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кую  внешнюю  политику,  каса-
ющуюся  взаимодействия  Юж-
ной  Африки  с  правительством 
Зимбабве  при  Роберте  Мугабе, 
до попыток заставить правитель-
ство  серьезнее  задуматься  о  на-
двигающемся  водном  кризисе. 
Даже  в  сфере  борьбы  с  терро-
ризмом  секурократы Претории 
сначала  вежливо  выслушива-
ли наши предложения,  а  затем 
их отвергали. 

В  конечном  счете  Хендрикс 
в  своем  исследовании  добил-
ся  бы  большего,  если  бы  при-
влек не только нарративы и дис-
курсы,  но и факты,  касающиеся 
терроризма  в  Южной  Африке. 
Отбирая  факты,  создавая  «со-
ломенные  чучела»  и  давая  не-
точное  описание мозговых цен-
тров в Южной Африке, Хендрикс 
едва ли обеспечивает аналитиче-
скую  глубину,  которой ожидают 
от академического исследования.

Хуссейн Соломон, перевод 
с английского — Александр 
Кырлежев
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и Рэйчел Битти Ридл «С церков-
ной  скамьи —  в  политику»  ста-
ла  результатом длительного  ис-
следовательского  проекта,  осу-
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ществленного  в  период  с  2013 
по 2017 гг. Своей работой авторы 
пытаются  расширить  предмет-
ное  поле  продолжающихся  де-
батов  о  роли религии  в полити-
ке, в частности дискуссии о связи 
между религиозными воззрения-
ми и политической активностью 
верующих, в рамках которых вы-
двигаются тезисы об обусловлен-
ности  первого  вторым,  второго 
первым  или  же  об  отсутствии 
связи между ними. На этом фоне 
авторы  пытаются  разобраться, 
оказывают ли религиозные  уче-
ния влияние на участие граждан 
в  политической жизни  страны, 
и если да, то каким образом.

Авторы сосредотачивают вни-
мание на проповеди — централь-
ном  и,  как  ни  странно,  редко 
рассматриваемом  аспекте  рели-
гиозной практики. Цель их иссле-
дования  заключается  в проверке 
гипотезы  о  том,  что  проповеди 
оказывают независимое от про-
чих факторов влияние на участие 
прихожан в политической жизни, 
в  том числе на  степень и форму 
такого участия. Другими словами, 
исследование направлено на вы-
явление причинно-следственной 
связи  между  прослушиванием 
проповедей и политической  ак-
тивностью прихожан. При  этом 
авторы ставят задачу выявить эту 
связь в ситуации, когда пропове-
ди не содержат эксплицитных по-
литических призывов. 

Для проверки выдвинутой ги-
потезы  авторы применяют ши-

рокий  набор  взаимодополня-
ющих методов  сбора и  анализа 
данных,  с  тем  чтобы компенси-
ровать недостатки одного метода 
преимуществами  другого.  Такой 
подход проявляется в логике ра-
боты:  на первых  этапах проекта 
были  собраны  воскресные  про-
поведи из 60 пятидесятнических 
и  24  католических  и  основных 
(mainline)  протестантских  цер-
квей  в  столице Кении Найроби; 
эти материалы относятся  к  раз-
личным периодам — не  электо-
ральному и предвыборному; кро-
ме  того,  они  дополнены  мень-
шей по объему выборкой текстов 
из Йоханнесбурга, Аккры, Лаго-
са,  Кампалы  и  сельских  райо-
нов Малави.  Затем  авторы про-
вели контент-анализ проповедей 
на предмет содержащихся в них 
тематических сходств и отличий. 
В  результате  ими  была  обнару-
жена  тенденция  к  тематическо-
му  единообразию,  с  одной  сто-
роны,  различных  пятидесятни-
ческих  проповедей  и,  с  другой 
стороны, проповедей из католи-
ческих  и  основных  протестант-
ских церквей.  Различными ока-
зались  продвигаемые  в  текстах 
«метафизические наставления» 
(metaphysical instruction) — по-
нимание  причин  земных  про-
блем и  возможностей их  реше-
ния.  Так,  пятидесятнические 
церкви  акцентировали  внима-
ние  на  индивидуальной  ответ-
ственности за земные проблемы 
и  возможности  коренных изме-
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нений в этой жизни в зависимо-
сти  от  силы  собственной  веры, 
в то время как в проповедях като-
лических и основных протестант-
ских  церквей  скорее  отмечался 
внеиндивидуальный  характер 
земных  бед,  связанных  с  изъя-
нами общественного устройства, 
и  выражался  скепсис  в  отноше-
нии  возможности их  преодоле-
ния. Последующие  обсуждения 
с прихожанами в рамках фокус-
групп позволили  установить  со-
ответствие между их  интерпре-
тациями проповедей и результа-
тами контент-анализа. 

