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ПРОТЕСТАНТИЗМ – РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

В.А. Ермолаев

В статье автор рассматривает гастрономическую культуру 
и ее регулирующую функцию, выраженная в регуляции пищевого 
поведения и потребления пищи людьми посредством существова-
ния запретов и дозволений. В частности, указывается, что такие 
инструменты, как правило, находят свое место в религиозных ка-
нонах (сводах правил).

Говоря о религиозной регуляции потребления, автором рассма-
триваются течения и направления протестантизма. По резуль-
татам исследования было выявлено, что в рамках адвентизма, 
лютеранства, англиканства, мормонства, направления «Свиде-
тели Иеговы» и т.д., существуют инструменты регуляции по-
требления пищи, имеющие характерное сходство с таковыми в 
иудаизме, исламе и католицизме. Безусловно, протестантство, 
являясь конфессией христианства, наряду с католицизмом, может 
заимствовать некоторые правила и особенности. Между тем, 
проводя аналогию с указанными религиями и конфессиями, можно 
говорить о существовании запрещенной и разрешенной пищи, при 
этом в одних направлениях протестантизма ограничения не такие 
строгие, как в других.

Религия, выступая в качестве регулятора пищевого поведения, 
обозначает продукты, происходящие от «нечистых» и «чистых» 
животных и птиц. При этом в Библии признаки, позволяющие диф-
ференцировать пищу, имеют символическое значение – «нечистые» 
источники продуктов питания символизируют приземленность, 
невозможность обращения к Богу, греховность человека.

В результате формируется гастрономический культурный 
пласт, в рамках которого питание верующих, то есть продукты, 



— 69 —

Russian Studies in Culture and Society, Volume 6, Number 3, 2022
www.csjournal.ru

употребляемые ими повседневно, также с учетом национальных 
особенностей, не только оказывают влияние на здоровье, но и име-
ют символическое значение приверженности к Богу, просветлен-
ности и т.д.

По результатам проведенного исследования автором сформу-
лированы факторы, имеющие значение в определении пищевого 
поведения и потребления: а) символизирующие; б) очищающие; в) 
обеспечивающие и г) приспосабливающие (актуальные для совре-
менной ситуации глобализации мирового пространства и техно-
логизации жизненных сфер).

Ключевые слова: протестантизм; адвентизм; лютеранство; 
англиканство; мормонство; Свидетели Иеговы; пищевое поведение; 
потребление; регуляция; глобализация; технологизация

PROTESTANTISM – REGULATION OF CONSUMPTION

V.A. Ermolaev

In the article, the author examines the gastronomic culture and its 
regulatory function, expressed in the regulation of eating behavior and 
food consumption by people through the existence of prohibitions and 
permits. In particular, it is indicated that such tools, as a rule, find their 
place in religious canons (codes of rules).

Speaking about the religious regulation of consumption, the author 
examines Protestantism and its currents and trends. According to the 
results of the study, it was revealed that within the framework of Ad-
ventism, Lutheranism, Anglicanism, Mormonism, Jehovah’s Witnesses, 
etc., there are tools for regulating food consumption that have a char-
acteristic similarity with those in Judaism, Islam and Catholicism. Of 
course, Protestantism, being a denomination of Christianity, along with 
Catholicism, can borrow some rules and features. Meanwhile, drawing 
an analogy with these religions and confessions, we can talk about the 
existence of prohibited and permitted food, while in some areas of Prot-
estantism restrictions are not as strict as in others.
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Religion, acting as a regulator of eating behavior, designates products 
originating from “unclean” and “pure” animals and birds. At the same 
time, in the Bible, the signs that make it possible to differentiate food have 
a symbolic meaning – “unclean” food sources symbolize mundanity, the 
impossibility of turning to God, the sinfulness of man.

