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Региональная локальная ситуация рассматривается как явление комплексного 
характера, которое формируется под воздействием факторов различной 
природы. Региональный ракурс изучения привлекается для анализа как наиболее 
продуктивный для верификации гипотез, учета деталей и специфических форм, 
отхода от шаблонов в восприятии религиозных феноменов. Компоненты 
религиозной картины региона трактуются как результат адаптации 
вероучительных положений к локальному историко-культурному контексту. 
Иерархия факторов влияния может отличаться от региона к региону, но сама 
совокупность присутствует в любом кейсе, к которому применяется экспертный 
анализ. Регион определяется на основе формальных критериев, с учетом 
исторического и географического обоснования. Отбор фактического материала 
для анализа осуществляется через определение понятия религии как 
инструментального. Анализ конфессиональной ситуации предполагает учет 
синхронного и диахронного аспектов в ее складывании и изменении. К базовым 
факторам влияния на религиозную картину региона относятся географические 
условия, в которых существует территория; интенсивность протекания 
глобализационных процессов в локальном варианте; этнический состав 
населения, специфика брачных стратегий, особенности экономической ситуации, 
символический облик территории. Учет наиболее значимых характеристик 
позволяет анализировать религиозные сообщества и межрелигиозные связи  
и реализовать прогностические функции социологии религии. 
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факторы влияния. 

Исследователь локальной религиоз-

ной ситуации как никто другой способен 

оценить утверждение о том, что некая 

идеальная модель религии существует 

только на уровне богословских трудов  

и в границах созданных в кабинетах 

моделей. Религиозная ситуация, рассмат-

риваемая как сложная и динамичная 

система, формируется и функционирует 

под влиянием совокупности факторов 

различного генезиса, неравноценно 

влияющих на отдельные религиозные 

сообщества и целостную картину верова-

ний региона: «под определением религии 

всегда спрятаны гетерогенные, историче-

ски обусловленные элементы» [14, с. 32]. 

Региональный ракурс изучения, как гене-

рированный локальными традициями, 

менталитетом и дискурсивными практи-

ками [15, с. 222], представляется продук-

тивным. В его границах существует 

больше возможностей для верификации 
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гипотез, учета деталей и специфических 

форм, отхода от шаблонных схем, 

связанных с вестернизированным (науч-

ным) и/или теологическим определением 

идеальной религии. Анализ региональ-

ных вариантов верований позволяет 

отказаться от представления о религии 

как универсальной модели, если гово-

рить о ее практическом воплощении. 

В поле исследования попадают, разу-

меется, не зафиксированные на уровне 

ментальности учения, а совокупности 

верующих, являющихся акторами опреде-

ленного набора социальных действий  

и сигнализирующих теми или иными спо-

собами о своей религиозности. При этом 

обязательно должна делаться поправка на 

адаптацию верующими любого учения, 

что может приводить к увеличению коли-

чества религиозных групп, чье существо-

вание инспирировано одной религиозной 

доктриной. Это означает, что аналитик 

имеет дело с тем, что антропологи  

и фольклористы традиционно называли 

«народной религией» [4, с. 69], обесцени-

вая ее значение и формируя миф об экви-

валентности догматической части рели-

гии, зафиксированной на уровне священ-

ных текстов и сопровождающей их лите-

ратуры, и реальных механизмов воплоще-

ния и сценариев развертывания религиоз-

ной жизни, которые являются неотъемле-

мой частью социального пространства.  

В рамках данного текста мы предлагаем 

определить иерархию факторов, опреде-

ляющих складывание, развертывание  

и историческое существование конфессио-

нальной ситуации в регионе, что позволит 

максимально точно выстроить исследова-

тельские стратегии – от методологического 

подхода до прикладных методик. Аналити-

ческие процедуры будут осуществлены че-

рез вычленение сфер, генерирующих суще-

ственные для религиозной ситуации об-

стоятельства; выделение возможных ло-

кальных вариантов для действия каждого 

фактора; определение исследовательских 

границ и потенциала аналитики в условиях 

учета всей совокупности факторов на при-

мере Прикамья как части Западного Урала.  

