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Аннотация. В  работе представлен теоретический анализ понятия вымышленная рели-
гия, которое применяется в  религиоведческих исследованиях для описания и  изучения 
различных аспектов постсекулярной культуры. В  рамках современного постнекласси-
ческого типа рациональности конструктивистский подход к  осмыслению религии стал 
довольно популярен. В  этой связи предлагается рассмотреть термин вымышленная ре-
лигия (и смежные с  ним понятия пародийная религия, изобретенная религия, вообра-
жаемая религия и  т. д.) как отражающий проблему намеренного создания религиозных 
движений, что является специфической чертой современной культуры. Основными тео-
ретическими вопросами настоящей работы являются следующие. Можно ли придумать 
религию? Как разграничить феномены вымышленных религий и  традиционных? Какие 
подходы может применять исследователь для изучения вымышленных религий? Ка-
кие религии могут считаться вымышленными, а  какие изобретенными? Для объясне-
ния генезиса и  природы вымышленных религий предлагается неокантианский подход, 
 основанный на философии символизма Эрнста Кассирера и его ученицы Сьюзан Лангер.  
В перспективе символической философии вымышленные религии рассматриваются как 
культурные формы. В заключении предлагается типология вымышленных религий, под-
ходы к  определению их природы как гиперреальности в  постмодернистской термино-
логии или культурной формы с  точки зрения неокантианского подхода, а  также пред-
ставлен взгляд на структуру вымышленных религий. 
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Abstract. The paper presents a  theoretical analysis of the notion of the fictional religion, 
which is used in religious studies to describe and study various aspects of post-secular culture. 
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Within the framework of the modern post-non-classical type of rationality, the constructivist 
approach to understanding religion has become quite popular. In this regard, it is proposed 
to consider the term fictional religion (and related concepts, such as parody religion, invented 
religion, imaginary religion, etc.). as reflections of the problem of intentional creation of 
religious movements, which is a specific feature of modern culture. The main theoretical issues 
of this paper are the following. Is it possible to invent a  religion? How to distinguish the 
phenomena of fictional religions and traditional religions? What approaches can a  researcher 
use to study fictional religions? Which religions can be considered fictional, and which are 
invented? To explain the genesis and the nature of fictional religions, a neo-Kantian approach 
is proposed, based on the philosophy of symbolism of Ernst Kassirer and his disciple Susan 
Langer. In the perspective of symbolic philosophy, fictional religions are considered as cultural 
forms. In  conclusion, a  typology of fictional religions is proposed, approaches to defining its 
nature as hyperreality in postmodern terminology or cultural form from the point of view of 
the neo-Kantian approach, as well as a  look at the structure of fictional religions.

Keywords: fictional religion; postsecularity; culture; neocantianism; postmodernism.

Понятие вымышленная религия (fictional religion, а  также смежные с  ним 
термины, типа parody religion, imaginery religion, invented religion, hypothetical 
religion) можно определить как продукт воображения, намеренное констру-
ирование новых религиозных движений, что является специфической чер-
той постсекулярной культуры, начиная с  XIX века вплоть до современно-
сти [8, c. 1]. Исследовательница религии и автор понятия изобретенная религия 
Кэрол  М.  Кьюзак отмечает: «Понятие изобретенные религии является глубоко 
провокативным, так как оно противоречит традиционному пониманию рели-
гии как феномену, укорененному в  божественном откровении <…> или древ-
нем прошлом» [8, c. 1]. Тем не менее это понятие широко применяется в  ре-
лигиоведении и  определяет современный религиозный ландшафт в  контексте 
теорий секуляризации, постсекулярной культуры и общества потребления.

Рассмотрим, какие религии имеют статус вымышленных или изобретен-
ных. Во-первых, как отмечает сама Кэрол Кьюзак, первой изобретенной ре-
лигией стоит считать викканство [8]. Исследовательница Таня Лурманн тоже 
считает, что Джеральд Гарднер, основатель религии викка, был изобретателем 
(inventor) современного колдовства [10, c. 3]. Практически все неоязыческие 
культы и  реконструированные религиозные движения считаются изобретен-
ными [11]. 

Интересно, что к  искусственным религиям такого типа многие исследова-
тели относят синтоизм в  современной Японии, как национально-идеологиче-
ский продукт реставрации Мэйдзи, разграничивший буддизм и  синто (Сим-
буцу-бунри 神仏分離), которые существовали до этого как синкретическое 
движение (Симбуцу-сю:го 神仏習合) [11, c. 136]. Развивая эту логику, вероят-
но, к  изобретенным религиям можно причислить практически все идеологи-
ческие движения, обладающие чертами религиозности (например, советский  
атеизм [4, 5]). 