Эти  выводы  легли  в  основу 
предположения  о  том,  что при-
чинно-следственный  механизм 
воздействия религиозных учений 
на политическую активность  за-
ключается как раз  в «метафизи-
ческих наставлениях» об устрой-
стве  мира,  которые  формиру-
ют интерес прихожан к  участию 
в политической жизни и опреде-
ляют их представления о возмож-
ностях совершения и приемлемо-
сти  тех или иных политических 
действий. Для вычленения роли 
этих наставлений  среди множе-
ства других факторов, влияющих 
на политическое поведение,  ав-
торы провели  три лабораторных 
эксперимента. В первом участни-
ки-христиане прослушивали слу-
чайным образом распределенные 
среди них записи двух религиоз-
ных и двух  секулярных  текстов, 
составленных  авторами  в  соот-
ветствии  с  ранее  обозначенны-

ми метафизическими установка-
ми об источнике земных проблем 
и  возможности их преодоления, 
после чего реакция участников — 
включая  ее  отсутствие  —  фик-
сировалась  через  отправку  ими 
смс-сообщений  в  рамках  добро-
вольного  и  анонимного  опроса 
об эффективности правительства 
и  приоритетных  направлениях 
государственной  политики.  Це-
лью второго  эксперимента было 
верифицировать различия в  эф-
фекте  от прослушивания одного 
из двух религиозных  сообщений 
на  степень  уверенности  участни-
ков  в  возможности преодоления 
жизненных  трудностей  с  помо-
щью модифицированной автора-
ми «шкалы надежды» Ч. Р. Снай-
дера1  и шкалы позитивного  аф-
фекта  и  негативного  аффекта2. 
В  заключительном  эксперимен-

1.  Шкала была предложена в 1991 году 
психологом  Чарльзом  Снайдером 
и его коллегами в ходе исследования 
концепта «надежды». Она позволяет 
оценить степень уверенности челове-
ка в собственных силах для достиже-
ния поставленных целей. Оригиналь-
ная шкала содержит 12 вопросов; ав-
торская  модификация  состоит 
в использовании пяти вариантов от-
вета по шкале Лайкерта вместо вось-
ми изначальных.