Полем для анализа любой локальной 

конфессиональной ситуации становится 

территориально определенный регион, ча-

ще всего – на основе формальных крите-

риев (округ, край, республика и т.п.). Ис-

пользование терминов «Средний Урал», 

«Поволжье», «черноземный регион» вно-

сит дополнительные сложности  

в установление границ, требуя историче-

ского и географического обоснования, 

что, впрочем, не означает невозможность 

реализации проекта в таких рамках. Важ-

но иметь в виду, что конфессиональная 

картина на выбранной для исследования 

территории будет отображена более 

корректно при указании наличия набора 

религиозных сообществ в ее отдельных 

точках, а не на основе составления карт 

«распределения религий» в регионе. Спе-

цифика современной культурной ситуа-

ции такова, что только в исключительных 

случаях мы имеем дело с гомогенными  

в религиозном отношении районами,  

с четко фиксируемыми границами. Опре-

деление такого района как принадлежаще-

го приверженцам определенного вероуче-

ния на основе мажоритарного принципа 

также представляется некорректным, 

поскольку для части религий (правосла-

вие, ислам) не всегда представляется 

возможным выделить четкие критерии 

конфессиональной идентичности [подроб-

нее см.: 6; 10]. Наличие некоторого числа 

верующих с синкретическими религиоз-

ными взглядами, а также не определив-

шихся в этом отношении и небрежно отве-

чающих в ходе опроса, дискредитирует 

как полученную информацию, так и сде-

ланные на основе ее выводы о конфессио-

нальной структуре территориальной общ-

ности. Даже для харизматических церк-

вей, члены которых четко идентифициру-

ют свою принадлежность к определенной 

общине и вовлечены в культовую практи-

ку, все более характерным становится 

формальное участие в жизни церкви  

и периодический межконфессиональный 

транзит, под которым мы подразумеваем 

переход из одного религиозного сообще-

ства в другое. Выводы количественного 
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характера в таких условиях могут ока-

заться «скоропортящимися» и неспособ-

ными отразить динамику религиозной 

жизни. Предпочтительным поэтому 

представляется использование критериев 

качественного характера, основанных на 

констатации присутствия религиозной 

общности в социальном пространстве 

региона и указании на ее специфические 

черты. При этом необходимо перед нача-

лом сбора материала установить четкие 

рамки того, что будет отнесено к поня-

тию религии в интересах релевантного 

отбора, вне зависимости от того, имеет ли 

то или иное сообщество официальный 

конфессиональный статус [4, с. 68]. 

Учет регионального фактора включает 

в себя синхронный и диахронный аспек-

ты [4, с. 72], каждый из которых является 

значимым как для формирования конфес-

сиональной картины, так и протекания 

процессов религиозной самоидентифика-

ции индивидов и групп в условиях внеш-

не устоявшейся культурной ситуации. 

Поэтому предлагаемый далее расклад 

факторов, в идеале, должен быть проана-

лизирован не только применительно к со-

временности, но и в своеобразных «ре-

перных точках» в истории, которые при-

вели к принципиальным изменениям в ре-

лигиозной ситуации или ее еще большей 

консервации. Тем самым более явственно 

определяются значимые для конфессио-

нального пространства события. 

Чаще всего религиозная ситуация 

региона рассматривается в синхронном 

ракурсе, предполагающем учет ее статиче-

ской и динамической характеристик. Обе 

характеристики формируются под воздей-

ствием почти всех сфер общественной жиз-

ни, как бы внешне далеко они не отстояли 

от деятельности сообществ верующих. 

Поэтому при рассмотрении каждого из 

факторов стоит учитывать стабилизирую-

щий компонент, обеспечивающий струк-

турное сохранение религиозного континуу-

ма и трансформирующий сложившийся 

расклад групп и их взаимодействий. 

