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ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ГЕОПРОСТРАНСТВО МИРА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Усложнение общественных отношений, переструктурирование культурных границ в эпоху глобализа-
ции значительно трансформировали роль религиозных факторов в развитии современного мира. Актуаль-
ность рецензируемой монографии1 обусловлена возросшей ролью религии в современном мире. Именно с 
религией связаны надежды человечества на установление взаимопонимания и конфессиональный мир, 
поиск идентичностей, соответствующих усложнившимся в эпоху глобализации социальным отношениям. 
Признаваемое большинством исследователей отсутствие мировоззренческого метанарратива, способного 
консолидировать современное мировое сообщество, делает религиозную составляющую важнейшим фак-
тором развития. Религиозная конкуренция (основная идея, вокруг которой выстроена рецензируемая кни-
га), значительно обострившаяся в современный период и выраженная во множестве пространственных 
форм, пока еще не получила адекватного своей сложности анализа в мировой научной литературе. Все это 
обусловливает высокую актуальность монографии С.А. Горохова — первой подобной работы в географи-
ческой науке, глубоко анализирующей роль конкурентных отношений в формировании конфессионально-
го геопространства, его структуру, эволюцию, циклы развития и формы проявления.

Монография отличается хорошо продуманной с методологической точки зрения структурой: от выяв
ления влияния конкурентных преимуществ религий на формы организации геопространства автор перехо
дит к факторам и тенденциям структурной динамики глобального геопространства как на компонентных, 
так и на территориальных уровнях, далее устанавливает закономерности развития конфессионального гео-
пространства с выделением стадий его развития и этапов формирования в контексте анализа конкурент-
ных преимуществ конкретных религий.

Четкая структура задач обусловила создание рационального и последовательного алгоритма по их ре-
шению и позволила автору монографии прийти к обоснованию универсальных закономерностей цикли
ческого развития конфессионального геопространства и аналитике содержания циклов. Автором создана 
внушительная база данных по восьми основным религиям (христианству, исламу, буддизму, индуизму, 
иудаизму, китайской традиционной религии, этнорелигиям и комплексной группе «другие религии») и 
нерелигиозному населению стран мира более чем за 200летний период, выполнены масштабные и трудо-
емкие расчеты на основе корректного применения математикостатистического аппарата. Отдельно необ-
ходимо отметить богатство иллюстративного материала монографии, представленного многочисленными 
картами, схемами и графиками.

Рецензируемая монография отличается гармоничным соотношением теоретикометодологических, 
концептуальных основ географии религий и аналитической части, иллюстрирующих развертывание автор-
ских подходов на широчайшем эмпирическом материале, охватывающем столетия. Полимасштабное опи-
сание динамики мирового конфессионального геопространства, конкурентных процессов и этнорелигиоз-
ной ситуации выполнено впервые в отечественной географической науке. Применение традиционных для 
социальной географии историкогеографического, сравнительногеографического, описательного, систем-
ноструктурного, картографического подходов дополнено модифицированными автором методическими 
приемами в рамках статистического и центрографического методов. Приемы, использованные С.А. Горо-
ховым, позволили ему выявить циклический характер динамики конфессионального геопространства и 
объективно количественно описать состояния (стадии) цикла в разрезе его компонентной структуры, а 
также прийти к выводу о колебательном характере расширения и сжатия конфессионального геопростран-
ства под влиянием религиозной конкуренции.

Первая глава монографии — «Конфессиональное геопространство как объект изучения географии 
религий» — содержит детальный обзор состояния географии религий в России и за рубежом, позволяющий 
оценить достижения, теоретические и методические дефициты, а также вклад разработок С.А. Горохова в 
контексте развития данной субдисциплины. Автором определены базисные предпосылки формирования 
конфессионального геопространства и его структура. С.А. Горохов глубоко и всесторонне изучил и  обобщил 
теоретикометодологические основания географии религий и формирования конфессионального геопро-

1 Горохов С.А. География религий: циклы развития глобального конфессионального пространства. — М.: ЮНИТИ
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странства мира, работы отечественных и зарубежных исследователей, посвященных проблемам распро-
странения религий, секуляризации, конкурентным отношениям в религиозной сфере, истории становле-
ния современной конфессиональнотерриториальной ситуации в мире, особенностям методологического 
потенциала географии религий.

