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Аннотация 

В статье рассматривается содержание и структура геоконфессиологии, как части 

современной геополитики. Исследуются социологическая, психологическая и 

политологическая части геоконфессиологии. Социологическая часть геоконфессиологии 

изучает социальные взаимоотношения людей в религиозной сфере, их отношения к 

различным религиям. Психологическая часть раскрывает влияние психологического 

фактора на распространение и соотношение религий в мире. Политологическая часть 

геоконфессиологии определяет силу и влияние религий на протекание политических 

процессов в своей стране и на международной арене. Все рассмотренные нами 

составляющие части геоконфессиологии: социологическая, психологическая и 

политологическая продолжают играть определенную роль в геополитике и геостратегиях 

ведущих государств. Действие геоконфессионального фактора на национальном уровне 

проявляется неоднозначно. В западном мире, ввиду усиливающегося процесса 

секуляризации, значение геоконфессионального фактора постепенно снижается; в России, 

странах СНГ и бывшего советского блока, ввиду усиливающегося процесса религиозного 

возрождения – повышается, в мусульманских и буддийских странах остается на 

традиционно высоком уровне. Как бы то ни было, в современном мире 

геоконфессиональный фактор продолжает оставаться важной составной и необходимой 

частью геополитики. 
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Введение. Предмет и место геоконфессиологии 

Геоконфессиология или геополитическая конфессиология – это геополитическая и 

религиоведческая дисциплина о конфессиональной структуре мира, о возникновении и 

распространении по странам и континентам мировых и региональных религий, о соотношении 

конфессий на нашей планете, и взаимоотношениях между ними. 

Геоконфессиология, с одной стороны, выступая как религиоведческая дисциплина, 

представляет собой синтетическую науку, имеющую социологическую, психологическую, 

политологическую составляющие, с другой, – как самостоятельная научная дисциплина, 

имеющая свой объект и предмет исследования. Объектом геоконфессиологии в широком 

смысле является все пространство сакрального, а в более узком – процесс формирования 

религиозного пространства, т.е. процесс зарождения и распространения религий. Предметом 

геоконфессиологии в широком смысле выступает процесс взаимодействия религий, 

взаимоотношений религий с государствами и обществами, а в узком – влияние церкви на 

геополитику и геостратегию на национальном уровне, борьбу религий за влияние и 

доминирование как в отдельных странах, так и на мировой арене.  

Мы полагаем, что научная дисциплина геоконфессиология в содержательном плане 

занимает место в системе наук между геополитикой и религиоведением, но в структурном 

отношении является частью геополитики.  

Исходя из места геоконфессиологии в системе наук, ее предмет составляет часть предметов 

геополитики и религиоведения. Если геополитика – это наука о структуре мировой 

политической системы и соотношении сил между главными соперниками, а религиоведение – 

это наука о возникновении и развития религий, их строении и значении в истории, то 

геоконфессиология – это научная дисциплина о структуре международной системы конфессий, 

о соотношении сил между мировыми религиями на глобальной конфессиональной арене и в 

национальных государствах, об изменении этого соотношения на протяжении истории 

человечества. 

В структурном отношении геоконфессиология может быть поделена на социологическую, 

психологическую и политологическую части. 

Таблица 1 - Распределение верующих по отдельным религиям и странам 

[Исаев, 2019, 177-178] 

№ 

п/п 
Религии 

Численность 

верующих 
Страны наибольшего распространения 

 МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ  

1. Буддизм  

в том числе: 

Около 800 млн.  Индия, Мьянма, Корея, Вьетнам, Кампучия, Лаос, Таиланд, 

Шри-Ланка, Китай, Монголия, Япония, Россия (Бурятия, 

Калмыкия, Тува)  

 Хинаяна Нет данных Индия, Мьянма, Лаос, Таиланд 

 Махаяна Нет данных Тибет, Монголия, Корея, Вьетнам 

2. Христианство Более 2,3 млрд.   
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№ 

п/п 
Религии 

Численность 

верующих 
Страны наибольшего распространения 

 Католики  Более 1,2 млрд.  Испания, Португалия, Франция, Польша, Хорватия и другие 

европейские страны. США, латиноамериканские, африканские 

и азиатские страны.  