Несомненно, к базовым факторам 

формирования локальной конфессиональ-

ной ситуации следует относить географи-

ческие условия, в которых находится реги-

он. Напрямую на набор религиозных сооб-

ществ влияет расположение территории, 

прежде всего, связанное с возможностью 

для давно существующих групп верующих 

контактировать с инаковерующими со-

обществами, при необходимости передви-

гаться за пределы региона или, наоборот, 

занять охранительную в мировоззренче-

ском плане позицию, минимизируя кон-

такты. Именно последний вариант был реа-

лизован в свое время в социальных страте-

гиях старообрядческих сообществ, уходив-

ших от преследований на Урал и в Сибирь. 

В настоящее время, в условиях разви-

тия коммуникационных технологий  

и улучшения проходимости транспорт-

ных средств, полный уход от современно-

сти становится все более проблематич-

ным, но по-прежнему реализуется точеч-

но отдельными сообществами верующих. 

В свою очередь, регион, расположенный 

в узлах транспортных коммуникаций,  

в большей мере обречен на изменения 

конфессиональной ситуации разного мас-

штаба, поскольку предоставляет возмож-

ность как для появления новых сегментов 

религиозного сообщества на местах, так  

и их достаточно быстрого исчезновения. 

Для Пермского края, являющегося 

транзитной территорией для потоков 

внутрироссийской миграции, примером, 

доказавшим, что конфессиональная карти-

на Прикамья может быть динамичной в не-

которой ее части, стало кратковременное 

(немногим больше полугода) пребывание 

на севере региона общины последователей 

бывшего архиепископа Чукотского и Ана-

дырского Диомида. Опасаясь преследова-

ний со стороны РПЦ МП, они некоторое 

время находились в Тульской области, 

потом через Костромскую область пере-

местились в Чердынский район Пермского 

края, рассчитывая создать там закрытое 

для внешних посетителей поселение. Пред-

ставители группы выдвинули жесткие 

условия, предполагающие минимальный 

контакт с властями, угрожая, в противном 

случае, начать убивать детей в общине. 
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Неприятная ситуация разрешилась благо-

даря уральскому климату: приверженцы 

Диомида осознали всю сложность зимовки 

в условиях плохого снабжения, отсут- 

ствия отопительных ресурсов, приемлемых 

зимних дорог и предложили руководству 

края компромисс: община принимает гума-

нитарную помощь, но при первой 

возможности покидает территорию края, 

что и было вскоре осуществлено. 

Не столь яркий, но показательный слу-

чай представляют собой передвижения 

внутрироссийских мигрантов-мусульман 

по территории Урала и Сибири. Находя-

щийся на пути транзитных потоков регион 

может не обладать привлекательностью 

для желающих постоянно проживать или 

ищущих высокие заработки, но сам статус 

своеобразного перевалочного пункта спо-

собствует поддержанию численности  

и функционированию широкого спектра 

мусульманских диаспор, стремящихся вли-

ять на управление местной умой и, в неко-

торых случаях, корректировать сложив-

шиеся традиции религиозного поведения. 

Для Прикамья, с его небольшой, но посто-

янной убылью числа мигрантов, привыч-

ным стало не только их активное участие в 

наиболее популярных религиозных празд-

никах и обучение в двух мусульманских 

колледжах, но и предложения по измене-

нию порядка намаза и даже конструктив-

ных особенностей Соборной мечети в крае-

вом центре [7, с. 84–87]. 

Особая ситуация может возникнуть  

в условиях пограничного по отношению ко 

всей территории страны положения регио-

на либо его экстерриториального статуса. 

Первый потенциально обеспечивает боль-

шую интенсивность контактов с иностран-

ными верующими, носителями других ва-

риантов уже привычных и новых учений, а 

второй, с одной стороны, может послужить 

мобилизующим фактором для сохранения 

существующих общин, одновременно 

затрудняя – если такие существуют – связи  

с центральными организациями. Впрочем, 

обе ситуации в условиях современных 

глобализационных процессов и очередной 

волны технических нововведений сохраня-

ют все меньший потенциал коррекции 

конфессиональной картины региона. 

