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ВВЕДЕНИЕ

Конфессиональное геопространство 
и международная политика

Исследовательский проект 19-18-00054 «Трансфор-
мации глобального конфессионального геопростран-
ства: феномен „параллельных“ обществ в системе 
международно-политических отношений» (2019–2021) 
посвящен проблематике геоконфессиональной транс-
формации современной системы международно-поли-
тических отношений.

В центре внимания авторов проекта формиро-
вание в современном глобальном геопространстве 
конфессиональных сообществ, «параллельных» обще-
ствам национально-государственного типа. Основное 
отличие «параллельных» конфессиональных сооб-
ществ от других типов сообществ состоит в том, что 
они вступают в конфликт с существующими в госу-
дарстве светскими правовыми и социальными нор-
мами и в конечном счете пытаются подменить своей 
ценностно-конфессиональной системой легитимные 
устои государства.

В Европе на определенных территориях — в го-
родах, отчасти и в сельской местности, — населенных 
выходцами из стран исламского мира, некоторые го-
сударства, имеющие большие мусульманские общины, 
утрачивают монополию на законное использование го-
сударственного механизма управления. На этих терри-
ториях действуют институты «параллельной» юстиции 
в лице исламских мировых судей, тесно связанные 
с доминирующими в общинах семейными кланами, 
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а также распространяются патриархальные обычаи, 
противоречащие светской морали и юридическим нор-
мам европейских стран.

Именно в этих «параллельных» обществах на тер-
ритории европейских государств укоренились много-
численные исламистские организации, которые бро-
сают вызов основам современной конституционной 
системы западного типа. Через призму цивилизаци-
онного измерения это видится как усиление борьбы 
за выбор либо светских моральных, либо религиозных 
ценностей в качестве универсальных основ будущего 
мирового порядка.

В общественном дискурсе долгое время господ-
ствовало представление о глобализации как процес-
се, который приведет к становлению единого, более 
совершенного мира, основанного на светских нормах 
и ценностях современной западной цивилизации. 
В качестве основания глобального утверждения запад-
ных норм и ценностей рассматривалось распростра-
нение по всему миру массовой секулярной культуры.

Однако широкомасштабные миграционные пото-
ки «Юг — Север» все очевиднее становятся фактором 
деструкции современного миропорядка. Миграция 
в развитые регионы мира и интенсивный рост там 
новых сообществ, которые представляют незападные 
этносы и цивилизации, имеющие иную культуру по-
вседневности, систему ценностей и формы самоиден-
тификации, резко усиливают этническую, конфесси-
ональную, лингвистическую, культурную неоднород-
ность принимающих социумов.

Благодаря средствам коммуникации сохраняющие-
ся связи со странами происхождения людей, состав-
ляющих «параллельные» сообщества в европейском 
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пространстве, позволяют использовать этих людей 
как агентов влияния на европейские страны и их по-
литику.

Учитывая вышесказанное, можно констатировать, 
что «параллельные» сообщества в Европе — регионе 
с наиболее очевидными их проявлениями — становят-
ся новыми и специфическими политическими актора-
ми на международной арене и источниками дисбалан-
са сложившейся системы международных отношений.

Актуальность проведенного исследования обу-
словлена тем, что с конца 70-х годов XX в. роль ре-
лигиозного фактора в мировой политике постоянно 
возрастает. Главным и достаточно очевидным под-
тверждением этого процесса стала ревитализация ми-
ровых религий, прежде всего христианства и ислама, 
в качестве основы общественного бытия. К началу 
ХХI в. христианство и ислам не только увеличили чис-
ло своих последователей в мире (особенно в Африке 
и Юго-Восточной Азии), но и сформировали сильные 
центры самостоятельного цивилизационного влияния 
и развития.