As a result, a gastronomic cultural layer is formed, within which the 
nutrition of believers, that is, the products they use daily, also taking into 
account national characteristics, not only have an impact on health, but 
also have a symbolic meaning of commitment to God, enlightenment, etc.

According to the results of the study, the author formulated the factors 
that are important in determining eating behavior and consumption: a) 
symbolizing; b) cleansing; c) providing and d) adapting (relevant to the 
current situation of globalization of the world space and the technolo-
gization of life spheres).

Keywords: Protestantism; Adventism; Lutheranism; Anglicanism; 
Mormonism; Jehovah’s Witnesses;, eating behavior; consumption; reg-
ulation; globalization; technologization 

Введение
На сегодняшний день сфера повседневного питания требует 

очень подробного и тщательного изучения. Эта сфера может быть 
комплексно охарактеризована такой категорией, как гастрономиче-
ская культура, которая в себя, в свою очередь, включает два понятия: 
культура и гастрономия.

Интересные предпосылки для развития масштаба исследований, 
посвященных регулятивной функции гастрономической культуры, 
и, в частности, пище, имеются в весьма традиционной книге, по-
священной этнографической науке «Методика этнографических экс-
педиций» (автор Г.Г. Громов [6]). Несмотря на то, что питание здесь 
стоит не на первом месте, о нем сказано вполне недвусмысленно: 
«...сила традиции такова, что многие примечательные особенно-
сти местной пищи устойчиво сохраняются и тогда, когда внешние 
условия жизни народа давно уже и значительно изменились. Эта 
традиционная устойчивость некоторых видов пищи позволяет с до-
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статочным основанием говорить об этнической специфике пищи, 
свойственной отдельным народам или этническим группам». 

Как считает Г.Г. Громов, наиболее консервативной в этом отно-
шении является обрядовая пища, которая может, не сохранившись 
в обыденной жизни, оставаться главным ритуальным атрибутом. 
На этом основании появляется возможность восстановления исто-
рии питания по указанным события. Так же интересным является 
другое замечание Г.Г. Громова, касающееся религиозных постов и 
пищевых: «...пищевые запреты гораздо древнее, чем «оправдыва-
ющие» их вероучения, будь то ислам, буддизм, христианство или 
любая другая развитая религиозная система. Подлинные причины 
возникновения постов следует искать в нормах реальной трудовой 
жизни народа в далеком прошлом». Например, ученый говорит о 
том, что многие запреты на употребление различных растений и 
животных имеют глубокие корни религиозных представлений перво-
бытных людей, закрепляющие положительные практики реальной 
трудовой жизни [6, c. 88].

На самых первых парах факторы возникновения гастрономии 
обуславливались важностью проведения контроля за биологической 
потребностью людей в пище. Система табу была самой первой куль-
турной регуляцией рассматриваемой нами сферы [19].

И если уже в античную эпоху регуляция питания напрямую за-
висела от имущественного расслоения общества, а также от рас-
ширения обозначившегося в данную эпоху культурного горизонта, 
то в эпоху Средневековья структура регуляции питания стала более 
сложной. Следование человека каким-то религиозным запретам 
(например, постам, и так далее) является в данный период време-
ни показателем принадлежности этого человека к христианской 
части мира [4]. 

В связи с изложенным появляется необходимость выделения 
функций гастрономической культуры, среди которых можно отметить 
регулятивную, являющуюся родовой для гастрономической куль-
туры. В наибольшей степени эта функция реализуется в пищевых 
запретах и дозволениях, принятых в мировых религиях.
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Результаты исследования
В большинстве религиозных доктрин или положений религиоз-

ных организаций даются четкие указания относительно питания. 
Это связано, в первую очередь, как объясняется и в самих учени-
ях, те, что через ограничения в питании человек, теми или иными 
способами, может прийти к спасению. Чувствуя необходимость 
быть причастными к религиозному течению, многие люди следуют 
предписаниям и это их желание во многом определяет определен-
ный набор продуктов, а также стереотипов поведения в отношении 
питания, которые имеют место в жизни верующего [8]. 