 Православные  Около 300 млн.  Греция, Болгария, Румыния, Сербия, Россия, Украина, 

Белоруссия, Кипр, Молдавия и др.  

 Протестанты Около 800 млн.  Великобритания, США, Германия, Голландия. Дания, Швеция, 

Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия.  

3. Ислам  

в том числе: 

более 1,5 млрд. Страны Арабского Востока, Иран, Пакистан, Турция, 

Азербайджан, страны Средней Азии, Босния и Герцеговина, 

Россия (Северный Кавказ, Татарстан, Башкирия).  

 Сунниты  Около 1,3 млрд. Все указанные выше страны, кроме: 

 Шииты  Около 200 млн. Иран, Ирак, Азербайджан 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И СУБНАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ \  

1. Индуизм  Более 800 млн.  Индия, Непал.  

2. Джайнизм  Нет данных  Индия (штат Бихар) 

3.  Сикхизм  Около 20 млн.  Индия (штат Пенджаб)  

4.  Парсизм  Около 130 тыс.  Иран, Индия 

5.  Конфуцианство  Нет данных  Китай, Корея, Япония 

6. Синтоизм Около 70 млн. Япония, Китай 

7. Даосизм Около 80 млн.  Китай, Япония 

8. Иудаизм  Около 20 млн.  Израиль 

9. Племенные 

верования 

Около 240 млн. Африка, Азия, Америка, Австралия 

 

Социологическая часть геоконфессиологии имеет целью исследовать социальные 

отношения людей в сфере религиозного, отношения людей к различным религиям, в частности, 

распределение верующих по мировым, национальным и субнациональным религиям. Это 

распределение, то есть количество верующих в каждой религии, не является величиной 

постоянной, так как количество приверженцев в разных религиях растет разными темпами. В 

наше время это распределение характеризуется следующими показателями (см. Табл. 1). 

Кроме того, социологическая часть геоконфессиологии учитывает влияние общества на 

религию, характеристики социального и демографического факторов на генезис религиозных 

учений. К таким характеристикам можно отнести: 

1) Увеличение численности и рост плотности населения, которые влияют на темпы и широту 

распространения религий. Это проявляется в таких социальных явлениях, как: 

 динамика численности различных религиозных групп, которая сама зачастую религиозно 

детерминирована и может приводить к изменению религиозной ситуации в рамках 

государств. Таким примером может служить современный Израиль, где численность и 

влияние ведущих этно-социальных групп (евреи и арабы) прямо связана с численностью 

и влиянием конфессиональных групп населения (иудеи и мусульмане);  

 различия в уровне религиозности в зависимости от размеров населенных пунктов. В 

современной России, например, отмечаются изменения в уровне и формах религиозной 

жизни в городах и сельской местности. Если в начале XX века уровень религиозности в 

сельской местности был выше городского, то в начале XXI – прямо наоборот. Можно 

также отметить зависимость доли верующих от размера населенного пункта: чем больше 

населения – тем большая доля верующих;  
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 крупные города и опорный каркас расселения определяют общую картину 

распространения религиозных новаций. Новые религиозные движения зарождаются или 

приходят из-за рубежа, прежде всего в крупные города и затем распространяются в 

другие города и зоны, прилегающие к главным магистралям страны;  

 можно отметить закономерность распространения различных религиозных деноминаций 

в зависимости от размеров населенных пунктов. Например, в России представители 

католической церкви присутствуют в крупных городах, а протестантизм «освоил» 

уровень малых городов [Филатов, 2002, 48]. В целом, наблюдается предсказуемая 

закономерность увеличения разнообразия религиозной жизни с увеличением населения 

городов;  

2) Миграционные процессы, а именно:  

 миграции в современном мире оказывают на распространение религий более 

существенное влияние, чем даже специальная миссионерская деятельность. Например, 

распространение ислама в современной Европе происходит, в основном, благодаря 

миграционным процессам;  

 в ряде случаев массовые трудовые миграции могут приводить к существенной ломке 

механизмов и институтов передачи религиозных традиций, как например, в случае 

массовой ускоренной урбанизации в СССР в 1930 –1950-е гг;  

3) Изменение социальной структуры общества:  

 известна различная распространенность деноминаций среди разных возрастных 

социальных групп. Например, наиболее «молодежная» религия в России – это ислам, 

наиболее «женская» – православие и т.п. [Фурман, Каариайнен, 2006, 34-63];  