2.  Шкалу позитивного аффекта и нега-
тивного  аффекта  (ШПАНА)  вырабо-
тали  в  1988  психологи  Д.  Уотсон, 
Л. Кларк и А. Телледжен как способ 
определения эмоционального состоя-
ния  респондента. Она  состоит  из  20 
описывающих то или иное состояние 
категорий,  к  каждой  из  которой  не-
обходимо  выбрать  один  из  пяти  ва-
риантов ответа по шкале Лайкерта.
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те  была  проведена  оценка  из-
менения  поведения  верующих 
в результате прослушивания од-
ной  из  двух  религиозных  запи-
сей либо контрольного  секуляр-
ного  сообщения  в  рамках игры, 
где  участники  в  роли  полити-
ка либо избирателя определяли 
свой подход к расходованию на-
логовых поступлений на нужды 
граждан. Основываясь на резуль-
татах  этих  экспериментов,  авто-
ры установили, что пятидесятни-
ческие проповеди  ведут  к  росту 
политической  активности  среди 
верующих  и  обращают  их  вни-
мание на личностные характери-
стики  (свои  и  действующих  по-
литиков), в то время как католи-
ческие проповеди и  вероучения 
основных  протестантских  дено-
минаций скорее ведут к спаду по-
литической активности, при этом 
внимание акцентируется на кри-
тике  структурных  факторов  су-
ществующих проблем,  в  частно-
сти несовершенств политических 
институтов  и  законодательства, 
и  на  необходимости  их  рефор-
мирования.  Далее  эти  две фор-
мы  отношения  верующих  к  по-
литическим проблемам и их уча-
стия в политической жизни были 
концептуализированы как «вдох-
новленные игроки»  (empowered 
players)  и  «сдержанные  рефор-
мисты»  (reluctant reformers)  со-
ответственно. Интересно, что раз-
личия в политических  эффектах 
проповедей проявлялись и в том 
случае,  когда конфессиональная 

принадлежность участника не со-
впадала  с  конфессиональной ка-
тегоризацией  прослушиваемого 
сообщения:  католики после про-
слушивания пятидесятнического 
сообщения вели  себя как «вдох-
новленные  игроки»,  пятидесят-
ники  же  после  прослушивания 
католического  сообщения — как 
«сдержанные реформисты»; при 
совпадении  конфессионально-
го параметра  эффект проповеди 
проявлялся с большей силой. 

Последнее  наблюдение  под-
толкнуло  авторов  к  уточне-
нию  тезиса  об  укорененности 
и  стойкости  религиозных  воз-
зрений,  в  том  числе  их  воздей-
ствия  на  политическое  поведе-
ние.  В  ходе  обсуждений  наи-
лучших  способов  обеспечения 
подотчетности  политических 
лидеров  с фокус-группами при-
хожан  в Найроби накануне  вос-
кресных проповедей и  сразу по-
сле них авторы пришли к выво-
ду  о  врéменном,  эпизодическом 
характере  воздействия пропове-
дей на их миропонимание и под-
ход  к  участию  в  политической 
жизни. Непосредственно  после 
проповедей  их  слушатели  вы-
сказывали  более  определенные 
и  соответствующие  ранее  уста-
новленной  типологизации мне-
ния, в то время как накануне по-
сещения церкви различий между 
«вдохновленными  игроками» 
и  «сдержанными  реформиста-
ми» не  отмечалось.  Этот  вывод 
также  подкрепляется  результа-
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тами  анализа  данных  из  опро-
сов  «Афробарометра»  и  Pew 
Center,  которые  были  проведе-
ны в  нескольких  странах Афри-
ки в различные дни недели и со-
держали вопросы о религиозной 
принадлежности  опрашивае-
мых  и  их  политических  взгля-
дах.  Вместе  с  итогами  обсужде-
ний  в  рамках  фокус-групп  они 
позволяют  говорить  о  необхо-
димости постоянной «подзаряд-
ки»  для  поддержания  (полити-
ческой)  действенности пропове-
дей, что соответствует практикам 
религиозных организаций, а так-
же об обоснованности сделанных 
в  результате  лабораторных  экс-
периментов выводов. 

В  последней,  аналитической, 
главе  книги проводится  сравни-
тельный исторический case‑study 
трех  стран,  который дополняет-
ся анализом новостных материа-
лов  из  других  англоговорящих 
стран Африки,  для  определения 
соответствия  между  особенно-
стями участия отдельных верую-
щих в политической жизни стра-
ны  с  наблюдениями на  группо-
вом  уровне. Основное  внимание 
авторы  уделяют  кейсам Кении, 
Уганды и Замбии, рассматривая 
их  как  наиболее  отличающие-
ся  друг  от  друга  системы  (most 
different systems) с точки зрения 
отношений  разных  христиан-
ских  конфессий  с  государством, 
международных связей этих кон-
фессий,  степени их  централиза-
ции и  подходов  к  социальному 