Несомненно, оказывает влияние на со-

став вероучительных систем и то, что мож-

но определить как этнический субстрат. 

Несмотря на то, что религиозный выбор не 

связан напрямую с национальной принад-

лежностью, ряд обстоятельств историче-

ского и психологического характера позво-

ляет вычленить ряд зависимостей между 

этнической и религиозной идентичностью. 

Прежде всего, существует ряд религиозных 

систем, традиционно исповедуемых опре-

деленными этносами. Принадлежность  

к этим религиям не является обязательной, 

но среди представителей данного народа  

и в настоящее время встречается чаще, 

будучи обусловленной стереотипами мас-

сового сознания и полным отождествлени-

ем наиболее распространенного верования 

с традиционной культурой. Поэтому в обы-

денном сознании и представителя данного 

этноса, и окружающих происходит сращи-

вание этнической и религиозной при-

надлежности, в крайних случаях приводя  

к утверждениям о неприемлемости другого 

вероисповедания. Именно благодаря тако-

му сращиванию поверхностный взгляд на 

карту расселения народов по территории 

региона позволяет вычленять своеобразные 

религиозные «анклавы» (допустим, указы-

вать, что Ордынский, Бардымский, Черну-

шинский и Октябрьский районы Пермско-

го края являются местами компактного 

проживания мусульман). На наш взгляд, 

выделение таких компактных сообществ 

постепенно уходит в прошлое в силу прак-

тики дисперсного расселения представите-

лей различных национальностей на терри-

тории страны и ее отдельных субъектов. 

Однако такой подход и сам по себе 

имеет значительный дефект: срастание 

религиозных традиций с общекультурны-

ми оборачиваются, как правило, так назы-

ваемой «стертой», неактивной религиоз-

ностью. Большинство ее носителей обра-

щается к религии в двух случаях –  

в ситуации экзистенциального кризиса 

любого генезиса (тяжелая болезнь, 

смерть близкого, необходимость решить 
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сложную задачу и др.) и при участии  

в массовых опросах. В обоих случаях 

процесс религиозной самоидентификации 

осуществляется в очень короткий проме-

жуток времени, не позволяющий сделать 

осознанный выбор. В условиях дефицита 

рационального мышления предпочтение 

отдается стереотипному восприятию  

и эмоциональным решениям, дополнен-

ным невысоким уровнем грамотности  

в вопросе существующих религий. 

Итогом становится высокий процент 

выбора так называемых «традиционных» 

религий, имеющий очень слабую связь  

с реальной воцерковленностью (соблюде-

нием соответствующих предписаний)  

и информированностью в отношении ре-

лигиозного учения и культовой практики. 

Неактуальность религиозной само-

идентификации респондентов ставит 

вопрос о принципиальной возможности 

установления границ генеральной сово-

купности, необходимых для использова-

ния количественных методов. Ситуация 

усугубляется проблемой доверия респон-

денту, поскольку, по нашему мнению, не-

обходимость отвечать на «неинтересные» 

вопросы с большой вероятностью влечет 

за собой небрежный ответ, позволяющий 

этот вопрос просто снять. 

Дополнительным обстоятельством, 

способствующим выведению религиозно-

го самоопределения и сферы актуальных 

мировоззренческих задач, становятся 

межэтнические браки, итогом которых 

может быть и изменение религиозной 

принадлежности (очень распространен-

ный вариант в случаях заключения брака 

жительниц Российской Федерации  

с мигрантами-мусульманами), и ее свое-

образное снятие. Приходится признать, 

что этничность как фактор может быть 

учтена, но имеет все меньшее значение в 

условиях учета как количественной, так и 

качественной конфессиональной картины 

региона. Даже верования мифологическо-

го характера, безусловно закрепленные  

в локальных сообществах, постепенно 

размываются и корректируются благода-

ря влиянию религиозной и светской куль-

тур. Распространение новых религиозных 

движений, не имеющих корреляции с 

этничностью, не позволяет делать одно-

значные выводы и прогнозы о распро-

странении того или иного вероучения. 