 изменение социальной структуры может повлиять на механизмы передачи религиозных 

традиций. Особенно это сказывается, когда количество молодежи, то есть 

восприемников традиции, резко возрастает или уменьшается, изменяя их соотношение с 

носителями традиции [Ортега-и-Гассет, 2002, 59]. Примером здесь могут служить 

страны Центральной Азии с их высокой рождаемостью, увеличивающимся количеством 

молодежи в социальной структуре общества и усилением влиянием ислама на 

политическую и общественную жизнь;  

4) Изменение этно-конфессиональной структуры общества: 

 нахождение внутри ареала господствующей в обществе религии другого религиозного 

меньшинства приводит, как правило, к более четкой самоидентификации 

представителей последнего. Например, население провинции Квебек, имеющее 

преимущественно французские корни и ориентацию на католическую религию 

существенно отличается в этно-конфессиональном отношении от остального населения 

Канады, имеющего англо-саксонские и протестантские корни. Уменьшение численности 

населения Квебека по отношению к численности населения остальной Канады 

существенно влияет на самоидентификацию франко-канадцев, их взаимоотношения с 

англо-канадцами, тем более что рядом, через границу находится мощное англо-

саксонское и протестантское государство – США;  

 изменение жизни представителей одной и той же деноминации может меняться в 

зависимости от ее нахождения в «тыловой» части своего ареала или в зоне 

соприкосновения. Например, жизнь Казанской епархии Русской православной церкви, 

окруженной мусульманским населением Татарстана, по многим параметрам отлична от 
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жизни других епархий, находящихся в окружении православного населения;  

 поддержание религиозной традиции может осуществляться компактным характером 

расселения представителей различных конфессий. Например, в исламских анклавах в 

пригородах крупных европейских городов религиозные традиции всячески 

соблюдаются, в отличие от других мест тех же стран, где исламское население сильно 

рассредоточено.  

Социологическая часть геоконфессиологии продолжает играть важную роль в процессе 

эволюции вероучений, отношения к ним верующих и, главное, для всей геоконфессиологии, в 

процессе изменения количества приверженцев мировых религий, что прямо сказывается на 

росте или снижении влияния каждой из них в мировом конфессиональном процессе.  

Социологическая часть геоконфессиологии изучает также социально-религиозные 

проблемы внутри стран, их влияние на взаимоотношения представителей разных конфессий, 

миграционные процессы, вызванные религиозными причинами и имеющие геополитическую 

значимость. Представители разных религий, находящихся в меньшинстве в тех или иных 

странах, обычно образуют более сплоченные религиозные общины, чем у себя на родине. Такие 

общины религиозных меньшинств активно взаимодействуют с прибывающими мигрантами, 

оказывают им помощь в адаптации к новой религиозной и социально-политической 

обстановке. Как полагает Марк Альтавил, религиозные узы используются для создания рабочих 

отношений и социальных сетей, позволяющих сообществам адаптироваться в новых странах, 

где представители одной религии часто используют эти связи для лучшей приспособляемости к 

новым для себя социальным условиям [Altaweel, www]. Религиозный транснационализм 

сегодня становится объектом исследований в нескольких академических дисциплинах, главным 

образом в геополитике и политической географии (Джон Агнью) [Agnew, 2006], политологии 

(Джил Хайнс) [Haynes, 2013], социологии религии (Оливер Рой) [Roy, 2006].  

Религиозная претензия быть «избранным народом» является одной из основ национализма. 

Когда это требование распространяется на трансграничные территории, религиозная идеология 

превращается в геополитику. При этом используются такие идеологемы как «святая земля», 

«священная война», «с нами Бог», «по воле Аллаха» и проч.  

Можно также говорить о трансграничном паломничестве, миссионерской деятельности в 

международном измерении. Все это социальные аспекты геополитики религии. 

Различают, религиозный транснационализм в конкретной области и глобализированный, 

детерриториализированный фундаментализм. 

Религиозный транснационализм в конкретной области не отождествляется с 

транснациональными религиозными субъектами, но, напротив, связан с конкретной культурой 

и ее транснациональными претензиями. Например, иранские транснациональные претензии 

носят геополитический характер и служат распространению шиитской версии ислама на 

возможно большие территории. Прикрытием, как всегда, служит защита единоверцев.  