Отметим, что, наверное, самой известной изобретенной религией является 
пастафарианство или Церковь летающего макаронного монстра [3]. Ее появле-
ние было связано с  протестом американского физика Бобби Хендерсона про-
тив изучения в  школах теории разумного замысла. В  рамках своей критики 
он спародировал эту теорию, заявив, будто он убежден в  том, что Вселенная 
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была создана летающим макаронным монстром, после чего эта история полу-
чила распространение и стали появляться «религиозные атрибуты»: Евангелие 
летающего макаронного монстра, «заповеди», обряд венчания и т. д. 

Сегодня существует довольно много изобретенных религий пародийного 
типа: дискордианство, Миссионерская церковь копимизма, в  рамках которой 
есть Русская пиратская церковь (РПЦ), Церковь Недомудреца, Церковь эвтана-
зии и др. Стоит отметить, что основной функцией пародийных религий можно 
считать их социально-критические действия. Они часто направлены на защиту 
и  продвижение какой-нибудь социальной или эпистемологической ценности, 
а  также заставляют традиционные религии переосмыслять свой статус в  со-
временной культуре. Изобретенные религии пародийного типа стоит опре-
делять как продукты контркультуры и  постмодернизма. В  религиоведческой 
литературе они могут фигурировать в  терминах квазирелигии (и смежных по-
нятий, например парарелигии, секуляризованной религии и  т. д.). 

Во-вторых, понятие вымышленная религия применяется для описания ре-
лигий, которые фигурируют в рамках литературных или кинематографических 
вымышленных миров. Один из самых известных примеров  — джедаизм из 
киновселенной «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Также довольно любопыт-
ной является иллюстрация религии в  антиутопии Маргарет Этвуд «Рассказ 
служанки», где предложена своеобразная интерпретация христианства [6].  
Интересно, что боконизм  — вымышленную религию в  книге Курта Воннегута 
«Колыбель для кошки»  — часто причисляют к  пародийным, поскольку в  ее 
основании лежит абсурдное утверждение, что все ее учения суть ложны.

Для того, чтобы разделить реально существующие изобретенные религиоз-
ные движения от тех, которые стали продуктом литературно-художественного 
вымысла, исследовательницы Вероника Хорина и Ольга Михельсон предлагают 
пользоваться двумя разными терминами [6, c. 94]. Изобретенная религия Кэ-
рол Кьюзак  — это характеристика реально существующих религиозных дви-
жений, в  основе которых чаще всего лежит манифест об обновлении старой 
традиционной религии. Так, например, викканство может трактоваться как 
изобретенная религия, несмотря на то, что основатель этого движения Дже-
ральд Гарднер не считал себя, собственно, ее изобретателем, а  полагал, что 
реконструирует древнюю дохристианскую религию.

Вероятно, в это поле может попадать, например, мормонизм. Джозеф Смит 
также считал, что восстанавливает «истинную религию», в  то время как Цер-
ковь Иисуса Христа святых последних дней была создана, а  не реформиро-
вана. Как мы уже указывали выше, к  изобретенным религиям также относят 
современные формы неоязыческих и  других реконструированных движений 
типа друидизма, кельтских мистерий, исландского культа Асатру и  т. д. [11]. 
К  изобретенным религиям можно отнести и  пародийные квазирелигиозные 
организации и практики.

Термин вымышленные религии предлагается использовать для обозначения 
второго типа религий, являющихся продуктом литературно-художественного 
вымысла, например джедаизм или матрицизм (matrixism, выражение Кьюзак), 
основанный на сюжете кинофраншизы «Матрица» сестер Вачовски. Стоит от-
метить, что некоторые вымышленные религии становятся реальными духов-
ными практиками. Так, например, известно, что согласно переписи населения, 
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проведенной в  нулевых годах XXI века, было выявлено довольно большое ко-
личество жителей Британии, Австралии и  Новой Зеландии, идентифицирую-
щих свою религиозную аффилиацию принадлежностью к  джедаизму. В  даль-
нейшем джедаизм был оформлен юридически Британским министерством 
юстиции как официальное религиозное движение. 

Концептуализация понятия вымышленные религии (fictional-based, fictional 
religions) принадлежит религиоведу Маркусу Дэвидсену. Он соотносит этот 
термин с концепцией гиперреальности Жана Бодрийяра, имея в виду, что при-
рода литературно-художественного нарратива является симуляцией действи-
тельности, так что вымышленный религиозный нарратив, в  сущности, оказы-
вается гиперреальной религией.