Ключевое значение в этом плане приобретает 
подъем религиозно-фундаменталистского сознания, 
ориентированного на решительный отказ от светских 
ценностей, на обновление современного общества ис-
ключительно путем бескомпромиссного возвращения 
к религиозным установлениям. В силу радикально-
сти и исключительности устремлений религиозно-
го фундаментализма, широких возможностей рас-
пространения религиозных идеологий в социальных 
сетях и виртуализации эсхатологических ожиданий 
в современном медийном пространстве ныне возни-
кают и приобретают массовый характер движения 
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за быстрое религиозное переустройство государства. 
В результате современный мир становится благопри-
ятной средой для формирования и деятельности «па-
раллельных» конфессиональных обществ.

В процессе своего развития эти общества превра-
щаются в один из главных источников и факторов 
быстро растущей напряженности в международных 
отношениях, возникновения связанных между собой 
и поддерживающих друг друга очагов внутренних 
и международных конфликтов в самых разных частях 
мира: от подпольных («спящих») ячеек религиозных 
радикалов до территориальных анклавов и зон рели-
гиозно-политического контроля и религиозной моби-
лизации членов конфессиональных общин.

Деконструкция мирового порядка приобрела наи-
более широкие масштабы и показательные, демонстра-
тивные формы в деятельности движений и течений 
современного политического ислама (исламизма). Под 
влиянием этих движений и течений или опираясь на 
них, исламский мир бросает сегодня главный вызов 
универсальным светским ценностям и нормам сложив-
шегося светского мирового сообщества.

Научная и общественная значимость нашего ис-
следования видится в том, что на основе эмпирических 
данных устанавливается корреляция между степенью 
территориальной неоднородности размещения групп 
последователей мировых религий (с ее влиянием на 
гео экономическое развитие регионов мира) и тенден-
циями формирования «параллельных» конфессиональ-
ных сообществ как самостоятельных акторов мировой 
политики. Полученные данные позволяют моделиро-
вать процессы и прогнозировать их развитие в между-
народно-политических отношениях.
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Актуальность проекта обусловлена тем, что уси-
ливающееся действие религиозного фактора в транс-
формации современных международно-политических 
отношений и мировой политики находится в нераз-
рывной взаимосвязи с острыми практическими про-
блемами обеспечения международной безопасности 
и борьбы с терроризмом (пример: разрушительная 
деятельность ИГИЛ — запрещенной в РФ организа-
ции, зародившейся как конфессиональное сообщество, 
«параллельное» национальным государствам с преоб-
ладающим мусульманским населением, и ставшей са-
мостоятельным актором мировой политики).

Исследовательское значение проекта определя-
ется отсутствием в мировой и отечественной науке 
комплексных разработок темы «параллельных» кон-
фессиональных обществ как самостоятельных акторов 
международной политики, дестабилизирующих суще-
ствующую систему международных отношений.

Основные задачи проекта включают в себя: (1) вы-
явление изменений конфессионального геопростран-
ства, проводимое на основе эмпирических материалов, 
собранных в ряде стран Европы и Африки; (2) уста-
новление корреляций между различными социумными 
характеристиками и возникновением конфессиональ-
ных «параллельных» обществ, осуществляемое с по-
мощью анализа имеющихся и сбора новых статис-  
тических данных; (3) описание функциональных из-
менений религиозных систем в публичной и личност-
ной сферах «параллельных» сообществ; (4) выявление 
причин активизации религиозных представлений, идей 
и институтов в публичной, политической и культурной 
сферах в анализируемых региональных кластерах; 
(5) анализ влияния трансформаций конфессионального 
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геопространства на систему современных международ-
но-политических отношений; (6) выявление перспек-
тивных направлений территориального развития «па-
раллельных» конфессиональных обществ с помощью 
составления карт, иллюстрирующих трансформацию 
конфессионального геопространства избранных ре-
гиональных кластеров под воздействием глобальных 
миграционных и социокультурных изменений в кон-
фессиональном геопространстве и международной по-
литике.

Масштаб и комплексность задач исследования обу-
словливаются сложностью и многомерностью проблем, 
на решение которых направлен проект, ставящий це-
лью оценку рисков и потенциальных угроз возникно-
вения и существования «параллельных» конфессио-
нальных обществ внутри национальных государств для 
современной системы международно-политических от-
ношений. Решение поставленных задач требует при-
влечения методов разных научных дисциплин.