Во второй главе — «Роль религиозной конкуренции в развитии конфессионального геопростран-
ства» — рассмотрены основные факторы конкурентных преимуществ конкретных религий, которые позво
ляют автору перейти к проблеме дифференциации и делимитации конкретных форм конкуренции и опре-
делить роль процессов секуляризации в облике и тенденциях пространственного развития. Заключительным 
моментом главы является переход автора от делимитации к эволюции форм конфессионального геопро-
странства. Рисунок и сочетание этих форм определяют специфику территориализации конкурентных от-
ношений между религиями, формируя конфессиональное геопространство.

Полученные в двух главах методологические предпосылки позволяют перейти в третьей главе — «Из-
менения структуры конфессионального геопространства в ХХ–начале XXI века» — к аналитике факти
ческого материала. Воздействие выделенных факторов на разных иерархических уровнях влечет за собой 
из  менения конфессионального геопространства мира, региона, страны, конкретных городов, а также ком-
понентной геопространственной структуры на данных территориальных уровнях. Авторская адаптация 
центрографического метода и индекса мозаичности позволила создать целостную панорамную картину 
динамики компонентной структуры конфессионального пространства на иерархически соподчиненных 
территориальных уровнях. К одной из наиболее рельефных теоретических находок автора следует отнести 
введение именно двухрядного принципа геопространственной аналитики компонентного (типологическо-
го) и территориального (хорологического), что позволяет трактовать единство и в то же время несводи-
мость друг к другу названных аналитических оснований в качестве базовых принципов познания геогра-
фической действительности.

Четвертая глава — «Цикличность развития конфессионального геопространства под влиянием религи-
озной конкуренции» — служит аналитическим «развертыванием» двух первых глав, одновременно являясь 
самостоятельным методологическим вкладом в понимание динамического характера геопространствен-
ных процессов. В главе характеризуется циклический характер развития конфессионального геопростран-
ства, состоящий в последовательной и закономерной смене этапов религиозного спокойствия (религиозно
го насыщения) циклами религиозной конкуренции. С помощью количественных методов автор выявляет 
инерционность территориальной структуры конфессионального геопространства. Проведена типология 
впервые выделенных автором циклов религиозной, религиозносекулярной социальной и религиозносе-
кулярной политической конкуренции, подразделяющихся в структурном отношении на четыре последова-
тельные фазы замещения религий, а также определена их предполагаемая продолжительность. Волновая 
природа распространения циклов развития конфессионального геопространства обоснована с помощью 
корректно выполненных расчетов. Таким образом, автор постепенно углубляет и «наращивает» сложность 
концептуализации проблемы.

Заключительная, пятая глава — «Динамика конфессионального геопространства страны и ее регионов 
(на примере Индии)» — апробирует подходы, разработанные в предыдущих главах. Выявляя факторы и 
формы конкурентных отношений между религиями и религиозными сообществами, автор характеризует 
динамические тенденции геопространства и цикличность его развития, рельефно показывает потенциал 
своих разработок и возможности его применения на конкретном региональном материале.

Несмотря на положительную оценку рецензируемой монографии, необходимо отметить, что в работе 
присутствуют некоторые дискуссионные моменты. Так, понятие «множественных современностей» Ш. Эй-
зенштадта позволило автору создать гибкую схему секуляризационных процессов в мире. Однако, на наш 
взгляд, эта идея нуждается в дальнейшем раскрытии, особенно на отечественном материале. Роль кризис-
ных периодов в формировании новых типов постсекулярных обществ, намеченная в работе, также нужда-
ется в более подробном анализе. Положения о компенсаторной роли религии в постсоциалистических 
странах и пострационалистическом понимании секуляризации как продолжении духовной жизни в новых 
формах желательно подкрепить эмпирическим материалом. Принимая во внимание огромный объем про-
деланной работы и изначальную цель выявления закономерностей конфессионального геопространства в 
мировом масштабе, все же заметим, что в монографии был бы уместен отдельный параграф, посвященный 
аналитике России.

В заключение можно констатировать, что монография С.А. Горохова «География религий: циклы раз-
вития глобального конфессионального пространства» является первым географическим исследованием 
фундаментального характера, раскрывающим сложную картину формирования, эволюции и динамики со-
временного конфессионального геопространства мира. Практическая значимость работы заключается в 
возможности применения полученных результатов в прогнозировании пространственных и территориаль-
ных аспектов развития конфессиональных процессов, что является вкладом в решение проблем нацио-
нальной безопасности России и стабильности в контексте международной политической ситуации. Мате-
риалы, представленные в монографии, могут быть использованы в образовательном процессе вузовского и 
послевузовского уровней при разработке учебных курсов географического, социологического, политологи-
ческого и этнологического профилей.

М.В. Рагулина