Адам Поссамай и Маркус Дэвидсен определяют гиперреальную религию как 
«симулякр религии, созданный на основе потребительской массовой культуры 
или в  симбиозе с  ней, который вдохновляет на метафорическом уровне и/или 
является источником убеждений для повседневной жизни» [9, c. 381]. Здесь 
очень важно отметить, что в  определенном отношении изобретение гиперре-
альной религии можно назвать естественной семиотической деятельностью че-
ловеческого разума. Мы не беремся размышлять, в  каком смысле существуют 
вымышленные объекты. Тем не менее вопрос о  реальности религиозного или 
хотя бы символического опыта, связанного с вымышленными религиями, име-
ет особую актуальность в  контексте исследований постнеклассической рацио-
нальной культуры, где границы знания настолько гибки, что нет четких ориен-
тиров, как разделять естественные формы реальности и ментальные фикции.

Онтологический статус изобретенных или вымышленных религий мож-
но описать в  терминах культурной или символической формы, которые были 
выкроены в  символической философии Эрнста Кассирера. Основными куль-
турными формами, по Кассиреру, являются искусство, наука, язык и  миф [1].  
Последний представляет собой такое пространство мышления, которое спо-
собно конструировать символический универсум, связанный с  понятиями 
«высшего бытия» [7]. Более того, как пишет Сьюзан Лангер, создание такого 
символического пространства  — это одна из фундаментальных потребностей 
человека, «символотворческая функция  — одна из первичных в  человече-
ской деятельности подобно питанию, ориентации в  пространстве, передвиже-
нию»  [2, c. 41].

Говоря о  вымышленных религиях, стоит отметить, что, на мой взгляд, 
в  рамках сфабрикованных религиозных нарративов миф является ядром для 
создания комплексной религиозной системы. Мифология вымышленных ре-
лигий, с одной стороны, укоренена в массовой популярной культуре, с другой 
стороны, сама ее создает, поскольку имеет сильную семиотическую и  семан-
тическую нагрузку. Этот двунаправленный процесс можно видеть на примере 
джедаизма, который, с  одной стороны, является продуктом популярной куль-
туры, с  другой стороны  — фактором ее развития, когда вымышленная рели-
гия начинает выполнять социальные и  эпистемологические функции. Таким 
образом, вымышленная религия может осмысляться не просто как фикция 
или постмодернистская насмешка, а  как реальность или как ее часть. Кас-
сирер пишет: «Мифология в  собственном смысле возникает благодаря тому, 
что независимо от всякого вымысла, более того, формально и  по сути ему 
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противоположно» [1, c. 18]. Иными словами, в  мифологическом сознании 
практически отсутствует грань между реальностью и вымыслом. 

Итак, можно сказать, что чем глубже мы погружаемся в  исследование фе-
номена вымышленных религий, тем больше мы постигаем их невымышлен-
ную, а  естественную природу, которая укоренена в  религиозном воображении 
или, в терминах Кассирера, мифологическом сознании, действующем как осно-
вание для всякого реального опыта.

Подводя итоги исследования, можно заключить следующее: 
Во-первых, спектр феноменов, которые описываются понятием вымышлен-

ная религия, может быть очень широк: от кино- и  литературно-художествен-
ных нарративов до национально-идеологических кампаний. Изобретенными 
религиями принято считать реально существующие религиозные движения, 
которые могут быть: 

а) государственными идеологиями или религиозными течениями, создан-
ными в рамках государственной политики; 

б) версиями реконструированных религиозных верований; 
в) пародийными квазирелигиями, выполняющими социально-эпистемоло-

гические функции. Также понятие вымышленной религии отсылает к религиоз-
ным формам, созданным на основе художественного вымысла в  рамках лите-
ратурных и кинематографических произведений. 

Во-вторых, понятие вымышленная религия коррелирует с  постмодернист-
ской концепцией гиперреальности. Гиперреальная религия определяется как 
мифологический симулякр, укорененный в  массовой популярной культуре 
и  выполняющий функцию продукта метафорического потребления. С  другой 
стороны, вымышленная религия может пониматься как культурная или сим-
волическая форма в  терминах неокантианской философии.

В-третьих, вымышленная религия имеет в основании своей структуры миф 
как смысловое ядро, которое выполняет социально-эпистемологические функ-
ции. Мифология вымышленной религии является не просто продуктом вооб-
ражения, а  укоренена в  мифологическом мышлении человека и  связана с  вос-
производством символов — первичной потребности человека.
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