Сам концепт «параллельных» сообщества не нов, 
но до последнего времени он относился исключитель-
но к проблеме этнических и конфессиональных мень-
шинств в рамках их взаимоотношений с «ведущей 
культурой». В данном же исследовании этот концепт 
применен для анализа изменений конфессионального 
геопространства и системы международно-политиче-
ских отношений.

Категория «параллельные» является ключевой, ее 
инструментальное значение определяется многомерно-
стью изучаемого процесса. Эта категория применима 
для характеристики таких явлений, как сосуществова-
ние светских и клерикальных структур в рамках од-
ного государства, инокультурные конфессиональные 
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анклавы внутри национальных государств, вспышки 
сепаратизма и образование национально-религиоз-
ных общин. Автохтонное население национальных 
государств испытывает нарастающее инокультурное 
воздействие, в том числе — со стороны религиозных 
мировоззрений и идеологий. Реакция населения при-
нимающего общества на это воздействие неоднознач-
на, она может проявляться в мультикультурализме, 
ксенофобии, фундаментализме, религиозной конвер-
сии. Модели поведения иммигрантов также многооб-
разны — ориентация на ассимиляцию или, напротив, 
неприятие ассимиляционной стратегии, «анклавная» 
модель, агрессивное противодействие инокультурной 
среде, экстремизм, терроризм. Особенность современ-
ной ситуации состоит в том, что существование кон-
фессиональных обществ «параллельно» легитимным 
государственным структурам в некоторых случаях ве-
дет к подрыву и разрушению этими обществами госу-
дарственных устоев.

Синергетический эффект от применения разных 
исследовательских подходов несколькими научно-ис-
следовательскими центрами, представители которых 
участвовали в реализации проекта, позволил получить 
принципиально новые научные результаты.

В ходе исследования сформирована база данных 
цифровой информации. Осуществлены сбор, система-
тизация и целенаправленная обработка сведений. Про-
веден анализ процессов и причин активизации религи-
озных идей и институтов в публичной, политической 
сфере. Изучена динамика религий в рассматриваемых 
регионах. Применен компьютерный метод картогра-
фии и моделирования социальных процессов в рели-
гиозной сфере. Дана тематическая картографическая 
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интерпретация результатов сбора и анализа исследуе-
мого материала, данных статистических наблюдений, 
источников. Созданы тематические карты, включая 
оценочные и прогнозные карты. Все это в совокупнос-
ти обеспечило получение и передачу точной информа-
ции об объектах и процессах, практически исключаю-
щие возможность ошибок в связи с использованием 
в расчетах компьютерной автоматизации.

Религиозный фактор международных процессов 
является многогранным социальным явлением, обу-
словленным действием разнообразных конкретных со-
ставляющих — политической, демографической и др., 
находящихся в постоянном взаимодействии. Поэтому 
исследование носит междисциплинарный характер, 
охватывает проблематику религиоведения, политоло-
гии, социологии и географии религии, политической 
географии, демографии, истории религии и истории 
международных отношений. Таким образом учитыва-
ется комплексный характер религиозных процессов 
и явлений, особенно если их рассматривать в контек-
сте международных отношений и мировой политики.