Глобализированный, детерриториализированный фундаментализм (О. Рой) носит 

универсальный и глобальный характер. Например, современный ислам, который все чаще 

дистанцируется от конкретной культуры, о чем свидетельствует рост числа молодых мусульман 

и молодых буддистов на Западе и в России. Новые формы религиозности отдаляются от 

конкретных культур. Создаются новые сообщества, основанные на религиозной дихотомии: 

«они и мы». Умма их транснациональна и виртуальна, она может базироваться в Интернете. Так 

сегодня образуется глобальный ислам. Он реконструирует религию не по культуре населения 

конкретной страны, а по набору норм (салафизм). Неофундаменталисты все более отходят от 
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социальных и политических проблем и концентрируются на отдельных людях. Вследствие 

очевидной невозможности реализации идеи единого территориального исламского государства 

(халифата), весьма вероятно, что эта идея будет осуществляться как идея глобальной 

мусульманской сети – детерриторизированной уммы [там же]. 

Психологическая часть геоконфессиологии 

Психологическая часть геоконфессиологии определяет влияние религий на человека 

вообще, а также на конкретные психологические типы людей. Эта часть геоконфессиологии 

объясняет, откуда берутся верующие и атеисты, почему одни люди становятся священниками, 

а другие простыми прихожанами, почему одни идут в белое духовенство, а другие – в черное, 

почему одних увлекает публичная религиозная деятельность, а другие становятся 

отшельниками, почему вообще одни участвуют в коллективном отправлении обрядов, а другие 

предпочитают религиозное одиночество. Психологическая часть геоконфессиологии 

дифференцируется на индивидуально-психологическую и коллективно-психологическую 

подчасти. 

Психологическая часть геоконфессиологии исследует такие проблемы, как: 

 влияние психологического фактора на распространение религий в мире; 

 возможности воздействий на психику людей различных религий; 

 влияние на национальную и мировую политику коллективного религиозно-

психологического фактора; 

 влияние на принятие важных политических решений индивидуальных религиозно-

психологических типов и состояний; 

 возможности влияния на ведущих политиков религиозно-психологического фактора; 

 влияние веры на психологическую устойчивость личности и групп, определяющих 

геополитику государства (армии, разведывательных и специальных служб и др.).  

Психологическая часть геоконфессиологии объясняет разное отношение людей к вере и 

неверию принадлежностью их к разным религиозным типам человека, а именно:  

 глубоко верующие. Их глубокая религиозность отражается во внешнем облике, состоянии 

их внутреннего мира, их поведения;  

 индифферентные к религии люди. У них вера практически отсутствует, но нет и 

атеистических убеждений. Религиозное поведение также отсутствует, хотя не 

исключены отдельные его проявления;  

 пассивные атеисты. У таких людей атеистические убеждения имеются, но не всегда 

являются глубокими и осознанными. Религиозное поведение полностью отсутствует, 

однако и атеистические убеждения слабо реализуются в их поступках;  

 активные атеисты. Отличаются наличием глубоких атеистических убеждений. 

Атеистические убеждения реализуются в поведении [Мельникова, www].  

Основными психологическими факторами, определяющими зарождение, развитие и 

передачу религии от человека к человеку, из страны в страну, являются состояния, процессы и 

механизмы общественной, групповой и индивидуальной психологии, которые создают 

благоприятную психологическую почву для производства, усвоения и распространения религии 

[Психология религии…, www]. Развитие межкультурных коммуникаций, туристских поездок 

приводит к увеличению неформальных контактов между людьми, заключению брачных союзов, 
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и часто способствует распространению определенного вида религиозности [Игнатьева, 2013, 

111-115]  

Как мы уже упоминали, существуют общественно-психологические и индивидуально-

психологические факторы влияния религии. 

К общественно-психологическим факторам развития, распространения и воздействия 

религии относятся: 

 состояние моральной атмосферы в обществе (нормальное, кризисное, предкризисное, 

посткризисное, напряженное, например, объявлено военное или чрезвычайное 

положение и др.); 

 характер общественного мнения, его отношение к религии, к конкретным верующим и 

атеистам; 

 влияние группы непосредственного общения каждой личности (например. на работе, в 

местах постоянного проживания); 

 влияние норм, традиций и обычаев общества и ближайшего окружения личности (родных, 

близких, друзей). 