Исключением в этом случае, на наш 

взгляд, являются регионы с «активным», 

актуальным исповедованием ислама 

(северный Кавказ), где соблюдение рели-

гиозных норм не только закреплено в тра-

диции, но и до настоящего времени вхо-

дит в набор общественных императивов.  

Несомненно, значимой для складыва-

ния и развития картины верований региона 

является экономическая ситуация. Особен-

ности развития экономики не способны, по 

нашему мнению, напрямую корректиро-

вать долю той или иной религии  

в локальном пространстве, но обладают 

потенциалом стимулирования конфессио-

нальной ситуации, связанного с увеличени-

ем либо уменьшением религиозного мно-

гообразия. Статус региона-донора по отно-

шению к федеральному бюджету, высокий 

уровень средней заработной платы, нали-

чие рабочих мест инициируют усиление 

внутренних и внешних миграционных 

потоков. Прибывшие на работу субъекты 

необязательно являются носителями ярко 

выраженной религиозности, но, в ряде слу-

чаев, они способны создавать даже свое-

образные религиозные анклавы,  в грани-

цах которых реализуются иные, по сравне-

нию с принимающей территорией, принци-

пы отношения к священному и выстраива-

ния стратегий социального поведения. 

В наибольшей мере это пока касается 

уже упомянутых представителей мусуль-

манского сообщества, поскольку носите-

ли других вероисповеданий либо состав-

ляют количественно незначительные объ-

единения, либо не дают повода специаль-

но обращать на себя внимание. Мусуль-

мане, как являющиеся гражданами стра-

ны, так и приезжающие из-за ее пределов, 

имеют высокий уровень внутригрупповой 

солидарности и знакомства с религиозны-

ми нормами. Они ориентированы на ак-

тивное участие в религиозных событиях  

и околорелигиозной деятельности (мате-
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риальное обслуживание ритуальных 

практик, торговля предметами религиоз-

ного обихода и продуктами, соответст-

вующими требованиям культа и др.), 

имеют ярко выраженную позицию  

в мировоззренческих и социальных во-

просах. Совокупность этих характеристик 

способна вызывать к жизни целый спектр 

культурных феноменов, новых для при-

нимающего региона [13, с. 380–382].  

К таковым относятся возникновение новых 

мест массового поклонения (в Перми – это 

молельное помещение на 400 человек на 

одной из окраин города); активное, по 

сравнению с местными верующими, уча-

стие в постройке зданий культового назна-

чения и их благоустройстве (реставрация 

Соборной мечети, постройка столовой  

и здания для курсов, основной объем по-

жертвований на крупные религиозные 

праздники, финансирование и работа на 

строительстве новой мечети в Пермском 

крае обеспечиваются пожертвованиями 

мигрантов); более тщательное соблюде-

ние норм религиозной жизни. 

Хотя в настоящее время мусульманские 

сообщества не составляют большинства 

даже  в местах традиционного проживания 

исповедующих ислам, их активная религи-

озная позиция, сопровождающаяся вовле-

чением неофитов (русские жены гастарбай-

теров из Центральной Азии, мусульмане 

славянского происхождения), позволяет 

говорить о значимости этого фактора  

в конфессиональной картине региона,  

а следовательно, и о важности экономиче-

ской составляющей в ее складывании.  

Не стоит сбрасывать со счетов и тот 

факт, что экономически благополучный 

регион, привлекающий к себе внимание 

представителей небольших религиозных 

групп, в большей мере будет характери-

зоваться конфессиональным многообра-

зием, чем территории, находящиеся  

в состоянии инвестиционно-финансового 

упадка. Небольшие общины верующих 

сами по себе не трансформируют регио-

нальную картину верований, но формиру-

ют варианты религиозной альтернативы, 

востребованные частью верующих в со-

временной культуре. Активность деятель-

ности этих групп напрямую зависит от 

регионального политического режима, 

позиция которого по отношению к от-

дельным сообществам верующих также 

определяет логику взаимодействия рели-

гиозных сообществ между собой и  

с внешним миром. Местные власти поми-

мо поддерживания политических 

трендов, характерных для страны в це-

лом, создают прецеденты неофициальной 

поддержки некоторых исторически закре-

пленных религиозных организаций, а так-

же используют возможности манипули-

рования общинами верующих за счет 

административной помощи одним и игно-

рировании либо третировании других. 