обеспечению, с тем чтобы исклю-
чить  каждый из  этих факторов 
как  возможное  объяснение  ис-
торически  единообразных форм 
групповой политической  актив-
ности  среди,  с  одной  стороны, 
пятидесятников,  а  с  другой  — 
католиков  и  приверженцев  ос-
новных протестантских церквей 
и,  таким  образом,  подчеркнуть 
роль  проповедей  в формирова-
нии  политического  поведения. 
Признавая недостаточность  до-
казательной базы для выявления 
прямых причинно-следственных 
связей между содержанием про-
поведей и групповым политиче-
ским поведением, авторы все же 
отмечают  согласованность  на-
блюдений на  групповом  уровне 
с ранее сделанными выводами.

Авторы  отмечают  возмож-
ность распространения их подхо-
да на изучение политических эф-
фектов других религий, где важ-
ное место отводится проповедям, 
в  частности ислама и иудаизма, 
а  также  нерелигиозных  форм 
метафизической коммуникации, 
будь  то  образовательные  курсы 
или  художественные произведе-
ния.  Здесь,  однако,  стоит  отме-
тить,  что  данное  исследование 
проводилось в условиях высоко-
го  уровня  религиозности  насе-
ления  (как отмечают  сами авто-
ры,  о  важности  религии  в  сво-
ей жизни  в  среднем по Африке 
к югу  от Сахары  заявляет  более 
80%  населения),  религиозного 
плюрализма и относительной от-
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крытости межконфессиональных 
границ, отсутствия значительной 
политизации религиозного фак-
тора в межгрупповых отношени-
ях. Любопытным представляется 
обсуждение  возможных полити-
ческих последствий распростра-
нения  той или иной  конфессии 
в Африке. 

Критического упоминания за-
служивает  обобщающий  ком-
ментарий авторов о  том, что об-
ращение  в  христианство  обита-
телей  Африки  к  югу  от  Сахары 
началось  с прибытием  европей-
ских миссионеров  до  колониза-
ции и во время нее (р. 42), не учи-
тывающий  факт  более  раннего 
распространения  христианства 
в Эфиопии. Принципиальное за-
мечание относится к недостаточ-
ному  использованию  интерпре-
тативного потенциала собранных 
авторами проповедей, что, в част-
ности, выражается в игнорирова-
нии представленной в них  госу-
дарствоцентричной рамки поли-
тической  активности верующих, 
в границах которой уже и задает-
ся тот или иной подход к участию 
в политической жизни. 

Тем не менее  книга  Г. Макк-
лендон и  Р. Б.  Ридл  заслужива-
ет  серьезного  внимания  в  силу 
ее методологической продуман-
ности,  богатой и  ранее не  впол-
не учтенной источниковой базы, 
а  также  теоретических  выво-
дов  о  механизме  влияния  про-
поведей и  типологии форм по-
литического  поведения  христи-

ан в Африке. Книга может быть 
одинаково интересна африкани-
стам,  религиоведам  и  полито-
логам.  Авторы  вступают  в  дис-
куссию  с  целым рядом исследо-
вателей  (р.  2–3,  137),  которые 
скептически  относятся  к  идеа-
ционным  объяснениям  поли-
тического  поведения  и  вместо 
этого  выделяют  другие  аспекты 
религиозной жизни, как, напри-
мер, социальные связи и органи-
зационные  структуры;  они  так-
же спорят с теми, кто выдвигает 
тезис  об  устойчивости  влияния 
религиозных  воззрений  на  по-
литическое  поведение,  так  как 
их  собственные  результаты  по-
казывают, что эта связь нуждает-
ся в периодическом подтвержде-
нии, для того чтобы такое влия-
ние было ощутимым. 

Р. Савинов