К индивидуально-психологическим факторам религиозного воздействия можно отнести: 

 структуру психики конкретного человека; 

 его психологический тип личности; 

 его религиозный психотип; 

 доминирующие внутриличностные психические процессы и состояния и др. 

Политологическая часть геоконфессиологии 

Политологическая часть геоконфессиологии определяет силу и влияние религий на 

протекание политических процессов в своей стране и на международной арене, влияние 

политики, конкретного политического курса на религию, взаимоотношения церкви и 

государства, особенно – господствующей церкви на проводимую государством политику. 

Религия всегда служила укреплению власти и поддерживала как внутреннюю, так и 

внешнюю, включая завоевательную внешнюю политику, дававшую возможность не только 

продвигать национальные интересы и получать военную добычу, но и распространять свое 

религиозное учение. 

В то же время разные религии формируют разные политические доктрины, и каждая по-

своему строит свои взаимоотношения с действующей властью, может занимать разное 

положение по отношению к обществу и государству.  

С одной стороны, государство и общество оказывают влияние на характер религиозной 

жизни и ее распространение. Таким примером могут быть атеистическая политика 

тоталитарных государств или распространение «теологии освобождения» среди католиков 

Латинской Америки. 

С другой стороны, религия оказывает влияние на характер и функционирование государства 

и общества, особенно это становится заметным в «строго религиозных» странах, таких как Иран 

и Саудовская Аравия, Польша, Испания, Португалия, Италия, страны Латинской Америки. 

История развития религии, и ее взаимодействие с государством дают нам наглядные 

примеры формирования политических доктрин мировых религий. Приведем только некоторые 

из них. 

Политическая доктрина православия исторически зиждется на основе цезарепапизма 
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(превосходства императорской власти над церковной), сложившимся в Восточной Римской 

империи, где сформировалась сразу несколько территориальных областей, верующие которых 

управлялись своим партиархом (Иерусалимская, Антиохийская, Александрийская 

Константинопольская), а император был один. Согласно этой доктрине, получившей в эпоху 

императора Юстиниана (527-565) название «симфонии властей», то есть созвучия и взаимной 

поддержки управлялась и Российская империя [Лебедев, 2019, 241-242].  

Политическая доктрина католицизма зиждется на основе папацезаризма, то есть 

превосходства папской власти над властью многочисленных королей, управлявших 

европейскими королевствами, образовавшимися на обломках Западной Римской империи. В 

рамках этой доктрина была выдвинута концепция «двух мечей», согласно которой церковь 

имеет в своих руках мощное оружие, которая сама, согласно ее статусу не использует. Первый 

меч она держит в своих руках, как символ власти, а второй вручает светскому правителю – 

королю, который должен служить матери-церкви, почитать Папу Римского и использовать свой 

меч согласно христианским заветам для борьбы с сектантами и схизматиками [там же, 244-246].  

Политическая доктрина ислама изложена в священной книге мусульман Коране и содержит 

следующие положения:  

 о необходимости повиновения народа политическим руководителям. «Люди должны 

подчинятся разумным властьимущим на земле. Неразумные среди политических 

руководителей – не от Бога, а самозванцы»; 

 о справедливости в государстве. Бог «дал преимущество пред сидящими со сложенными 

руками в великой награде…и в прощении, и в милости»; 

 о примерной жизни людей в обществе, которая заключается в том, чтобы возлюбить 

ближнего своего, выполнять все договоры, помогать бедным, сохранять природу, 

созданную Аллахом, стремиться к совершенствованию;  

 о задачах политических руководителей. Правители обязаны примирять ссоры в 

государстве и обеспечивать господство справедливости в отношениях между людьми 

[Исламская политическая доктрина, www].  