Вопросы взаимосвязи особенностей питания и религиозной 
принадлежности рассматривались многими авторами, в том числе 
осуществляющих исследования в области истории, этнографии, 
культурологии [2; 7; 12; 23], и даже экономики [5; 25; 26; 27].

Так, отдельного внимания заслуживают работы, посвященные 
исследованию религиозных особенностей, изложенных в священ-
ных книгах мировых религий, на регуляцию потребления, уровня 
религиозности на пищевое поведение [15; 22], а также содержащие 
результаты социологических опросов. Например, А.Д. Хейман с со-
авторами [24] провели исследование, посвященное употреблению 
куриного мяса верующими трех мировых религий – христианства, 
иудаизма и ислама. В результате выяснилось, что религиозная при-
надлежность существенным образом определяет структуру продо-
вольственного спроса, иными словами, становится регулирующим 
фактором. Согласно выводам автора, уровень религиозности оказы-
вает влияние также на выбор не только продуктов, но и их разновид-
ностей. Например, верующие (или, иными словами, практикующие 
верующие), выбирая куриное мясо, останавливают свой выбор на 
охлажденном продукте, тогда как менее религиозные последова-
тели могут выбирать как замороженное мясо, так и полуфабрикат. 
Как отмечают авторы, выбор вида продукта обусловлен тем, что у 
практикующих верующих обнаружен существенный сдвиг в сторо-
ну традиционного семейного уклада, в рамках которого женщина 
занимается исключительно домашним хозяйством, что позволяет 
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ей тратить время на обработку наиболее натурального продукта 
(свежего незамороженного мяса).

Рассмотрим регулятивную функцию гастрономической культуры 
в одном из направлений христианства – протестантизме. 

Протестантизм как одна из конфессий христианства, возник в 
результате реформации католической церкви, и насчитывает множе-
ство ветвей – англиканство, лютеранство, адвентизм, меннонитство, 
а также свидетели Иеговы, баптисты и др. Эти ветви и течения от-
личаются друг от друга обрядами и догмами, в том числе и особен-
ностями пищевого регулирования. 

Религиозные особенности диктуют особенности пищевые. Так, про-
тестанты не признают многие элементы других конфессий, поэтому 
религиозный культ у них существенно усечен, то есть, отсутствуют 
многие праздники, поклонение иконам и т.д. Именно поэтому во вре-
мя различных религиозных праздничных дней (Рождество) отличия 
в питании отражают, как правило, национальные гастрономические 
особенности верующих, это касается и обычных будничных дней. 

Пищевые запреты в лютеранстве, в отличие от других протестант-
ских направлений, отсутствуют. Если рассматривать Швецию, где 
лютеранство являются преобладающим, то здесь можно отметить 
характерные именно для этой страны (а не религии) рождествен-
ские блюда [17].

Таким образом, можно говорить о том, что питание конкретно в 
лютеранстве не регулируется, как в основных конфессиях (право-
славие, католицизм и др.), поскольку основное, что необходимо 
в данном течении – вести благочестивую жизнь и умеренность в 
питании, преимущественно в период Великого поста [16]. В значи-
тельной степени гастрономическую культуру лютеран определяет 
национальная составляющая, сформированная, в свою очередь, 
климатическим, географическим элементами, обусловливающими 
характер образа жизни определенной нации. Для последователей 
наибольшее значение имеет не столько питание, сколько образ жиз-
ни, в рамки которого, безусловно, входит следование умеренности 
в пище в целом, и это не относится к уровню религиозности.
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В ряде течений протестантизма присутствует более выраженная 
пищевая регуляция, оказывающая влияние, соответственно, на пище-
вое поведение последователей. Например, такое регулирование осу-
ществляется в рамках таких направлений, как адвентизм и квакерство.

