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АННОТАЦИЯ� В статье рассматри-
вается цивилизационное измерение ми-
ровой политики. В условиях переходной 
эпохи, кризиса западной индустриаль-
ной модели развития, завершения демо-
графического перехода и смены техноло-
гического уклада сохраняют свое значе-
ние глубинные основы обществ, кото-
рые относятся к той или иной цивили-
зации. Религиозный и культурный фак-
торы стали оказывать более замет-
ное влияние на международные поли-
тические и экономические процессы как 
в странах Востока, так и в западноев-
ропейских государствах. Трансформа-
ция мировой системы в наши дни опреде-
ляется параметрами глобализации и ре-
гионализации: с одной стороны, стрем-
лением стран Запада во главе с США со-
хранить свои господствующие позиции 
в мире, с другой – возрастающим значе-
нием незападных стран (БРИКС, ШОС 
и др.). Важным аспектом продолжающе-
гося противостояния являются цивили-
зационные отличия, в частности рели-
гиозное и секулярное мировоззрение. Дан-
ное обстоятельство не делает неизбеж-
ным «столкновение цивилизаций», но 
побуждает к их сотрудничеству и более 
адекватному учету культурно-цивили-
зационного фактора в международных 
отношениях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цивилизация, 
культура, религия, мировая политика, 
Восток, Запад

Первые десятилетия XXI  в� вызва-
ли к жизни серьезные перемены в ми-
ровом хозяйстве и мировой полити-
ке, причем процессы глобализации за-
метно усложнили понимание много-
слойного развития различных тенден-
ций� Внимание вызывают не только 
принципиально новые явления в сфе-
ре экономической жизни и технологий, 
но и явления, казалось бы, оставшиеся 
в  далеком прошлом  – религия, тради-
ционные ценности, национализм, на-
циональная память� 

Это побуждает к использованию 
в  ходе анализа наряду с привычны-
ми геополитическим, экономическим 
и на цио нально-государственным и ци-
вилизационное измерение мировой по-
литики� Оно стало необходимо в связи 
с возвращением в политическую сферу 
символических целей, а также с услож-
нением средств, инструментов и мето-
дов, дополнивших традиционные дип-
ломатию и внешнюю торговлю, в связи 
с необходимостью власти во всех госу-
дарствах считаться с мировосприятием 
и менталитетом своего народа и  иных 
народов� 
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Важность цивилизационного изме-
рения мирового развития и междуна-
родных отношений объясняется следу-
ющими обстоятельствами:

–  цивилизация  – это объективная 
данность: территория, население, 
язык, религия, история, культура� 
Цивилизационные основы обще-
ственного развития можно срав-
нить с почвой, по которой мы хо-
дим и не замечаем ее, а она есть 
и может вдруг вздрогнуть и пере-
вернуться;

–  это будоражащая актуальность, 
подчас прикрытая политически-
ми лозунгами� Цивилизационный 
фактор не является ведущим в ми-
ровом развитии, но он составля-
ет основу этого развития� Именно 
цивилизационные основы евро-
пейского общества, наряду с опре-
деленными историческими обсто-
ятельствами, способствовали пре-
вращению Запада в авангардную 
группу мирового развития и со-
хранению этой роли на протяже-
нии пяти столетий, до конца ХХ в� 
Точно так же в определенной мере 
цивилизационные основы ислам-
ского и китайского обществ по-
влияли на ход их замедленного со-
циально-экономического разви-
тия до середины ХХ в�, а ныне ста-
ли предпосылками их ускоренно-
го роста и возрастания значимо-
сти в мировой политике� 

Современные события на Ближ-
нем Востоке вызывают у многих воспо-
минания о мрачном прогнозе С� Хан-
тингтона о «столкновении цивилиза-
ций»� Кажущееся непримиримым про-
тивостояние восточного «мира исла-
ма» и  западного «мира христианства» 
порождает крайние формы насилия� 
Оснований для пессимизма добавля-
ют и  социальные процессы во многих 
странах Западной Европы, где ощути-

мо социально-культурное и (или) эт-
но-конфессиональное противостоя-
ние большинства коренного населения 
и меньшинства иммигрантов из стран 
Азии и Африки�

Между тем возник и вполне опти-
мистичный взгляд на проблему взаи-
моотношений цивилизаций� Профес-
сор К� Мамубани из Сингапура и про-
фессор Л� Саммерс из США исполнены 
«глобального оптимизма» и утвержда-
ют, что в наши дни идет процесс «сли-
яния цивилизаций»� Так называется 
их статья, опубликованная в журнале 
Fore ign Affairs летом 2016 г� [Мамубани, 
Саммерс 2016, с� 134–144]�

По сути дела, на рубеже XX–XXI вв� 
в рамках цивилизационного подхода 
оформились две точки зрения на бу-
дущее мирового сообщества: «вели-
кое слияние» Запада и Востока в еди-
ный мир или формирование нового ка-
чества мира без «слияния» составляю-
щих его цивилизаций� В сферах между-
народных отношений и мирового хо-
зяйства это проявляется в развитии 
взаимосвязанных тенденций к глоба-
лизации и к регионализации� И в том 
и  в  другом случае процессы развития 
отразятся на стабильности мировой 
системы и наверняка вызовут новые 
конфликты и столкновения в мировой 
и региональных системах международ-
ных отношений�

Цивилизационное измерение

Стоит вспомнить, что в давние вре-
мена, когда религия составляла стер-
жень общественного развития и в об-
ществе господствовал теоцентрист-
ский подход к жизни, религиозные це-
ли и мотивы присутствовали и под-
час определяли внешнеполитическую 
деятельность многих государств ми-
ра (крестовые походы, Реформация, 
Тридцатилетняя война)� С наступлени-
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ем Нового времени секуляризованный 
Запад, обретший положение мирового 
лидера, сменивший принцип теоцен-
тризма на принцип антропоцентризма 
и избравший развитие по пути совре-
менного, индустриального, буржуазно-
го общества, в международной сфере 
заменил символические (религиозные 
и идейные) цели на реальные прагма-
тические� Едва ли не последней попыт-
кой построения международных отно-
шений на основе духовных ценностей 
был Священный Союз стран Европы, 
созданный в 1815 г� по инициативе им-
ператора Александра I�

Цивилизационный подход к анали-
зу процессов мирового развития, в  том 
числе международных отношений, стал 
востребованным с того момента, когда 
мировое развитие усложнилось и имев-
шийся ранее инструментарий, полезный 
при исследовании доиндустриального 
и индустриального общества на Запа-
де, оказался малополезным прежде всего 
для анализа восточного общества, пере-
живающего затянувшийся период тран-
зита полумодернизированного общества 
из эпохи модерна в не определенность� 

Привычные ранее политологиче-
ский и экономоцентристский подхо-
ды не давали адекватного объяснения 
причин таких разных явлений, как ис-
ламская революция 1979 г� в Иране, рез-
кий взрыв антиамериканских настрое-
ний во многих странах Востока, раз-
вивавшихся по модели догоняющей 
модернизации, или неожиданный не-
уклонный подъем Китая как потенци-
ального мирового лидера, сопровожда-
ющийся идеей китайского превосход-
ства, наконец глобальный финансовый 
кризис, формирование группировки 
БРИКС и усиление нового центра ми-

ровой системы в Тихоокеанском реги-
оне или возникновение такого негосу-
дарственного актора международных 
отношений (МО), как ИГ1, структуры, 
основанной на явно архаичных прин-
ципах� Привычный рациональный 
и линейный подход с отработанной ло-
гикой причинно-следственных связей 
не срабатывал2� События новой эпохи 
(пост-модерна, пост-современности) 
потекли в XXI  в� по какому-то иному 
руслу, вне привычного для Запада в те-
чение пяти столетий рационального 
целеполагания�

Ранее развитие шло для Запада 
успешно и необратимо� Очевидно, что 
«гуманистические по своей сути идеи де-
мократии, прав и свобод человека дали 
мощный толчок для социального, эконо-
мического, технологического, культур-
ного прогресса сначала довольно узко-
го круга западных стран, а вслед за ни-
ми и остального мира» [Гаджиев 2017, 
с� 81]� К началу ХХ в� завершился период 
имперского мироустройства, совершен-
ного западными державами, в большей 
или меньшей степени адаптировавшими 
территории незападного мира, исходя из 
своих экономических целей и своей си-
стемы ценностей буржуазного общества�

Н� Фергюсон объясняет 500-лет-
нее «восхождение Запада» уникальным 
сов падением различных объективных 
и  субъективных обстоятельств, среди 
которых наличие конкуренции, разви-
тие науки, утверждение права частной 
собственности, возникновение трудо-
вой этики и формирование общества 
потребления� И� Валлерстайн дал раз-
вернутое описание процесса формиро-
вания «ядра» глобального мира  – эко-
номики капитализма [Валлерстайн 
2015–2016, т� 1–3]� Дж� Арриги указы-

1  Данная организация запрещена в России.
2 Свидетельством этому стал отказ Ф. Фукуямы, автора манифеста западного либерализма «Конец истории?» (1989), от 
утверждения о неотвратимости победы универсальной модели либеральной демократии.
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вал на утверждение гегемонии Запада, 
который установил свое правление ми-
ром и трансформировал мир, исходя 
из своих представлений [Арриги 2006, 
гл� 1]� Фактом остается возвышение не 
просто малой части, окраины Евразии, 
но именно пространства христианской 
цивилизации, что не сразу было осоз-
нано за более актуальными политиче-
скими и экономическими процессами� 

Запад лепил для себя мир-систему 
на Востоке, свое подобие, но там во 
второй половине ХХ  в� процессы ин-
дустриализма и национализма вышли 
из-под его контроля, некогда покорные 
объекты превратились в модернизиро-
ванные субъекты исторического про-
цесса� Стало очевидным стремление 
незападных цивилизаций к историче-
скому реваншу при принятии, в то же 
время, западной модели развития в ее 
материальных аспектах, но отвержении 
ее системы ценностей, культуры, поли-
тического устройства и секуляризма, 
замене их собственными символиче-
скими целями, традиционными ценно-
стями, принципами и нормами� Миро-
вой порядок сдвинулся со своих казав-
шихся недвижимыми основ�

Поэтому оказывается важным уви-
деть «цивилизационный вызов» за мель-
тешением событий политической и эко-
номической жизни, опознать в незапад-
ных цивилизациях скрытый потенциал 
социально-экономического и политиче-
ского развития, а также определить име-
ющиеся там возможности для сохране-
ния динамичного равновесия асиммет-
рично организованных элементов циви-
лизации3�

Цивилизация – это стабильная эт-
но-демографическая и социально-куль-
турная общность, населяющая опре-
деленную территорию и обладающая 

в течение многих веков явно выражен-
ными традиционными чертами: ком-
плекс взаимосвязанных посредством ре-
лигии обычаев, норм поведения, взгля-
дов и идеалов, социальных и культур-
ных ценностей, основ мировосприятия 
и национальной психологии.

Изначально цивилизация понима-
лась как определенная форма матери-
альной и духовной культуры европей-
ских христианских народов, качествен-
но превосходящая состояние варвар-
ства, в котором пребывали все иные на-
роды� В XIX в� теорию локальных циви-
лизаций (культурно-исторических ти-
пов) разрабатывают Г� Риккерт и Н�Я� Да-
нилевский, в ХХ в� – А� Тойнби, Ф� Бро-
дель и др� Принято выделять в мировой 
системе региональные и межрегиональ-
ные цивилизации: европейскую христи-
анскую (западноевропейскую, атланти-
ческую), православную христианскую 
(восточноевропейскую), исламскую 
(арабо-мусульманскую), китайскую, ин-
дийскую (индо-буддистскую), латино-
американскую, африканскую, а  также 
цивилизации-нации  – японскую и  иу-
дейскую� В основе такой классифика-
ции лежат определенная мировая рели-
гия (религиозная система), историче-
ское наследие, наличие «цивилизацион-
ного ядра» со своим идеалом, системой 
ценностей и нормами поведения, и «ци-
вилизационного пространства», кото-
рое может не совпадать с национально-
государственными границами� Циви-
лизационная характеристика не равно-
значна точному и рациональному науч-
ному знанию, но объективно выполня-
ет функции маркера самоидентифика-
ции для государства, общества и чело-
века� Цивилизация – категория истори-
ческая, это явление возникает, развива-
ется и когда-то исчезает� 

3  Подробный обзор теорий цивилизации см.: Алексеев В.В., Крадин Н.Н., Коротаев А.В., Гринин Л.Е. (ред.) (2014) Теория 
и методология истории. Гл. 5. Волгоград: Учитель.
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Но как бы то ни было, к началу ХХ в� 
создание мировой системы из мировых 
империй (по принципам «индустри-
ализма и национализма, более чем по 
принципам индустриализма и демокра-
тии» – А� Тойнби) привело к универса-
лизации не только западной модели раз-
вития (в ее формационном содержании 
по принципам индустриализма и демо-
кратизма), но и западной цивилизации, 
преобладания ее целей, уровня и каче-
ства жизни, идей, идеалов, ценностей, 
норм быта и поведения в остальном ми-
ре� Не только формационное, но и циви-
лизационное состояние западного об-
щества обрело нормативный характер 
для остального мира� Этот «цивилиза-
ционный вызов» Запада в форме кресто-
вых походов, экспансии западных моно-
полий и массовой культуры или прямой 
военной агрессии вызвал естественную 
реакцию сопротивления�

Показательны рассуждения араб-
ского философа Х� Ханафи: «Европо-
центризм в социальной науке… дела-
ет Европу вершиной прогресса в дол-
гой истории человечества� Вся история, 
начиная с древнего Китая, Индии, Ме-
сопотамии, Египта, рассматривается 
как досовременная фаза, и только Ев-
ропа Нового времени рассматривается 
как следующая, вторая фаза… Эта ди-
хотомия, базирующаяся главным об-
разом на цвете расы, белой и не-белой, 
стала потом более драматичной дуаль-
ностью, разделившей колонизатора 
и колонизуемого, центр и периферию»� 
Ф� Джабри заключает: «Сегодняшний 
араб, мусульманин или немусульма-
нин, с основанием верит не только в то, 
что арабо-мусульманская цивилизация 
способна выжить, но еще и в то, что она 
не нуждается в отказе от своих психо-
критериологических оснований, чтобы 

возродиться и вновь стать творческой» 
(цит� по: [Фролова 2016, с� 299])�

Мировой финансовый кризис 2008–
2009 гг� стал одним из проявлений бо-
лее масштабного процесса смены эпох, 
поскольку западная модель индустри-
ального буржуазного общества исчер-
пала свой потенциал� Новая «Вели-
кая трансформация», по выражению 
К�С� Гаджиева, характеризуется «текто-
ническими сдвигами в бытийных осно-
вах жизни во всепланетарном масшта-
бе», причем эти сдвиги «глубоко затро-
нули экономику, политическую, социо-
культурную и духовную сферы, образы 
жизни� Более того, ставятся под вопрос 
основополагающие ценности, институ-
ты, правила взаимоотношений людей, 
служившие основой жизнедеятельно-
сти и существования человеческих со-
обществ со времен возникновения эк-
зогамной семьи» [Гаджиев 2017, с� 82]4� 
Такого рода экзистенциальный сдвиг 
мировой системы и выводит вперед ме-
нее значимое ранее цивилизационное 
измерение развития не только обще-
ства, но и отношений государств�

Процессы в сфере международных 
отношений определяются соотноше-
нием военно-политических и эконо-
мических потенциалов субъектов МО 
и системами договорных двусторонних 
и  многосторонних отношений между 
ними� Казалось бы, тут нет места эфе-
мерным понятиям, не поддающимся 
измерению в тоннах и долларах�

Но случилось неожиданное� К кон-
цу ХХ  в� «индустриальная мощь до-
стигла таких пропорций, что взорва-
ла несбалансированную структуру все 
более многочисленных и слабых наци-
ональных государств… Прежний мир, 
скрепленный обручем Вестфальской 
системы,  – мир более-менее однород-

4  См. также: Яковлев А.И. (2015) Страны Востока в эпоху глобализации: синтез традиционного и современного. М.: Институт 
стран Востока. Глава 4. Кризис западной модели развития.
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ных суверенных национальных госу-
дарств дрогнул и начал расплываться» 
[Неклесса 2016, с� 170]� И наряду с про-
цессом транснациональной экономи-
ческой интеграции в мировом хозяй-
стве, в мировой политике раскручива-
ется процесс этно-конфессиональной, 
религиозной, цивилизационной само-
идентификации государств, обществ 
и сообществ государств, что не толь-
ко ставит под сомнение нормативность 
западной модели, но и ведет к возник-
новению иного мирового порядка�

Да, цивилизационное начало не аб-
солютно, однако оно является системо-
образующим во всех сферах жизни  – 
как на уровне всего общественно-по-
литического организма, так и на уров-
не отдельной личности� Оно может 
усилить или ослабить внутренний по-
тенциал общества, возможности и пер-
спективы модернизации и геополити-
ческие позиции национального госу-
дарства в системе международных от-
ношений�

Обыкновенно на виду оказывают-
ся отдельные элементы цивилизацион-
ных основ общества – религия, культу-
ра, обычаи, но ведь все они  – взаимо-
связанные элементы очень прочной 
и  сложной социальной системы� В  ее 
основе  – география и демография, 
центр которых  – человек, существую-
щий и действующий в природе, куль-
туре, политике и хозяйстве, исходя из 
присущих ему мировосприятия и ми-
ровоззрения� И если мировоззрение 
определяется реальной средой хозяй-
ства и социальных институтов, в кото-
рой воспитывается человек, то миро-
восприятие – культурной средой семьи 
и общины, т�е� цивилизацией5�

Академик А� Дынкин, рассуждая 
о поисках «новой нормальности» в ми-

ре, заключил: «Можно говорить о том, 
что христианская цивилизация, кото-
рая доминировала на протяжении по-
следних 500 лет, сегодня уже не универ-
сальна, из исторической тени вышли 
другие цивилизации  – Китай, Индия, 
исламский мир� Там совсем иная куль-
тура, иная история, иные принципы 
социального сцепления между людь-
ми: кланы, все еще сильные родопле-
менные связи, территориальные земля-
чества имеют в их глазах большую цен-
ность, чем стандарты европейского со-
циума» [Дынкин 2016, с� 343]�

Все это, по нашему мнению, прида-
ет новую значимость цивилизацион-
ным основам мирового развития, по-
буждая ученых исследовать их, а поли-
тиков – принимать во внимание в сво-
ей деятельности�

Религия и религиозный фактор

Наиболее очевидное и яркое про-
явление «цивилизационного вызова» – 
это активизация религиозной жизни 
и  религиозного фактора в обществен-
ной жизни многих стран и в мировой 
политике� Говоря словами Э� Хобсба-
ума, «произошло триумфальное воз-
вращение религиозного дискурса в по-
литику», однако далее он оговаривает: 
«неясно, имел ли место общий подъем 
веры и религиозных чувств» [Хобсба-
ум 2017, с� 250]� Иначе говоря, мы стали 
свидетелями не буквального возвраще-
ния традиции, а ее модификации, что, 
впрочем, не меняет сущности явления�

Цивилизацию нельзя свести к ре-
лигии, но религия определяет «ли-
цо» всякой цивилизации, стран, сооб-
ществ людей и отдельных личностей, 
к ней принадлежащих, подчас подсо-

5  Мировосприятие  – мироощущение, восприятие человеком окружающего мира. Мировоззрение  – совокупность 
принципов, взглядов и убеждений, определяющих отношение человека к действительности.
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знательно или вопреки рациональным 
соображениям и экономической выго-
де� Ш� Эйзенштадт в качестве одной из 
отличительных черт великих цивили-
заций называл «постоянное развитие 
внутри них альтернативных, соперни-
чающих представлений об отношени-
ях между трансцендентным и мирским 
порядками», «стремление к реализа-
ции трансцендентных представлений 
в мирских порядках» [Эйзенштадт 
1999, с� 23, 25]� По точному заключению 
Б�С� Ерасова, «без “прорывов” к транс-
цендентному началу, которые и состав-
ляют изначальный собственно религи-
озный “субстрат”, цивилизация лиша-
ется важнейшего импульса к станов-
лению и формированию своей сущно-
сти… Впрочем, “религиосозидающая” 
роль цивилизации может найти свое 
проявление в том, что, не найдя в одной 
религии всех модусов жизнеустроения, 
отвечающих ее потребностям, цивили-
зация “импортирует” инородную рели-
гию  – или ее компоненты (христиан-
ство на Западе и буддизм на Востоке), 
соединяет, казалось бы, альтернатив-
ные варианты спасения и жизнеустрое-
ния в едином комплексе, как это имело 
место в Китае» [Ерасов 1996, с� 7]�

В новейшей истории образование 
Европейского Союза с лидерами Герма-
нией и Францией спустя всего несколь-
ко десятилетий после кровопролит-
ной мировой войны с жестоким проти-
воборством этих стран можно понять 
с учетом общего цивилизационного ба-
зиса  – европейской христианской ци-
вилизации (хотя это стало скорее тор-
жеством культурно-исторического на-
следия над конфессиональным)� Вме-
сте с тем завершение «замороженно-
го» ближневосточного конфликта сдер-
живается во многом вследствие раз-
ных цивилизационно-культурных ос-
нов соседних арабских стран и Изра-
иля: арабо-мусульманская культура  – 
с одной стороны, иудейско-европей-

ская – с другой� Оптимальным решени-
ем для развития региона стало бы сло-
жение финансового и технологическо-
го потенциала Израиля с ресурсным 
и демографическим потенциалом араб-
ского мира, что могло бы изменить ны-
нешний преимущественно «сырьевой» 
образ региона и придать всем экономи-
кам существенное ускорение� Но обе 
стороны в равной мере не готовы к та-
кому простому и рациональному, на 
первый взгляд, решению проблемы�

Религия как закваска социальной 
и  духовной жизни общества проявля-
ется в текущей жизни� Она слаба в се-
куляризованном (часто агрессивно се-
куляризованном) западноевропейском 
и отчасти американском обществе� Она 
сильна во всяком восточном обществе, 
еще не успевшем в процессе ускоренной 
модернизации разорвать связь со сво-
ей традицией, в том числе – и во фраг-
ментах этого общества, пересаженных 
на западную почву (в форме миграции)�

Вместе с тем становится все более 
ясным, что протекающая на наших гла-
зах религиозная активизация населе-
ния в разных странах мира лишь внеш-
не напоминает «возвращение к исто-
кам», а по сути своей является порож-
дением именно эпохи Модерна� В ходе 
кризиса «проекта Модерна» («проекта 
Просвещения») выявились кризисные 
явления в состоянии религии и рели-
гиозных институтов в западных и отча-
сти в восточных странах, а также воз-
никли новые феномены религиозного 
фундаментализма, сектантства, секуля-
ризации и десекуляризации, религиоз-
ного экстремизма�

И это понятно� В ХХ в� сохранялось 
главенство формационных принципов 
развития; экономика и техника, разви-
вавшиеся бурно и принесшие массу пе-
ремен, заслонили человека� Но именно 
человек является объектом и субъектом 
исторического процесса, со всеми при-
сущими отдельной личности и группам 
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людей идеями, убеждениями, привыч-
ками, чувствами, переживаниями, даже 
странностями и  – глубинной памятью� 
Религиозное начало, один из корневых 
(цивилизационных) элементов обще-
ственной системы, оказалось не менее, 
а более устойчивым, чем идеологии ли-
берализма, консерватизма, панарабиз-
ма, социализма, национализма�

Религия как трансцендентная связь 
между человеком и Богом – социальный 
и политический феномен, существенно 
определяющий сознание и поведение лю-
дей разных стран и обществ в услови-
ях противоречивого процесса глобали-
зации� Религия оказалась востребован-
ной в качестве принципа, способству-
ющего организации отношений между 
обществами и индивидуумами, между 
различными формами власти и автори-
тета в мире и достижению приемлемо-
го консенсуса по системе политических 
ценностей�

При этом, в отличие от секулярных 
стран Запада, в странах Востока госу-
дарство по-прежнему сохраняет роль 
гаранта существующих религий, а под-
час использует их в политических це-
лях� Различные религиозные инсти-
туты и структуры на национальном 
и межнациональном уровнях ощутимо 
влияют на поведение своих последова-
телей, формируя их устойчивые пред-
ставления и мотивации действий�

По оценкам специалистов, в совре-
менных условиях две мировые рели-
гии  – христианство и ислам не толь-
ко укрепляют свои позиции в мире, но 
имеют перспективы для расширения 
влияния� Это вызвано такими важны-
ми чертами их деятельности, как отсут-
ствие этноцентризма (открытость для 
всех народов), социальная гибкость 
(способность адаптироваться к  из-
меняющимся социальным условиям) 
и  миссионерская направленность (ак-
тивная деятельность по распростране-
нию своих учений)�

Впрочем, этот вывод мало относит-
ся к странам Запада, где принцип се-
куляризма давно стал определяющим 
в общественной жизни� Секуляриза-
ция – смена теоцентристского подхода 
к жизни на антропоцентристский, вы-
теснение религии из сфер обществен-
ной и государственной жизни и гос-
подство принципов рационализма, 
прагматизма, выгоды и эгоизма – один 
из системообразующих элементов мо-
дели современного капиталистическо-
го общества� 

Более того, в начале XXI  в� Запад 
провозгласил отказ от своих циви-
лизационных корней� В 2000  г� жур-
нал «Экономист» опубликовал некро-
лог Богу и объявил, что «Всевышний на 
днях ушел в историю» [Бьюкенен 2016, 
с�  112]� В 2005  г� при обсуждении про-
екта конституции ЕС был отвергнут те-
зис о  «христианских корнях европей-
ской цивилизации»� В 2009  г� Б� Оба-
ма провозгласил: «мы не считаем се-
бя христианской нацией», «мы – нация 
христиан и мусульман, иудеев, индуи-
стов и неверующих» (цит� по: [Бьюкенен 
2016, с� 76])� Между тем, пока большин-
ство населения США составляют имен-
но «белые христиане», и победа Д� Трам-
па на президентских выборах 2016  г� 
подтвердила это� Как бы то ни было, се-
куляризм давно сделался «религией» 
большей части носителей западноев-
ропейской культуры� Статистика сви-
детельствует об устойчивом росте доли 
атеистов в составе населения мира (точ-
нее, его западной части) с 0,0% в 1910 г� 
до 2,0% в 2010 г� [Синелина 2013, с� 18]� 

Так, во Франции с принятием 9 де-
кабря 1905 г� закона об отделении Церк-
ви от государства религия преврати-
лась в частное дело и субъект частного 
права� Французский режим «нейтраль-
ной светскости» получил новый ориен-
тир после того, как 15 марта 2004 г� был 
принят закон, запрещающий «носить 
в общественных школах и лицеях сим-
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волы и одежды, которые ясно указы-
вают на религиозную принадлежность 
учеников» [Робберс 2009, с�  599]� Зако-
нодательный запрет на ношение на-
тельного креста углубил разрыв с тра-
дицией некогда христианского народа� 
Церкви Европы пусты� По словам па-
пы Бенедикта XVI, Европа преврати-
лась в  «пустыню безбожия»� В целом 
в  западном мире христианство сохра-
няется, но в США оно все более пре-
вращается в религию потребитель-
ства и духовного комфорта, на место 
креста пришел доллар� В США, по вы-
ражению Н� Фергюсона, «Бога-Отца, 
и Сына, и Святого Духа заменили Бог-
Аналитик, Бог  – Умирающий богатый 
дядюшка и Бог – Личный тренер» [Фер-
гюсон 2014, с� 367–368]�

В исламском обществе, напротив, 
эгоизм и гедонизм не стали духовны-
ми ценностями� Ислам на протяжении 
своей истории никогда не переживал 
такой трансформации своих доктри-
ны и принципов, отвержения религии 
и краха религиозности, как это случи-
лось на Западе в эпоху Просвещения� 
Духовная сила ислама по-прежнему 
ощутима в социальной и обществен-
ной жизни стран мусульманского 
мира� 

Специфическим примером этого 
стало появление фундаменталистских 
по идеям и экстремистских по мето-
дам организаций� Возникновение и де-
ятельность ИГ формально основаны 
именно на цивилизационных, религи-
озных идеях и ценностях, но утопиче-
ски абсолютизированных вне контек-
ста современности� 

Но секуляризм присутствует в ду-
ховной жизни многих восточных стран, 
войдя туда как элемент модернизации 
по западной модели� В частности, в Ин-
дии он понимается как «морально-эти-
ческая позиция, направленная не про-
тив религии, но против религиозной 
гомогенизации и институализирован-

ного (религиозного) доминирования» 
[Бхаргава 2014, с�  250]� В религиозных 
системах синтоизма и буддизма нет ме-
ста богу� Данное обстоятельство отча-
сти определило большую степень успе-
ха «догоняющей модернизации» по за-
падной модели в Японии и Индии, не-
жели в пространстве мусульманской 
цивилизации� Тем не менее, присут-
ствие секулярных начал отмечали араб-
ские философы в общественной жизни 
и арабо-мусульманского мира, полагая, 
что светское начало может быть осно-
вано не на принципе атеизма и не яв-
ляется антиподом веры (см�:  [Фролова 
2016, с� 241–242])� 

Вместе с тем в таком полутрадици-
онном обществе, как индийское, воз-
можен возврат к старому� Так, побе-
да на парламентских выборах в 2014 г� 
Индийской народной партии во главе 
с Н� Моди, лидером «шафрановых» (ин-
дуистов), вызвала массовый энтузиазм 
у индийских националистов� Не исклю-
чено усиление противостояния индуи-
стов и мусульман, что означает отход 
от принципов секуляризма, заложен-
ных при создании современной Индии�

В Китае, Южной Корее и Япо-
нии среди городской молодежи в на-
чале XXI  в� стало модным увлече-
ние христианством, которое воспри-
нимается как неотъемлемая часть за-
падной модели развития� В Китае на-
считывается около 20 млн протестан-
тов и  12  млн католиков� В Республи-
ке Корея около 20% населения  – про-
тестанты, около 7% – католики [Еруса-
лимский 2010, с� 159]� Однако перспек-
тивы распространения христианства 
в  пространстве китайской (дальнево-
сточной) цивилизации неопределен-
ны� Еще в начале ХХ  в� архимандрит 
Сергий (Страгородский), будущий па-
триарх Московский и всея Руси, в хо-
де своей миссионерской деятельности 
в Японии сделал вывод: «масса народ-
ная совершенно чужда христианству», 
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потому что для японца неприемлемо, 
что «Бог выше японского императора» 
[Сергий 2013, с� 235]� 

Ослабление или усиление европей-
ского принципа секуляризма наря-
ду с распространением христианства 
в странах Востока есть фрагментарные 
проявления процесса вестернизации 
культуры в отдельных (верхушечных, 
молодежных) сегментах восточного об-
щества� Но и то и другое вовсе не озна-
чает отказа от верности всего общества 
традиционной цивилизационной иден-
тичности� 

Для стран Запада, отмечает П� Бью-
кенен, «корреляция между увядаю-
щей верой и умирающей нацией ви-
дится абсолютной» [Бьюкенен 2016, 
с� 125]� Тем не менее, и в странах Запа-
да возможен поворот вспять от «рели-
гии секуляризма» и «культа человече-
ской мощи» (А� Тойнби)� Взрыв наци-
онализма в Германии и Франции осе-
нью 2015 г� или победа правых партий 
в Австрии на выборах в 2018 г�, как от-
вет на «массовое вторжение» предста-
вителей иной цивилизации (иных ре-
лигии и культуры), может привести 
к  отступлению от атмосферы либе-
ральной толерантности (светскости) 
и обращению к традиционным цен-
ностям христианской культуры, в том 
числе к религии, но вероятнее – в фор-
ме религиозности, возможно – языче-
ского сектантства�

Власти западноевропейских стран 
вполне могут использовать содействие 
религиозных институтов  – католиче-
ских и протестантских  – для сохране-
ния социальной стабильности в обще-
стве и уравновешивания исламских ре-
лигиозных структур� Во всех странах 
ЕС принцип свободы совести закре-
плен в конституционных актах и  раз-
личных законах� Конституционно за-
щищены не только свобода вероиспо-
ведания, но и мировоззрение, не име-
ющее отношения к религии� В законах 