Политическая доктрина буддизма формировалась в период существования империи 

Маурьев, когда буддизм стал государственной религией. Достоинством буддизма, по сравнению 

с иными религиозно-философскими системами Древней Индии, является рационалистический 

подход в объяснении окружающего мира. В трактате о политике Артхашастре (IV в. до н.э.), 

автором которого был советник царя Чандрагупты I Каутилья (его именуют «индийским 

Макиавелли»), было разработано учении о политике и государственном управлении, которое 

содержит следующие положения: 

 политика государства определяется не божественным промыслом, а практической 

пользой; 

 политика есть искусство управления. Сохранение Богом установленного на земле порядка 

возможно с помощью мудрого и искусного правителя. Мудрый государь должен знать, 

чего от него ожидают подданные. Он должен уметь заставить их исполнять свои 

обязанности, поощряя их правильные действия; 

 правитель обязан подавлять неповиновение царской власти, которая должна быть 

сильной, поскольку она – главное средство приобретения новых территорий и 

приумножения богатства;  

 государь есть неограниченный самодержавный правитель. Он руководствуется, в первую 
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очередь, интересами укрепления государства, соображениями государственной пользы 

и не останавливается даже перед нарушением религиозного долга, если того потребуют 

обстоятельства [Политическая теория буддизма, www]. 

Рассмотренные нами политические доктрины христианства, мусульманства и буддизма, как 

и политические доктрины других религий, обязательно содержат положения, обязующие 

церковь укреплять действующую власть, призывать верующих поддерживать государственный 

и общественный порядок, политическую стабильность в стране, относиться друг к другу с 

должным вниманием и уважением. 

Для политической части геоконфессиологии важно знать, какая религия, исповедующая 

какую политическую доктрину, преобладает в стране? Каковы взаимоотношения между 

разными религиями и церквами в обществе? Как взаимодействуют церкви и государство? Как 

строятся взаимоотношения между религиями и церквами на мировой арене? Каков 

политический вес мировых религий, который, в первую очередь зависит от количества 

приверженцев? От этого зависит характер геополитических влияний той или иной религии. 

Приведем некоторые показатели.  

Соотношение приверженцев мировых религий на планете таково: христиан – 

33%; мусульман – 21%; буддистов – 6%.  

Количество сторонников наиболее влиятельных национальных и субнациональных 

религий: индуистов – 14%; представителей традиционных китайских религий – 6%; сикхов – 

0,36%; иудеев – 0,22%. 

Из приведенных показателей вытекает следующее: 

 наибольшее число приверженцев имеют христианская и мусульманская религии. Как не 

вспомнить утверждение Хантингтона о том, что главный конфликт современного мира 

– это конфликт между Западной (христианской) и мусульманской цивилизациями;  

 пока в тени остается индуистская религия. Она еще скажет свое слово в XXI веке, когда в 

число ведущих держав, определяющих мировой порядок, войдет Индия. В Индии все 

возрастающую роль будет играть и религия сикхов, так как сикхи – весьма воинственный 

этнос, из которого во многом формируется офицерский корпус вооруженных сил; 

 в тени остается и буддистская религия. Но она активно увеличивает число своих 

сторонников, в том числе – в развитых странах; 

 иудейская религия, несмотря на относительно небольшое число верующих в мировом 

масштабе, тем не менее, оказывает большое сплачивающее и мобилизующее влияние на 

единение еврейского народа и израильской нации. 

Религии не напрямую формируют повестку для мировой геополитики. Они, как и все 

факторы, действуют, в основном, опосредованно, через государства. Именно в этом проявляется 

ряд проблем и несоответствий в анализе религиозного фактора геополитики. В ведущих акторах 

современной геополитики конфессиональный фактор действует по-разному. 

США, с их политикой религиозной свободы, не могут опираться на единую религию, 

которая помогала бы, в случае необходимости, мобилизовать все население страны, укрепить 

единство общества, гражданскую оборону и армию, в которой приходится содержать по четыре 

священника в каждой воинской части (священники трех мировых религий и священник-иудей). 

Китай, провозгласивший официальной политикой атеизм, имеет весьма призрачные 

надежды на позитивное влияние религии на свою геополитику, но зато избавлен от 

необходимости иметь огромное количество священников в армии. 

Россия, еще недавно занимавшая атеистическую позицию, теперь опирается на все три 
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мировые религии, но также имеет небольшие возможности использовать религиозный фактор в 

своей геополитике. А ведь в XIX веке религиозный фактор был ведущим в российской 

геополитике и активно проявлял себя при освобождении православных христиан Греции, 

балканских стран и Закавказья от мусульманского гнета, при оказании помощи православным в 

Святой земле. 