Квакеры, не имея традиционных религиозных праздников, по 
причине их непринятия (также, как и различных обрядов, богослу-
жения, таинств и т.д.), не придерживаются определенного пищевого 
поведения, кроме уже указанного. В рамках этого направления про-
тестантизма приверженцы отрицают войну, в том числе и военную 
службу, а также всякое насилие. Эти догмы, в частности, и объясняют 
тот факт, что квакеры не употребляют мясо. То есть пищевое пове-
дение связано не столько с заботой о здоровье духа и тела, сколько 
с негативным отношением к убийству и террору. 

Более строгие пищевые правила приняты в адвентизме, возник-
шем в 1831 году. В учении адевентов присутствует вера в скорое 
пришествие Спасителя, поэтому все догмы основаны на обновлении 
внутреннего мира посредством применения морального кодекса, 
определяющего поведение адвентиста в обычной жизни, а также 
в различных делах, посвященных приготовлению со встречей со 
Спасителем. Поведение адвентиста определяет специальный кодекс, 
содержащий моральные предписания, имеющие христианскую ос-
нову, но преподнесены, исходя из специфики и условий [10]. 

Церковь адвентистов седьмого дня, входящая в общее течение 
адвентистов, представляет собой группу верующих, в рамках которой 
существуют строгие предписания относительно пищевого поведе-
ния. Так, существует санитарная реформа, представляющая собой 
свод установок пищевого поведения, обязательных для подготовки 
верующих к пришествию Господа. То есть, адвентисты полагают, 
что человек должен быть чист перед Богом, а значит необходимо 
соблюдать определенные ограничения в питании. 

В инструкции, разработанной в ходе санитарной реформы, ука-
зываются запреты на употребление мяса «нечистых» животных 
(свинины, крольчатины или зайчатины, и др.), перечень которых 
упомянут в Ветхом Завете Библии (Левит, глава 11). 
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Что касается оснований признания указанных в тексте Библии 
животных нечистыми, то здесь имеет значение инстинктивное от-
вращение человека к плотоядным видам животных и птиц, в том 
числе питающихся падалью. Кроме того, как отмечает А.П. Лопухин 
[11], физическая нечистота ряда животных приравнивалась к нрав-
ственной нечистоте, запрещалось даже прикасаться к «нечистой» 
пище, а также ритуально «нечистым» предметам. Это должно было 
выделять народ Божий среди других народов, воспитывать бдитель-
ность и осторожность к вероятным осквернениям. И действительно, 
указанные законы, по свидетельству К. Тацита (Book V) [28, p. 5], 
разделили иудеев и другие народы, а также первобытное понятие 
«табу», которое, изначально включавшее обе категории, в дальнейшем 
разделилось на святое (культ Иеговы) и «нечистое» (культ демона). 

Если рассматривать более подробно, то разделение животных по 
принципу наличия раздвоенности у копыта «чистых» особей пред-
ставляет, по мнению Феодорита [20], разделение добрых и противо-
положных дел, а жвачный инстинкт означает постоянное взывание 
к Богу, поучение божественным словесам. Что касается птиц и жи-
вущих в воде животных, то в этом случае «чистыми» являются те, 
кто имеет перья и чешую, поскольку имеют способность находиться 
на воде, а те особи, которые лишены указанного, лежат на дне, либо 
не могут взлететь. Для людей эти признаки имеют символическое 
значение – чешуя и перья, как добродетель и вера у человека, дают 
возможность устремляться к Богу. Нечистыми Моисей называет тех 
птиц, которые питаются падалью и охотятся в ночное время суток, 
призывая воздерживаться, таким образом, от алчности к приобре-
тению материальных благ, чрезмерного попечения о богатстве, от 
всякого греха и тьмы (в прямом и переносном смыслах).

Символическое значение имеют вообще все предписания, от-
носящиеся и к пище, и к другим аспектам повседневной жизни 
верующих [20].