об образовании в большинстве стран 
предусмотрена возможность прово-
дить религиозные занятия в школе 
и  деятельность религиозных учебных 
заведений, равно как и возможность 
отказаться от изучения религии� Одна-
ко все это пока никак не обуславливает 
возвращения христианства в центр об-
щественной жизни и возвращения ре-
лигиозных институтов как регулято-
ров общественной жизни� Еще в конце 
ХХ  в� был отмечен необратимый про-
цесс: снижается посещение богослу-
жений в христианских церквах в боль-
шинстве западноевропейских стран 
(см�: [Робберс 2009])� Между тем тыся-
чи мечетей, возникших на рубеже XX–
XXI  вв� во всех странах Западной Ев-
ропы, по пятницам наполняются моля-
щимися мигрантами и выходцами из 
мусульманских стран, получившими 
гражданство ЕС�

Ситуация в балканских странах да-
ет немало примеров «религиозной мо-
заики»: сосуществования наряду с ате-
истами религиозных общин и инсти-
тутов  – христианских, исламских, иу-
дейских – в свою очередь, разделенных 
по разным течениям� Албания: мусуль-
мане  – 70%, христиане  – 30% (право-
славные – 20, католики – 10%); Босния 
и Герцеговина: мусульмане (сунниты) – 
40%, христиане – 60% (православные – 
31, католики – 15, др� конфессии – 14); 
Македония: христиане  – 65% (право-
славные – 64,7, др� конфессии – 0,3), му-
сульмане – 33,3%; Сербия: христиане – 
91,6% (православные – 85,0, католики – 
5,5, др� конфессии – 1,1), мусульмане – 
3,2%; Словения: христиане  – 61% (ка-
толики  – 57,8, православные  – 2,3, др� 
конфессии  – 0,9), мусульмане  – 2,4%; 
Хорватия: христиане  – 92,6% (католи-
ки – 87,8, православные – 4,4, др� кон-
фессии – 0,4), мусульмане – 1,3% [Еру-
салимский 2010, с� 158–159]�

В перспективе мировое разви-
тие будет определяться уже известны-
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ми параметрами глобализации и реги-
онализации� Эти два взаимообуслов-
ленных процесса (универсализации 
по западной модели и сохранения ос-
нов традиции в  отдельных регионах) 
по-прежнему будут усиливать проти-
воположные тенденции к секуляриза-
ции и  десекуляризации в обществен-
ной жизни стран мира� 

С одной стороны, необратимые 
процессы повышения уровня жизни 
в  большинстве стран мира, унифика-
ции качества жизни и распростране-
ния массовой (глобальной) культуры 
размывают верность цивилизацион-
ным основам и религии� В 1999 г� Ф� Фу-
куяма предрекал «Великий разрыв» 
с  традицией вслед за западным обще-
ством и переживающим модернизацию 
восточным обществам: разрыв с преж-
ним укладом жизни и со всем социаль-
ным строем ради возрастания «свобо-
ды и равенства – двух вещей, которые 
люди в современной демократии ценят 
больше всего» [Фукуяма 2003, с� 12]�

С другой стороны, всплеск неста-
бильности и военно-политических 
конфликтов, возросшие масштабы ми-
грации и углубление имущественно-
го неравенства вызывают беспокой-
ство и тревогу, порождают тягу к по-
иску надежных основ существования, 
в качестве которых видятся культур-
но-цивилизационная основа, рели-
гия и традиция� «Именно религиоз-
ный импульс обеспечивает сплочен-
ность культуры и цивилизации, – пи-
сал К� Доусон� – Великие религии суть 
основания, на которых зиждутся ве-
ликие цивилизации� Общество, кото-
рое потеряло свою религию, рано или 
поздно становится обществом, утра-
тившим культуру» (цит� по: [Бьюкенен 
2016, с� 105])�

Цивилизационное начало 
в мировой политике

В мировой политике цивилизаци-
онное начало выявилось благодаря 
смене системы международных отно-
шений (МО)�

Мировая политическая система 
и порядок в мировой политике бы-
ли установлены и до настоящего вре-
мени определяются правилами Запа-
да� Западная система ценностей, в ос-
новании которой лежат идеи антич-
ности и ценности христианства, сфор-
мировала нормы и правила� Развити-
ем и утверждением нового мирово-
го порядка стала Вестфальская систе-
ма с ее принципом главенства нации-
государства, распространившая свои 
нормы как единственно верные� Одна-
ко существенно дополнившая ее систе-
ма ценностей эпохи Модерна отторга-
ла или умаляла духовное начало запад-
ной цивилизации, утверждая для лич-
ности главенство принципов индиви-
дуализма и  комфорта� Версальско-Ва-
шингтонский порядок международ-
ных отношений был вскоре сменен Ял-
тинско-Потсдамским� В� Вильсон про-
возгласил в мировой политике отказ 
от «национального эгоизма», что, в ко-
нечном счете, привело в середине ХХ в� 
к созданию ООН как наднационально-
го и  сверхцивилизационного форума� 
Между тем лидеры осво бодившихся 
стран Востока тогда же заявили о сво-
ей особенной общности, приобретшей 
форму Движения неприсоединения, 
что со временем закрепило не толь-
ко политическое и экономическое, но 
и  цивилизационное (культурное и ре-
лигиозное) противостояние «неЗапа-
да» с Западом�

Снятие такого рода конфликтов ви-
дится возможным путем насилия или 
компромисса� С началом новой эпохи 
после 1991  г� первым путем следовали 
США и их союзники, жесткой и «мяг-
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кой» силой утверждая систему однопо-
лярного мира, что подразумевает, в ко-
нечном счете, признание господства 
Запада и полный или частичный отказ 
их противников от своей цивилизаци-
онной идентификации� Второго пути 
придерживаются РФ и другие страны 
БРИКС, выдвигая принцип согласова-
ния интересов при уважении к ценно-
стям каждого общества� Своеобразной 
либеральной модификацией такого ва-
рианта стала концепция «плюрали-
стического мира», предложение о сня-
тии ценностного подхода в политике 
и согласовании интересов [Дембински, 
Шпангер 2017, с� 43-56]� Можно вспом-
нить также гуманистические идеи 
Дж� Ролза об учете принципа справед-
ливости в международном праве и же-
лательности международной справед-
ливости [Ролз 2010, с� 331-335]�

Россия после 2007  г� также воспри-
нимается в мире как сторонник сохра-
нения традиционных, цивилизацион-
ных основ в общественной жизни и их 
учета в мировой политике, оставаясь 
в то же время самобытной частью про-
странства христианской, европейской 
цивилизации�

Заметным примером обращения 
к  цивилизационным основам ста-
ло усиление поворота во внешней по-
литике Турции после избрания Р� Эр-
догана в 2014  г� президентом страны� 
Мурат Есилташ в том же году в статье 
«Поиск Турцией нового международ-
ного порядка: Цивилизационный дис-
курс и  политика возрождения» теоре-
тически обосновал необходимость сме-
ны в системе международных отноше-
ний политического объединения на-
циональных государств по принципам 
Вестфальского международного поряд-
ка на новое, супернациональное или 
цивилизационное объединение, закре-
пив новый критерий «цивилизацион-
ной идентичности»� В реальной поли-
тике Турции в последующие годы на-

званный подход был реализован в про-
цессе развития многосоставного кон-
фликта в Сирии� Перенос акцента с ре-
лигиозной идентичности на цивилиза-
ционную был очевидно важен для Тур-
ции, стремившейся к роли региональ-
ного арбитра, так как для арабских 
стран и народов на первом месте стоя-
ло именно религиозное начало, замет-
но их разделяющее�

Однако более заметным в междуна-
родной жизни с конца ХХ в� стало вли-
яние не столько собственно религии, 
определяющей внутренние побужде-
ния действий людей, сколько религиоз-
ного фактора: использование религиоз-
ных идей и религиозных побуждений 
людей в политических целях опреде-
ленными политическими силами� От-
ражая новую реальность, политизацию 
религии, в литературе, например, воз-
никло понятие исламизм� В процессе 
распада Судана на два государства по-
мимо очевидных экономических и по-
литических оснований также присут-
ствовало религиозное начало�

В начале XXI  в� сходные процес-
сы протекали и на Западе: возрастание 
влияния религиозных консерваторов 
в США на внутреннюю и внешнюю по-
литику администрации Дж�  Буша-мл� 
было связано не только с притязани-
ями США на мировое лидерство в од-
нополярном мире, но основывалось 
на глубоких традициях ветхозаветно-
го мессианства, укорененных в религи-
озном сообществе США� Показатель-
но, что в январе 2018  г� в США была 
принята новая Стратегия националь-
ной обороны, в которой указывалось, 
что следует быть готовыми к «долго-
срочному стратегическому соперниче-
ству с Россией и Китаем»� А президент 
Д� Трамп 30 января 2018 г� в своем по-
слании к конгрессу США уточнил: Ки-
тай и  Россия «бросают вызов нашим 
интересам, нашей экономике и нашим 
ценностям» (курсив мой�  – А.Я�)� По-
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литическое и  экономическое соперни-
чество держав имеет давнюю историю 
в  мировой политике, но привнесение 
туда ценностных начал в наши дни  – 
явление редкое�

Можно привести и иные приме-
ры: Кашмир, Северная Ирландия, Си-
рия, Ирак, Индия и Пакистан, Сербия 
и Косово� При всей сложности и про-
тиворечивости конфликтов в бывшей 
Югославии, религиозная идентифика-
ция, усилившаяся в период государ-
ственной смуты, играла там важную 
роль� В смуте, бушующей на Украине, 
помимо политических расчетов опре-
деленное значение имеют цивилиза-
ционные ценности, общие в своих ос-
новах, но различающиеся в религиоз-
но-культурном отношении� Таким об-
разом, возросшая значимость религии 
как элемента национальной идентич-
ности влечет за собой рост числа ре-
лигиозных конфликтов в разных реги-
онах мира�

Но религиозный фактор может 
играть положительную роль в между-
народных отношениях, прежде всего 
в деле урегулирования конфликтов и 
процессе миротворчества� Представи-
тели всех мировых религий выступили 
с осуждением насилия и всех видов тер-
роризма� Папа Римский Франциск внес 
определенный вклад в мирный процесс 
на Ближнем Востоке, а его выступление 
в конгрессе США и на Генеральной ас-
самблее ООН в сентябре 2015  г� стало 
подтверждением позитивной активно-
сти Римского престола в мировой по-
литике� Отношения между Русской 
Православной Церковью и Грузинской 
Церковью помогли в 2008  г� смягчить 
конфликт в межгосударственных от-
ношениях России и Грузии� Правда, по-

стоянная экспансия католицизма, на-
пример в России и  Китае, порождает 
настороженное отношение к Римско-
Католической Церкви со стороны не 
только церквей, но и государств�

Встреча папы Франциска и патриар-
ха Кирилла в январе 2016 г� в Гаване да-
ла еще один пример непосредственного 
влияния религиозных деятелей на меж-
дународные отношения� Их совмест-
ный призыв к прекращению кровопро-
лития на Ближнем Востоке и осужде-
ние гонений на христиан на Ближнем 
Востоке показали значимость голоса 
Христианской Церкви�

Исламский фактор в мировой поли-
тике  – явление общепризнанное� Сто-
ит заметить, однако, что за этим опре-
делением стоит явление арабо-мусуль-
манской культуры, великой цивилиза-
ции, высшим достижением которой в 
политической жизни в Средние века 
стал Арабский халифат, раскинувший-
ся в трех частях света6�

При этом различаются в качестве 
самостоятельных субъектов междуна-
родных отношений мусульманские го-
сударства (МГ), транснациональные 
исламские структуры (ТИС) и детер-
риториализованный ислам [Наумкин 
2006, с�  41–54] или «цивилизационное 
пространство» ислама в мире� При оче-
видном цивилизационном единстве на-
званных субъектов, они различаются 
в своем понимании ислама и его роли 
в современном мире, в международных 
отношениях�

Государства в своей деятельности 
и внешней политике руководствуют-
ся национальными интересами и стре-
мятся укрепить свое положение как 
национально-государственного субъ-
екта в  мировой системе� ТИС возник-

6  Закрепившееся в западноевропейской историографии наименование Средних веков «темными веками» не связано 
ли с маргинальным положением слабых государств Западной Европы и господством в то время цивилизационно иных 
Византийской империи и Арабского халифата?
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ли на основе идей ислама, превращен-
ных в идеологию исламизма, это уже 
не чисто религиозное, а скорее поли-
тическое явление� Явление это возник-
ло в «цивилизационном пространстве» 
ислама в силу исторического совпаде-
ния нескольких обстоятельств: осоз-
нания слабости и отсталости арабско-
го мира от уровня Запада, отвержения 
западной модели современного разви-
тия как развития секулярного обще-
ства, а также отказа от нового типа со-
циальности  – замены большой патри-
архальной семьи атомизированной 
общ ностью отдельных индивидов� По-
этому, кстати, исламские традициона-
листы и фундаменталисты категори-
чески отвергают западную одежду для 
женщин� «Женская одежда  – мощный 
индикатор отношения общества к со-
временности»,  – справедливо заметил 
Ф� Закария [Закария 2009, с� 96]�

Исламский мир крайне разноро-
ден, внутри его пространства идет по-
стоянная и ожесточенная борьба раз-
личных групп и течений, религиозных 
лидеров, теологов и идеологов� Тем не 
менее в случае вызова со стороны ев-
ропейской цивилизации простран-
ство детерриториализованного исла-
ма и ТИС сплотятся для единого от-
вета� Пример этого показала реакция 
на карикатуры на пророка Мухаммеда 
в датской газете�

В ходе сирийского конфликта в 2014–
2017 гг� стало явным использование ра-
дикальных ТИС некоторыми ислам-
скими государствами в своих интере-
сах, как это было видно в политике Ка-
тара, Саудовской Аравии, Ирана, Тур-
ции�

Вместе с тем потенциальные риски 
и угрозы исламизма можно локализо-
вать и снять лишь совместными уси-
лиями государственных и обществен-
ных структур внутри исламского мира� 
Одно из возможных средств для это-
го – признание глобальной роли ислама 

в  мире в форме включения исламской 
организации (например, ОИС) в систе-
му международных органов наряду со 
структурами ООН� Более вероятный 
выбор Запада  – неравноправный диа-
лог двух цивилизаций с позиций силы�

Существующая ныне «мозаичность» 
религиозного пространства, с  одной 
стороны, смягчает потенциал возника-
ющих внутри конфликтов, но с другой – 
наиболее опасным видится использова-
ние религиозного фактора для конку-
ренции между религиозными система-
ми� 

В международных отношениях про-
изошел отказ от Вестфальской системы 
уравновешивающих друг друга субъ-
ектов международных отношений (го-
сударств и союзов государств), от Вер-
сальско-Вашингтонской и Ялтинско-
Потсдамской систем баланса сил наци-
ональных государств и государствен-
ных объединений� Прежний баланс сил 
в условиях кризиса поколеблен, идет 
поиск нового равновесия в услови-
ях притязания ведущих государств За-
пада на главенство� Наряду с государ-
ствами на мировую арену вышли него-
сударственные акторы от ТНК до Аль-
Каиды� 

Вместе с тем ныне «глобальный че-
ловейник» (А�А� Зиновьев) организует-
ся не только с учетом рационально вы-
строенного баланса военно-политиче-
ских сил и потенциалов, но и с учетом 
иррациональной иерархии (иногда  – 
анархии) цивилизационных и религи-
озно-культурных составляющих, при-
нимающих ту или иную политическую 
форму� Так, отечественные авторы пря-
мо писали в декабре 2017 г� об актуаль-
ности и важности «проблемы проти-
востояния глобалистов и современных 
националистов» в современном мире, 
которая реализуется в противостоянии 
тенденции «стирания национальных 
границ» и универсальности капитала 
иной тенденции  – утверждения «идей 
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и ценностей национального самоопре-
деления, национального экономиче-
ского развития, национальных интере-
сов» [Гурова, Скоробогатый 2017, с� 16, 
17]� В незападном мире возникла и за-
крепилась не государственная или ци-
вилизационная, религиозная, культур-
ная идентичность, а национально-ци-
вилизационная (см� [Семененко 2017, 
с�  461–463])� Это обстоятельство отра-
жается на таких качествах социума, как 
внешнеполитическая идентичность 
и геополитическое восприятие мира, 
формирующиеся у нации или этнокон-
фессиональной общности (см� [Семе-
ненко 2017, гл� 30])�

В современную эпоху цивилизаци-
онная идентичность представляет со-
бой более сложное явление, чем века на-
зад� Концепт цивилизационной иден-
тичности обрел в ХХ  в� реальное зна-
чение для понимания природы многих 
международных политических и эко-
номических конфликтов, а  также фак-
торов формирования и развития реги-
ональных политических и  экономиче-
ских союзов – ЕС, АСЕАН, ССАГПЗ� 

