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Аннотация. Топосы политизации религии проявляются в современном мировом порядке, характерными 
чертами которого являются: полицентризм, турбулентность. В числе характерных черт топосов 
политизации религии отметим территориальный аспект, который характеризуется постоянными изме-
нениями, борьбой за власть, влиянием политических религиозных акторов на большие конфессиональные, 
этнические, миграционные и др. группы посредством убеждения/принуждения. Трансформация топоса 
политизации религии сопровождается рисками и угрозами на локальном/глобальном уровнях.
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Несмотря на тот факт, что процессу политизации религии посвящена обширная литература как в России, 
так и за рубежом, до сих пор не сформировалось общепризнанное представления о данном феномене, 
которое принимало большинство ученых [2; 3; 4; 5; 6]. Данный факт свидетельствует о противоречивости 
исследования конструктивно/деструктивного потенциала политизации религии в условиях формирования 
нового мирового порядка. Распад СССР в 1990-е гг. прошлого века привел к краху биполярной мировой сис-
темы, доминантной чертой которой были идеология, устойчивый характер. В этот период времени на пост-
советском пространстве начался активный процесс формирования государств, часть из которых отказалась 
от атеистической картины мира. В результате волна религиозного возрождения охватила Россию, страны 
Восточной Европы.

Формирование нового миропорядка первоначально шло под эгидой США. Однако однополюсный мир не 
стал реальностью. В начале XXI в. сформировались и проявились новые черты мирового порядка: полицен-
тичность, турбулентность политики. Данный процесс во многом был обусловлен глобализацией, охватившей 
практически все сферы общественной жизни, в том числе и конфессиональную. Несмотря на тот факт, что 
США сохранили лидерские позиции в военной, экономической, научной, инновационной сферах в мире 
значимую роль в мире стали играть Китай, Индия, Россия, страны Западной Европы. Множество центров 
доминирования в мировой политике превращают мир в менее устойчивый конструкт. Как отмечает Дж. 
Розенау, характеризуя современную политику, турбулентность, неустойчивость порождает высокий уровень 
риска, как следствие возрастает вероятность вооруженных конфликтов, войн [8].

В условиях турбулентности политического процесса одновременно с институциональным формам поли-
тизации религии происходит образование новых. Данные формы мы обозначили как топосы политизации 
религии [2, с. 75]. В древнегреческой философии топос понимался как некое место, ограниченное опреде-
ленными рамками, где представлялось возможным вести рассуждения о различных явлениях и процессах 
[1]. В современной науке понятие топос первыми стали использовать математики. Топология представляет 
собой раздел в математике, который в самом общем виде занимается изучением явлений непрерывности, 
применительно к свойствам пространств, которые не изменяются при постоянных деформациях. Возможно 
эксплицировать топологию как раздел математики применительно к социально-политическим процессам 
[7, с. 15]. Соответственно, в политической науке топос понимается как пространственно-территориальная 
характеристика, конструируемая модель. В числе ее характерных черт отметим борьбу за власть, террито-
рию, влияние политических религиозных акторов на большие этнические, конфессиональные, миграцион-
ные и др. группы, при этом используется убеждение, принуждение или компромисс. В территориальном 
аспекте топос характеризуется перманентными изменениями. Классификация топосов возможна по соци-
ально-политическому параметру. В условиях полиполярного мира свою специфику имеет топос полити-
зации религии, производным от которого выступают топосы конфликта с конфессиональной доминантой, 
наднационального конфессионального терроризма, религиозного фундаментализма и др.

Гипотеза исследования – полицентричность мирового порядка сопровождается турбулентностью, транс-
формацией локальных конфликтов в глобальные, значимую роль играют топосы политизации религии, про-
дуцирующие конструктивно/деструктивный потенциал, что порождает риски и неопределенность.

Становление полиполярного мира привело к росту конфликтиктогенности, как следствие локальные 
внутриполитические конфликты приобретают новые непредсказуемые черты. Как показывает практика, на 
начальной стадии все большее количество политических акторов включается в локальный конфликт, что 
приводит к его трансформации. Конфликт стремительно обретает международный, порой глобальный харак-
тер. В Восточной Европе таким конфликтом стали Украинский, на Ближнем Востоке и Африке – Египетский, 
Сирийский, Ливийский. Значимую роль в конфликтах играет политизация религии.

Топосы конфликтов с конфессиональной составляющей имеют ряд общих черт: свержение авторитар-
ных режимов, борьба с коррупцией, нарушением прав человека, отсутствием политической толерантности 
в обществе. Причины формирования топосов конфликта с конфессиональной составляющей в начале ХХI 
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в. (Египет, Ливия, Сирия и др.) заключаются в том, что они имели идеологический, ценностный характер. 
Целью политической оппозиции как правило выступало стремление кардинально изменить существующий 
политический режим, провести демократические преобразования с стране. Образование топосов конфликта 
с конфессиональной составляющей следует рассматривать как ответную реакцию определенных политичес-
ких сил на противоречивость реализации национальных моделей политической модернизации, обусловлен-
ных дихотомической неопределенностью глобального/локального.

Глобальную угрозу современной мировой системе несут топосы наднационального конфессионального 
терроризма. Эти топосы возникают в разных странах мира, имеют как общие, так и специфические черты, 
обусловленные локальной, региональной, глобальной спецификой. Топосы наднационального конфессио-
нального терроризма чаще существуют в тех странах, в которых длительное время существовали топосы 
конфликта с конфессиональной составляющей. Большая часть топосов наднационального конфессиональ-
ного терроризма сформировалась в период вооруженного конфликта в стране. В результате происходило 
наложение топоса конфликта с конфессиональной составляющей на новый топос. Удвоенный топос менее 
контролируем и обладает большим деструктивным потенциалом.

В числе доминантных черт топоса наднационального конфессионального терроризма выделим следу-
ющие: наличие территории, которая может как стремительно увеличиваться, так и уменьшаться, вместе с 
тем на ней систематически осуществляется подготовка боевиков, террористов-смертников; существуют и 
активно действуют религиозные организации, целью которых в конечном счете является захват политичес-
кой и государственной власти, распространение идеологии нетерпимости к иным верующим, устрашающее 
демонстративное уничтожение заложников.

Как показывает практика, структурные элементы данного вида топоса проявляются на локальном и гло-
бальном уровне. Они характеризуются: наличием террористических организаций, которые наносят ущерб 
физическому и психическому здоровью людей, а так же государственным, социальным, экономическим 
интересам стран; использованием опасных для жизни и здоровья людей психологических средств воздейс-
твия (внушение, гипноз, кодирование, контроль над психической деятельностью, агрессивный, навязчи-
вый характер проповеди религиозного учения, стремление к полному подчинению человека руководству 
организации). В заключении отметим, топосы политизации религии в условиях полицентричного мирового 
порядка продуцируют риски и угрозы как на локальном, так и региональном и глобальном уровнях. Данные 
топосы характеризуются целенаправленным формированием идеологии на почве иррационального вос-
приятия действительности, заменяющей собой реальную жизнь; верой в правоту своей конфессиональной 
идеи, отсутствием толерантности.
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