Надо отметить, что употребление в пищу мяса одних животных 
и запрет на употребление других содержится и в иудаизме, исламе. 
В инструкции, и в Ветхом Завете говорится о том, что верующий 
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человек должен соблюдать умеренность в пище, заботиться о своем 
здоровье и здоровье своих близких, поскольку человеческое тело – 
это не что иное, как Божий сосуд. Именно поэтому большинство 
адвентистов седьмого дня являются строгими вегетарианцами или 
употребляют в пищу преимущественно растительно-молочную 
пищу, избегая мясной [18].

Надо сказать, что инструкции и рекомендации по питанию, су-
ществующие в рамках веры адвентистов, содержат предписания, 
соответствующие пониманию здорового образа жизни современного 
человека, если рассматривать в целом. Не случайно в результате ис-
следований, проведенных в США, экспериментаторами был сделан 
вывод о том, что среди адвентистов реже, чем у обычного населения 
(с отличающейся системой питания), встречается ишемическая бо-
лезнь, атеросклероз, артериальная гипертензия и т.д. Представляется, 
эти люди – истинные приверженцы этого течения, соблюдающие 
пищевые запреты. То же самое можно сказать и о других верующих, 
соблюдающих пищевые традиции своей религии. 

Отдельно нужно сказать об ортодоксальных верующих – после-
дователей течений протестантизма, в рамках которых могут наблю-
даться и иные ограничения в питании. Так, меннониты, в отличии 
от адвентистов, признают главенство только личной веры (не вклю-
чая церковь), степень которой определяется поведением человека, 
отрицают любое насилие. Поэтому и крещение у последователей 
меннонитства осуществляется в возрасте, когда человек осознает 
свое крещение, приобщение к религии (обычно, это 12-18 лет). 

Из пищевых особенностей можно отметить обязательное пре-
ломление хлеба, как и во многих христианских конфессиях, ис-
пользуемый при причащении и символизирующий тело Господа, 
страдающего за всё человечество. В некоторых общинах меннониты 
добавляют к хлебу красный сок ягод, либо фруктов.

Последователи «Свидетели Иеговы», признают Библию, по-
лагают, что Иисус Христос (Иегова) является первым творением 
Бога и занимает высокое положение среди всех святых, назначение 
Иеговы – борьба с Сатаной, – продолжается столько, сколько суще-
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ствует мир. Кроме этого, одним из главных отличий от остальных 
конфессий является непринятие насилия и крови (в этом просле-
живается аналогия с квакерами, меннонитами), последнее – в бук-
вальном смысле. В этом отношении иеговисты переформулировали 
предписание, обозначенное в Ветхом и Новом заветах, отраженное 
в качестве запрета на употребление крови, что преобразилось в 
медицинский запрет. То есть, иеговист всегда имеет при себе до-
кумент (личное распоряжение) о том, что переливание крови для 
него недопустимо. Этот документ называется «Никакой крови» или 
«Медицинское распоряжение/освобождение от ответственности». 
Запрет на переливание крови появился в 1940 году и просущество-
вал вплоть до 1975 года, по настоящее время действует частичный 
запрет на переливание [9].

В пищевом отношении у иеговистов также все неоднозначно – с 
одной стороны, существуют запреты, с другой – нет строгих огра-
ничений. Так, иеговисты против пищевого аскетизма, или, другими 
словами, постов, в любых их видах (строгие и нестрогие), не одо-
бряют потребление алкоголя, но и не запрещают его распитие. Что 
касается мяса, то «Свидетели Иеговы» могут употреблять в пищу 
мясо любых животных, какие-либо отдельные ограничения на этот 
счет отсутствуют. В целом иеговисты выступают за обычное здо-
ровое питание, насыщающее организм питательными веществами 
животного и растительного происхождения [14]. 