И как не вспомнить теорию С� Хан-
тингтона, наблюдая в XXI  в� много-
сложные конфликты США и арабско-
го мира, США и Китая, США и Рос-
сии, а  в  то же время  – конфликты за-
падной и арабо-исламской цивилиза-
ций, западной и конфуцианской ци-
вилизаций, западной и восточнопра-
вославной цивилизаций� Признанием 
этого обстоятельства мировым сооб-
ществом стало провозглашение ООН 
еще в 2001 г� Года диалога цивилизаций, 
в 2005 г� формирование по инициативе 
исламских государств «Альянса циви-

лизаций», позднее – возникновение не-
западной БРИКС7�

В арабо-исламском мире происхо-
дит формирование собственной мо-
дели развития, претендующей на гло-
бальное значение, в трех видах: араб-
ская, иранская и турецкая� Во всех слу-
чаях стержнем модели остается ислам, 
так или иначе адаптирующий отдель-
ные элементы эпохи Модернити и сам 
ставший неотъемлемой частью систе-
мы МО8� В связи с этим стоит вспом-
нить заключение в книге шейха Рифа 
ат-Тахтави, в 1826–1831 гг� пожившего 
во Франции: «Цель же наша – побудить 
народ нашей страны позаимствовать 
то, что придаст ему силу и мощь и по-
зволит диктовать этим людям [фран-
кам, т�е� европейцам� – А.Я�] свои зако-
ны, как это было во времена халифов» 
[Ат-Тахтави 2009, с�  193]� Претен-
зия арабо-исламской цивилизации ес-
ли не на главенство, то на равную зна-
чимость в мировом порядке по сравне-
нию с европейской христианской циви-
лизацией, с точки зрения мусульман, 
еще не удовлетворена�

По точному выражению Г� Киссин-
джера, «мировой порядок отражает 
универсальную иерархию, а не равнове-
сие конкурирующих суверенных госу-
дарств» [Киссинджер 2015, с� 275]� В но-
вом «сложном» мире сейчас выстраи-
вается новая сложная иерархия, а цели 
субъектов мировой политики до конца 
не ясны, анархичность некоторых субъ-
ектов усиливает элемент непредсказу-
емости� После очевидного краха либе-
ральной доктрины «распространения 
по всему миру идеалов демократии» на-
чалась смена целей, ценностей и задач 

7  См. например, Naumkin V. (2013) Cultural Diversity, Democracy and Good Governance // Global Experts, March 8, 2013//  
http://www.theglobalexperts.org/comment-analysis/cultural-diversity-democracy-good-governance, дата обращения 17.07.2018; 
Наумкин В.В. (2013) Арабский мир, ислам и Россия: прошлое и настоящее. М.: ИВ РАН. C. 456–462.
8  Примером осмысления исламского миропонимания в условиях современности стал сборник статей иранских философов 
«Ислам и модерн» (2017). М.: Садра. В частности, Бехруз Мохаммади-Монфаред пишет: «Особенность модерна состоит 
не в принятии чего-то нового из-за его новизны, а в переосмыслении всего, и это переосмысление также предполагает 
переосмысление самого себя» (с. 142). 
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в  мировой политике, точнее их пере-
группировка, определяемая перегруппи-
ровкой мировых лидеров� «На самом де-
ле национальный суверенитет куда важ-
нее прав человека», – заметил Дэн Сяо-
пин (цит� по: [Киссинджер 2015, с� 294])�

Ранее либеральный подход в между-
народных отношениях, базировавший-
ся на просвещенческой парадигме, на 
принципе гуманизма и идеях Н� Маки-
авелли, подразумевал аккуратное отде-
ление моральных принципов от прак-
тической политической деятельности� 
Очевидным отказом от собственных 
цивилизационных ценностей стали 
действия Запада в отношении Югосла-
вии и Ирака на рубеже XX–XXI вв� Эти 
всплески варварства, грубое пренебре-
жение нормами права и морали сдела-
лись примерами не «столкновения ци-
вилизаций», а кризиса одной, западно-
европейской (атлантической) цивили-
зации, проявившимися в фактическом 
отказе от следования собственной тра-
диционной системе ценностей�

Вместе с тем формально целью За-
пада было именно насаждение соб-
ственных ценностей� Г� Киссинджер, 
констатируя важность аспектов амери-
канских ценностей, связанных с осво-
бождением от различного рода соци-
альных ограничений, тем не менее за-
мечает, что в Ираке «насаждать подоб-
ные ценности с помощью военной ок-
купации в той части света, где у них не 
было никаких исторических корней» – 
дело «гораздо более сложное, чем са-
мо свержение диктатора» [Киссинджер 
2015, с� 423–424]� 

Проблемы включения в ЕС Турции 
и турецкой части Кипра также в нема-
лой степени вызваны цивилизацион-
ной чужеродностью европейской и му-
сульманской цивилизаций, каждая из 
которых не готова поступиться соб-
ственной самобытностью� Точнее, то 
были попытки включения в западную 
систему части мирового пространства 

не на принципах цивилизационного 
диалога, а путем поглощения одной ци-
вилизации другой� 

Между тем в мировую политику 
взамен идеологий либерализма и ком-
мунизма входят ценности восточных 
цивилизаций, в которых сохраняется 
примат общинного и государственно-
го принципов, дополненный принци-
пом национализма� В середине ХХ  в� 
А� Тойнби, предсказывая контрнаступ-
ление неЗапада на «наш западный вы-
зов», писал: «В конечном счете, Индия 
и Китай, вероятно, окажут значитель-
но более глубокое воздействие на нашу 
западную жизнь, нежели то, на которое 
может претендовать Россия с ее комму-
низмом» [Тойнби 2003, с� 405]�

Например, в китайском обществе 
сохраняются свои тысячелетние идеа-
лы и ценности, находящие отражение 
во внешней политике� В государствен-
ном издании в 2008  г� была опублико-
вана статья, в которой утверждалось: 
«Помимо активного участия в глобаль-
ном управлении и достойного выпол-
нения своей роли крупной развиваю-
щейся страны, Китай должен взять на 
себя инициативу донести китайское 
понятие “гармонии” до остального ми-
ра… Концепция “гармонии” служит те-
оретическим отражением мирного воз-
вышения Китая, и ее следует распро-
странять вместе с понятиями справед-
ливости, взаимной выгоды и совмест-
ного развития» (цит� по: [Бжезинский 
2012, с� 129])�

Амбиции конкретизируются� В 2012 г� 
профессор Фуданьского университе-
та Чжан Вэйвэй утверждал, что совре-
менный Китай выступает в роли перво-
проходца в создании модели социально-
го развития, которая будет лучше запад-
ной модели� По его словам, Китай, «воз-
можно, является сегодня крупнейшей 
мировой лабораторией политических, 
экономических, социальных и законода-
тельных реформ» для создания «систем 
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следующего поколения» (цит�  по: [Гид-
денс 2015, с� 163])�

Как бы то ни было, выстраивание 
новых макрорегиональных структур 
и становление новых центров силы на 
Востоке происходит с учетом принци-
па цивилизационной идентичности� 
Еще в 1990 г� Б�С� Ерасов отмечал: «не-
смотря на явные признаки проникно-
вения хозяйственных, политических 
достижений Запада  – прежде всего 
способов организации материально-
го производства – существует опреде-
ленная мера его культурного влияния, 
по исчерпании которой происходит 
откат, ревайвал, возвращение к преж-
ним принципам социокультурного 
бытия� Хотя эти процессы могут при-
нять и драматические, взрывные фор-
мы, как исламский бум конца 70-х го-
дов, они обнаруживают способность к 
растянутому во времени глубокому и 
массированному самоутверждению… 
В конце концов в активизации исла-
ма и других восточных религий нельзя 
не видеть хотя и не подлинное, но ре-
шительное утверждение цивилизаци-
онного противостояния Западу, опи-
рающегося как на устойчивые социо-
культурные факторы, так и на глуби-
ну исторического опыта… принятие и 
ревностное усвоение научно-техниче-
ских и производственных элементов 
капиталистической формации проис-
ходит при сохранении прежних духов-
ных структур, ценностей, отношения 
личности к миру и обществу» [Алаев, 
Ерасов 1990, с� 54]� За прошедшие чет-
верть века эти процессы сохранили 
отмеченный характер� 