Заключение 

Итак, все рассмотренные нами составляющие части геоконфессиологии: социологическая, 

психологическая и политологическая продолжают играть определенную роль в геополитике и 

геостратегиях ведущих государств.  

Действие геоконфессионального фактора на национальном уровне проявляется 

неоднозначно. В западном мире, ввиду усиливающегося процесса секуляризации, значение 

геоконфессионального фактора постепенно снижается; в России, странах СНГ и бывшего 

советского блока, ввиду усиливающегося процесса религиозного возрождения – повышается, в 

мусульманских и буддийских странах остается на традиционно высоком уровне. Как бы то ни 

было, в современном мире геоконфессиональный фактор продолжает оставаться важной 

составной и необходимой частью геополитики. 

Библиография 

1. Игнатьева И.Ф. Пространства потоков: экономический и геополитический анализ туризма // Общество. Среда. 

Развитие. 2013. № 1 (26). С. 111-115. 

2. Исаев Б.А. Социология. М.: Юрайт, 2019. С. 177-178. 

3. Исламская политическая доктрина. URL: https://poisk-ru.ru/s56848t1.html  

4. Лебедев С.В. Политика и религия // Политическая теория. М.: Юрайт, 2019. С. 244-226. 

5. Мельникова Н.А. Психологические типы религиозных людей. URL: https://psy.wikireading.ru/6890 

6. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: АСТ, 2002. С. 59. 

7. Политическая теория буддизма. URL: https://studme.org/56749/politekonomiya/politicheskaya_teoriya_buddizma  

8. Психология религии. Особенности религиозного сознания. URL: https://studopedia.ru/view_socialpsihol.php?id=22 

9. Филатов С.Б. (ред.) Религия и общество: Очерки религиозной жизни современной России. М.; СПб.: Летний сад, 

2002. С. 48.  

10. Фурман Д.Е., Каариайнен К. Религиозность в России в 90-е годы XX – начале XXI века. М., 2006. С. 54-63. 

11. Agnew J. Religion and Geopolitics // Geopolitics. 2006. 11 (2). Р. 183-191.  

12. Altaweel M. Geography and Religion // Human Geography. April 3, 2018. URL: 

https://www.geographyrealm.com/geography-and-religion/ 

13. Haynes G., Lynch S. Local partnerships: blowing in the wind of national policy changes // British Educational Research 

Journal. 2013. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1080/01411926.2011.647680  

14. Roy O. Globalized Islam: The Search for a New Ummah. Columbia University Press, 2006. 320 р.  
Political in sti tutions, processes, techno logy  

Content and structure of geoconfessiology: subject, sociological, 

psychological and political science parts 

Boris A. Isaev 

Doctor of Sociology, Professor, 

Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, 

190000, 67, Bol’shaya Morskaya str., Saint Petersburg, Russian Federation; 

e-mail: isaevboris@yandex.ru 



Political institutions, processes, technology 13 
 

Content and structure of geoconfessiology: subject… 
 

Irina F. Ignat’eva 

Doctor of Philosophy, Associate Professor, 

Herzen State Pedagogical University of Russia 

191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation; 

e-mail: iifed@mail.ru 

Abstract 

The article deals with the content and structure of geoconfessiology as part of modern 

geopolitics. The sociological, psychological and political science parts of geoconfessiology are 

investigated. The sociological part of geoconfessiology studies the social relationships of people in 

the religious sphere, their relationship to various religions. The psychological part reveals the 

influence of the psychological factor on the spread and correlation of religions in the world. The 

political science part of geoconfessiology determines the strength and influence of religions on the 

course of political processes in their country and in the international arena. All the constituent parts 

of geoconfessiology we have considered: sociological, psychological and political science continue 

to play a certain role in the geopolitics and geostrategies of the leading states. The effect of the geo-

confessional factor at the national level is ambiguous. In the Western world, due to the growing 

process of secularization, the importance of the geo-confessional factor is gradually decreasing; in 

Russia, the countries of the CIS and the former Soviet bloc, due to the intensifying process of 

religious revival, it is increasing, in Muslim and Buddhist countries it remains at a traditionally high 

level. Be that as it may, in the modern world the geo-confessional factor continues to be an important 

and necessary part of geopolitics. 
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