Еще одна конфессия, налагающая запрет на употребление не-
которых пищевых продуктов, – это мормонизм, возникший в 1860 
году в Соединенных Штатах. Последователи, которых всего в мире 
насчитывается порядка 8,5 миллионов (одна из наиболее крупных 
маргинальных протестантских групп), полагают, что есть Иисус и 
пророк Мормон, хотя о последнем нет сведений и подтверждений 
его существования [13]. 

Добрые дела, которые совершает мормон, также способствуют 
спасению и заключаются в том, что каждый верующий должен 
помогать единоверцу, если тот испытывает нужду. В частности, в 
кругу мормонов распространены вклады в помощь единоверцам, в 



Russian Studies in Culture and Society, Volume 6, Number 3, 2022
www.csjournal.ru

— 78 —

случае, если они испытывают нужду [17]. Этот обычай напрямую 
связан с пищевым запретом – каждое первое воскресенье месяца 
верующие мормоны придерживаются пищевых ограничений в виде 
поста, то есть пропускают два последовательно идущих приема пищи. 
Средства, которые были сэкономлены за этот счет, направляются на 
помощь нуждающихся последователей.

Таким образом, пищевые особенности направлений протестантиз-
ма, сложного религиозного образования, состоящего из различных 
конфессий, предполагают в питании в целом, в отличие от иных 
религий, нестрогие запреты. От того, к какому направлению при-
надлежит верующий, зависит цель пищевого ограничения (в данном 
случае имеется в виду пост – отказ только от определенной пищи 
или от еды и жидкости вообще на какое-то время) – обращение к 
Богу, сосредоточение на нем, либо экономия средств для помощи 
нуждающимся, или же это может быть непринятие жестокости, 
по причине чего есть запрет на употребление мяса, а также общие 
ограничения, не привязанные ко времени, но необходимые для ве-
дения здорового и благочестивого образа жизни без излишеств, с 
соблюдением умеренности в питании.

Однако, как было выявлено, регуляция пищевого поведения 
верующих имеет более глубокие корни. Обращаясь для анализа 
непосредственно к первоисточнику, можно увидеть, что в Библии 
указывается (а также подробно разъясняется толкователями) тот 
факт, что «нечистая» пища имеет те же признаки, что и «нечистые» 
животные и птицы, то есть сохраняет свойства исходного продукта, 
а значит приземляет человека, не дает ему возможности обращаться 
к Богу, расти в духовном плане, усмирять праздность и т.д. Кроме 
того, как указывается в Библии, разделяя таким образом пищу, в том 
числе и предписывая особым образом ее приготавливать (напри-
мер, использовать различные пряности, приправы и специи, каждая 
из которых тоже символизирует какой-либо религиозный аспект), 
Моисей тем самым убеждает верующих не признавать никого из 
животных и птиц, которые послужили источником продуктов пи-
тания, Богом, так как это считалось бы грехом. 
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Тем не менее, на сегодняшний день, несмотря на то, что проте-
станты придерживаются определенного пищевого поведения, реалии 
современной жизни заставляют пересмотреть отношение к некото-
рым продуктам, в частности, к генномодифицированным организ-
мам (ГМО). В этом отношении довольно показательным является 
исследование Г.С. Широкаловой, где приведены доказательства того, 
что «новые технологии производства продуктов питания поставили 
перед населением планеты много проблем этического свойства» [21]. 
Особенно, отмечает автор, это касается последователей различных 
религий, где существуют строгие предписания относительно тех 
или иных продуктов. Анализ процесса формирования отношения к 
ГМО адвентистов – представителей протестантизма, соблюдающих 
пищевые запреты, показал, что «тотальное отрицание» генномоди-
фицированных органимов отсутствует, у большинства верующих 
«позиция зависит от конкретной ситуации», а 33,3% опрошенных 
готовы покупать продукцию с ГМО, в случае, если отсутствует 
аналогичный продукт без ГМО [21].