Междисциплинарность исследования определяет 
его методологическую базу. В нее вошли следующие 
методы и подходы: (1) системный анализ; (2) методы 
прикладной статистики — корреляционный и регресси-
онный анализ для выявления зависимостей между пока-
зателями, количественно отражающими роль религии 
в обществе, и факторами, их определяющими; (3) кла-
стерный анализ как метод классификационного подхо-
да (основное назначение кластерного анализа — раз-
биение множества исследуемых объектов и признаков 
на однородные в некотором смысле группы); (4) ком-
паративистский подход, предполагающий исследование 
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сходства или различий между явлениями и их классами 
с целью выявления идентичных или различающихся ха-
рактеристик сравниваемых политических институтов 
или процессов; (5) метод «кейс стади», позволивший 
провести анализ конкретных (в нашем случае — рели-
гиозно-политических) ситуаций; (6) поперечный анализ 
демографических данных, характеризующих процессы 
естественного и механического движения различных 
религиозных групп; (7) картографический метод — ис-
следование религиозной ситуации с помощью построе-
ния и анализа географических карт; (8) исторический 
подход, предполагающий изучение религиозных явле-
ний и процессов в контексте исторической обстановки; 
(9) цивилизационный подход к состоянию и структуре 
международных отношений, при котором современный 
мир рассматривается как напряженный «полилог циви-
лизаций»; (10) хронологический подход, дающий воз-
можность последовательно рассмотреть влияние рели-
гиозного фактора на современную мировую политику 
и международные отношения.

Важным для исследования стал адаптационный 
метод, задача которого состоит в определении терри-
ториальных приоритетов, которыми руководствова-
лись конкретные субъекты политической деятельнос-
ти, и в составлении координатных, параметрических 
и конфигуративных характеристик изучаемых поли-
тических явлений. Тем самым была получена точная 
привязка религиозных явлений и процессов к опре-
деленным территориальным секторам. При этом вы-
яснилось, что конфессиональный ландшафт не только 
подвержен влиянию условий вмещающей его террито-
рии, но и сам разносторонне влияет на ее состояние, 
социально-политический вид и дальнейшую эволюцию. 
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В итоге была получена корреляция социальных, эконо-
мических, демографических, географических показа-
телей регионов с конфессиональными характеристи-
ками. Такие данные составляют необходимую осно-
ву для моделирования и прогнозирования процессов 
трансформации конфессионального геопространства 
и формирования «параллельных» сообществ как само-
стоятельных акторов мировой политики.

Характеристика предметной области исследова-
ний и их тематического диапазона дана во Введении 
Л. А. Андреевой, И. В. Следзевским и М. Ю. Смирно-
вым, ими же обобщены основные выводы в Заклю-
чении. Все разделы монографии предваряются пре-
амбулами с постановкой исследовательских задач по 
проблематике раздела.

Первый раздел монографии (И. В. Следзевский) по-
священ анализу новых условий и факторов мирового 
развития с позиций современного цивилизационного 
подхода. В первой главе формулируются проблемы 
и подходы в цивилизационном измерении современ-
ного мирового развития; выявляются деструктивные 
процессы глобальных изменений и цивилизационные 
риски современного мира в свете нового восприятия 
глобализации. Вторая глава исследует диалектику гло-
бального порядка/беспорядка на регионально-цивили-
зационном уровне международно-политических отно-
шений; подробно рассматриваются незападные формы 
культурной идентичности, региональные цивилиза-
ции как альтернатива монологичной модели единого 
унифицированного мира, конкуренция региональных 
цивилизаций за влияние в мировом геокультурном 
и геополитическом пространстве. В третьей главе рас-
крываются смыслы и контексты мультикультурализма, 
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сопоставляются стратегии мультикультурализма и по-
литического либерализма, дается аналитический обзор 
геополитических вызовов современного мультикульту-
рализма и предлагается прогноз его перспектив.

Второй раздел монографии содержит разработку 
методологии исследования конфессионального геопро-
странства. Четвертая глава (С. А. Горохов, Р. В. Дмитри-
ев, И. А. Захаров) раскрывает понятие и структуру кон-
фессионального геопространства и методику изуче - 
ния его трансформации. Пятая глава (С. А. Горохов, 
Р. В. Дмитриев, И. А. Захаров) описывает конкурентную 
парадигму трансформации конфессионального геопро-
странства, рассматриваются конкурентные отношения 
между религиями в циклах культур и цивилизаций. 
Шестая глава (Т. С. Пронина) вводит в тематику теоре-
тических дискуссий и политических дебатов по поводу 
«параллельных» обществ; дается обзор исследований 
феномена «параллельных» обществ в связи с пробле-
мой религиозной идентичности.