Это провоцирует, в ряде случаев, напря-

женные отношения между религиозными 

сообществами [7, с. 84–87], выдавливание 

части конфессий из публичной жизни 

(примером чего может служить жесткий 

отбор участников в Межконфессиональ-

ный консультативный комитет в Перми). 

К общекультурным факторам форми-

рования конфессиональной ситуации,  

не имеющим прямой связи с автохтонной 

традицией, стоит отнести социальный 

статус региона, связанный с его символи-

ческой нагрузкой. Речь идет о наборе 

мифологем, сформировавшемся в ходе 

исторического развития территории  

и инспирирующем привлечение внима-

ния со стороны представителей так назы-

ваемых нетрадиционных религий. Эти 

мифологемы могут быть связаны как  

с дохристианским культурным наследи-

ем, необязательно сохранившемся в виде 

достоверных образов и сюжетов, так  

и событиями, периодически выделявши-

ми регион на фоне других территорий. 

Применительно к Прикамью и Перм-

скому краю как административно-террито-

риальной единице представляется возмож-

ным вычленить несколько слоев регио-

нальных мифов, стимулирующих приток 

новых религиозных общин. К первому от-

носятся трансформированные обыденным 

религиозным и мифологическим сознани-

ем предания о чуди, ушедшей под землю  
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с приходом русских переселенцев [2; 3]  

и элементы религиозной мифологии, на 

которую оказал влияние историко-культур-

ный контекст региона [11; 12]. В качестве 

второго слоя выступают мифологии, сло-

жившиеся в эпоху предреволюционной мо-

дернизации региона, связанные не только  

с адаптацией православия к местным усло-

виям, но и с формированием особых сфер 

жизнедеятельности (например, горнозавод-

ских поселков, внутри которых форми-

ровались мифологемы со специфической 

сюжетикой) [9]. Третий слой представлен 

современной бытовой мифологией, в ряде 

случаев формирующей сюжеты, выходя-

щие за пределы профанной жизни. Для 

Прикамья таким мифом, получившим 

широкое распространение, стал современ-

ный фольклор о поселке Молебка, якобы 

ставшем местом приземления инопланетян. 

Совокупность мифологических сюже-

тов вызвала возникновение представле-

ний об Урале (и Прикамье как его части) 

как исключительном месте, которое 

является родиной пророков (в частности, 

Зороастра, выводимого некоторыми 

представителями школы Павла Глобы  

с Южного Урала), будет спасено при 

переходе в новое измерение [5, с. 110–

123], станет основой для появления 

новой расы людей и деятельности проро-

ков [1, с. 64–68]. Популяризация этих 

идей в среде так называемых религи-

озных «ищущих» (англ. seeker) спро-

воцировала привлекательности терри-

тории для представителей большого чис-

ла мистических и околорелигиозных 

движений, по количеству которых Пермь 

догоняет столичные города. 

Обозначенная совокупность факторов 

не является исчерпывающей, но по своей 

значимости занимает первостепенные 

позиции в формировании конфессиональ-

ной картины региона,  а также протекаю-

щих религиозных процессов [8, с. 27–31]. 

Учет этих характеристик не только помо-

гает адекватно анализировать существую-

щие религиозные сообщества и сложив-

шиеся между ними социальные связи,  

но и позволяет реализовать прогностиче-

ские функции социологии религии. Пред-

ставляется, что иерархия факторов может 

меняться от региона к региону, но сами 

факторы как значимые в любом случае 

будут оказывать определенное влияние. 

Все они служат подтверждением невоз-

можности рассмотрения явлений и про-

цессов в религиозной сфере обществен-

ной жизни как обусловленных исключи-

тельно внутренними характеристиками. 
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