Заключение
Преимущественно в религиях относительно пищевого поведе-

ния и потребления складываются обычаи, связанные с запретом 
употребления тех или иных продуктов. Представляется, что это 
связано с тем, что религии свидетельствуют об очищающей силе 
воздержания, в том числе и в питании, что приводит к единению с 
Богом, просветлению.

Рассмотренные пищевые запреты, свойственные для различных 
течений протестантизма, характерны и для многих других конфес-
сий, в том числе и иных религий (иудаизм, ислам). В связи с расту-
щей потребностью верующих в подобающей пище в мире стала 
формироваться индустрия питания, предлагающая специальное 
меню для верующих [3]. Таким образом, можно говорить о том, что 
регуляция, в рамках религии, пищевого поведения и потребления 
создает предпосылки для развития целого сектора мирового про-
довольственного рынка. 
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Учитывая растущее количество последователей той или иной религии, 
можно предполагать и рост спроса на определенные группы продуктов. 
Как представляется, в большей степени следование каноническим пра-
вилам относительно питания даже не столько индивидуально, сколько 
обнаруживает стремление человека ощущать принадлежность к той 
или иной группе [1]. В данном случае – к группе верующих.

Протестантизм, как христианская конфессия, обнаруживает спо-
собы регуляция пищевого поведения и потребления, аналогичные 
принятым в иудаизме и исламе – существует запрещенная и разре-
шенная пища, и не только во время постов (которые, надо сказать, 
существуют не во всех течениях протестантизма), но и в обычной 
жизни. Автор согласен с рядом исследователей в том, что основные 
религиозные каноны обусловливают пищевое поведение верующих, а 
степень религиозности обеспечивает выбор тех или иных продуктов. 
При этом глубоко лежащая идея о символичности признаков живот-
ных и птиц, употребляемых в пищу, не просто оказывает влияние 
на питание верующих, но и является основой для формирования 
целого пласта гастрономической культуры, отграниченной, одной 
стороны, национальными особенностями, а с другой – религиозными, 
то есть запретами на употребление видов пищи, которые наносят, 
как следует из Библии, урон вере и добродетели.

По результатам проведенного исследования регуляции потребле-
ния пищи в протестантизме автором сделан вывод о существовании 
факторов, которые определяют пищевое поведение и потребление ве-
рующих. В итоге автором сформулирована классификация факторов, 
имеющих значение в определении пищевого поведения и потребления: 
а) символизирующие (запреты и дозволения связаны с символикой; 
например, хлеб – тело Иисуса, вино – его кровь и т.д.); б) очищающие 
(например, к таким факторам относятся запреты и дозволения, позво-
ляющие очиститься перед пришествием Христа, обратиться к Богу); 
в) обеспечивающие (позволяющие вести здоровый образ жизни). 

Перечисленные факторы в совокупности представляют собой 
регуляционный религиозный механизм пищевого поведения и по-
требления у верующих.
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Обоснование указанной классификации было приведено выше, 
при анализе особенностей пищевых запретов и ограничений в рам-
ках протестантизма – указанные факторы существуют в совокупно-
сти в качестве критериев пищевого поведения и гастрономической 
культуры верующих, обозначая принадлежность человека к той или 
иной религиозной группе.

Автором также приведены доказательства того, что верующие 
вынуждены, в условиях развития научных достижений, в том числе 
в производстве продуктов питания, формировать отношение к по-
следним в рамках своей религии. Поэтому, обращаясь к приведенной 
выше классификации, можно дополнить ее еще одним фактором – 
приспосабливающим, позволяющим обозначать свое отношение к 
новым для верующих продуктам и технологиям их создания и об-
работки. Это имеет большое значение в реализации регуляторной 
религиозной функции, поскольку она только в том случае будет иметь 
место, если будет выполнять свою основную задачу, а не сливаться 
с такой же функцией формирующейся культурой глобализации и 
технологизации. 
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