Третий раздел монографии (Е. М. Мирошникова, 
М. Ю. Смирнов) содержит характеристику основных 
трендов, проблем и перспектив религиозной ситуации 
в Европейском союзе (ЕС).	 Седьмая глава знакомит 
с опытом академической рефлексии над трансформа-
цией религии в пространстве ЕС, дается очерк деятель-
ности международного сообщества исследователей — 
Европейской Академии религии, особое внимание уде-
ляется современной научной аналитике религиозного 
фактора в его диахронном и синхронном измерениях. 
Восьмая глава определяет основные тренды отноше-
ния государств ЕС к религии, предлагается концепту-
альное осмысление моделей взаимоотношения госу-
дарств и религиозных объединений в ЕС, приводятся 
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исследовательские данные о динамике религиозности 
в ЕС. Девятая глава предлагает обзор новых форматов 
религии и перспектив религиозной ситуации в евро-
пейских обществах.

Четвертый раздел монографии раскрывает фено-
мен «параллельных» обществ в связи с новым положе-
нием ислама в современной Европе. В десятой главе 
(Л. А. Андреева) выявляется тенденция исламизации 
современной Германии, анализируется	 конфликтная 
ситуация — «параллельное» мусульманское общество 
vs светское государство, особое внимание уделено ле-
галистскому исламу как вызову конституционной си-
стеме этой страны. Одиннадцатая глава (Т. С. Прони-
на, В. А. Сливкина) рассматривает процессы миграции 
и формирования «параллельных» обществ в Италии, 
дан обзор концепций и моделей интеграции, приведе-
ны материалы авторского исследования африканской 
миграции в Италию (мотивы миграции, локальные эт-
нические группы, процессы интеграции). Двенадцатая 
глава посвящена миграции и «параллельным» обще-
ствам в Скандинавии — рассматривается проблема эт-
ноконфессиональных иммигрантских гетто в сканди-
навских странах (Е. Ю. Талалаева), анализируется роль 
миграционной составляющей в формировании и разви-
тии «параллельных» обществ в Швеции (С. А. Горохов, 
Р. В. Дмитриев, И. А. Захаров), в качестве регионального 
измерения «параллельных» обществ приводится иссле-
дование феномена «сомализации» в Швеции (С. А. Го-
рохов, Р. В. Дмитриев, И. А. Захаров). Тринадцатая глава 
(Т.  С. Пронина) обращается к роли исламского фактора 
в миграционной ситуации современной России, рас-
сматривается отношение россиян к трудовым мигран-
там, ставится проблема этнорелигиозных «анклавов», 



излагаются результаты авторского исследования роли 
религиозных организаций в адаптации мигрантов.

Пятый раздел монографии представляет тему «па-
раллельных» обществ в конфессиональном простран-
стве Африки. Четырнадцатая глава (С. А. Горохов, 
Р. В. Дмитриев, И. А. Захаров) выявляет интеграцион-
ные и дезинтеграционные эффекты трансформации 
конфессионального пространства Африки, определяет 
направления и качественные результаты этой транс-
формации. Пятнадцатая глава (С. А. Горохов, Р. В. Дми-
триев, И. А. Захаров) характеризует роль религиозных 
«параллельных» обществ в формировании конфликт-
ных зон в Африке; рассмотрены явления религиозной 
конкуренции и география религиозных конфликтов 
в ряде африканских регионов. Шестнадцатая глава 
(Л. А. Андреева) подробно освещает религиозно-поли-
тическую динамику в зоне Сахеля и влияние религи-
озных конфликтов на миграцию из стран Тропической 
Африки в Европу.

Научный коллектив не считает проблематику про-
екта исчерпанной. Развитие международной ситуации 
в целом и региональные процессы, в контексте кото-
рых продолжаются трансформации религиозного гео-
пространства, требуют постоянного внимания и ставят 
новые и актуальные исследовательские задачи.
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