Таким образом, идущая в наши дни 
грандиозная трансформация систе-
мы международных отношений ведет 
к  преодолению как политической би-
полярной дихотомии, определявшей 
режим системы в ХХ в�, так и абсолют-
ного лидерства европейской цивилиза-
ции, сохранявшегося в течение 500 лет� 

Однако признание равнозначно-
сти цивилизаций не обязательно озна-
чает такую же равнозначность субъек-
тов мировой политики� По справедли-
вому замечанию академика В�Г� Бара-
новского, «полицентризм как антитеза 
биполярности далеко не во всем может 
оказаться благом… увеличение чис-
ла конкурирующих между собой цен-
тров силы способно привести к прямо-
му подрыву международной безопасно-
сти и стабильности» [Барановский 2016, 
с� 208]� Состояние переходности миро-
вой системы в некое новое состояние 
вызвало к жизни столкновение мно-
жества интересов, принципов, устрем-
лений� «Мировая арена при всей при-
влекательности западных культурных 
стереотипов характеризуется все более 
расширяющейся глобальной войной 
идей эталонов жизни, социально-фило-
софских доктрин, конкуренцией имид-
жей и авторитетов за передел мировых 
рынков, за мировое лидерство разных 
моделей экономической и политиче-
ской самоорганизации народов и реги-
онов» [Гаджиев 2017, с� 78]� Показатель-
но, что в «Большой двадцатке» сохраня-
ется фактическое разделение на более 
и  менее влиятельных субъектов, при-
чем вторые не только преследуют свои 
ограниченные цели, но и в силу циви-
лизационных различий имеют разный 
уровень политической культуры� 

«Цивилизационная идентичность 
играет принципиально важную роль 
в современной внутренней и внеш-
ней политике, – подчеркивал В�И� Пан-
тин,  – причем эта роль может быть 
как конструктивной (способствую-
щей смягчению конфликтов и снижа-
ющей их напряженность), так и де-
структивной (способствующей эска-
лации конфликтов)… Учет специфи-
ки и сложности проблем цивилизаци-
онной идентичности принципиально 
важен при принятии политических ре-
шений политической элитой, полити-
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ческими партиями, государственны-
ми и общественными деятелями» [Се-
мененко 2017, с� 145, 146]� Пренебреже-
ние или забвение религиозных и куль-
турно-цивилизационных характери-
стик и национально-цивилизационных 
черт своего народа или народов других 
стран, как показали события на Балка-
нах и Ближнем Востоке на рубеже XX–
XXI вв�, влекут за собой крупные поли-
тические просчеты и тяжелые послед-
ствия для народов и государств�

Таким образом, переход к «сложно-
му миру» влечет за собой усложнение 
международно-политической системы, 
новые размежевания и устойчивую не-
определенность в параметрах как гло-
бализации, так и регионализации�

Цивилизации в их основных рели-
гиозных, культурных и ценностных ха-
рактеристиках остаются реальностью 
современного и будущего мира� По сло-
вам Ф� Броделя, «цивилизации прохо-
дят сквозь политические, социальные, 
экономические и даже идеологические 
потрясения, которые они сами подчас 
деятельно навлекают на себя» [Бродель 
1986–1992, т� 1]� В стремительно меняю-
щихся формационных (экономических, 
политических, технологических и  со-
циальных) параметрах развития циви-
лизационные характеристики субъек-
тов МО сохранят свое значение� 

Если в 2006  г� Г�И� Мирский кон-
статировал, что «рухнула идеология 
в ее прежнем понимании… секуляр-
ное, “просвещенческое” сознание нахо-
дится в кризисе… западная цивилиза-
ция пребывает в растерянности» [Мир-
ский 2017, с� 113], то спустя десять лет 
характер мировых процессов стал еще 
очевиднее� По справедливому выводу 
К�С�  Гаджиева, «глобализация, начав-
шаяся как западный проект, направ-
ленный на вестернизацию остального 
мира, постепенно начала менять свой 
вектор, предназначение, первоначаль-

ные цели и установки� Она… во всевоз-
растающей степени стала отвечать ин-
тересам бурно поднимающегося Вос-
тока, понимаемого в самом широком 
смысле этого слова… При всем том не-
обходимо признать, что мы живем в ус-
ловиях смены эпох, которая характери-
зуется эрозией и разложением тех или 
иных из господствующих и разверты-
ванием процессов формирования но-
вых ценностей, отношений, институ-
тов… Возможно, наступают или насту-
пили сумерки капиталистической ра-
ционалистической евроцентристской 
цивилизации, которая занимала гос-
подствующее положение в течение по-
следних трех-четырех столетий� По до-
стижении пределов своего развития ей 
предстоит вступить на путь переоцен-
ки основополагающих ценностей с уче-
том того, что мы переживаем своего 
рода осевое время, характеризующееся 
тектоническими сдвигами в бытийных 
основах жизни во всепланетарном мас-
штабе [Гаджиев 2017, с�78, 82]� 

Политики вынуждены учитывать 
ныне не только политические, эконо-
мические и силовые ресурсы, но и куль-
турно-религиозные, этно-конфессио-
нальные� Тем самым заметно расши-
ряется международная проблематика, 
включающая в себя не только миними-
зацию разногласий и баланс интересов 
между государствами, но и поиск мак-
симально широкой повестки дня и вы-
явление общего интереса на глобаль-
ном и региональном уровнях� 

Переходное состояние мировой си-
стемы в целом, реструктуризация ми-
рового хозяйства и мировой полити-
ческой системы нарушили баланс сил 
между Севером и Югом, между евро-
пейской христианской цивилизаци-
ей и восточными цивилизациями� Это 
создало предпосылки и возможности 
для активизации в восточных обще-
ствах цивилизационного потенциала, 
общественных структур и систем идей, 
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которые ранее считались отжившими и 
архаичными� По справедливому заме-
чанию Н� Фергюсона, «главную угрозу 
Западу несут не другие цивилизации, 
а наше собственное малодушие и пи-
таемое им историческое невежество» 
[Фергюсон 2014, с�  427]� Вероятно, что 
будущая модель мирового развития бу-
дет не западной, а мультицивилизаци-
онной, ведь по существу глобализация 
вовсе не равнозначна вестернизации, 
господству «универсальной» западной 
социально-экономической и политико-
культурной западной модели� Министр 
иностранных дел РФ С�В� Лавров, ха-
рактеризуя в 2017 г� состояние мировой 
системы, отмечал: «Конкуренция все 
больше приобретает цивилизационное 
измерение, форму соперничества цен-
ностей и моделей развития» [Лавров 
2017, с� 467]� 

К� Мамубани и Л� Саммерс упова-
ют на торжество принципов светско-
сти и универсализма: «Есть все осно-
вания для уверенности в том, что со-
стояние мира будет и дальше улуч-
шаться, по мере того как прагматизм и 
рационализм станут всеобщими цен-
ностями… мир в действительности 
не становится все более разобщен-
ным, люди и страны все больше спла-
чиваются» [Мамубани, Саммерс 2016, 
с�  144]� Но вероятнее более сложный 
процесс «сплочения людей и стран», 
сохраняющих, тем не менее, верность 
своим цивилизационным (националь-
но-цивилизационным) основам� По-
шатнувшийся цивилизационный по-
рядок должен будет утвердиться в но-
вых условиях после обретения лично-
стью и обществом новой идентифи-
кации по известным параметрам: ре-
лигия, язык, культура, мировоззре-
ние, нормы поведения, семейные от-
ношения, идеалы и идейные ценно-
сти, одежда, еда, развлечения, вклю-
ченность в Сеть и т�д� На эти параме-
тры и внутренние и внешние силы бу-

дут влиять в своих интересах, исполь-
зуя все более тонкие и неявные ин-
струменты давления и действия�

В мировой политике нельзя пре-
небрегать столь очевидным различи-
ем целей людей и стран разных циви-
лизаций� На «постсекулярном» Запа-
де прозвучали слова о «христианском 
вызове» (Г� Кюнг), но с большим ос-
нованием можно констатировать «вы-
зов неЗапада»� В 2004 г� С� Хантингтон 
констатировал: «Религия восстанови-
ла свою значимость как в частной, так 
и в общественной жизни, как на уров-
не национальных государств, так и 
в межгосударственных отношениях� 
Почти повсеместное возрождение ре-
лигии наблюдается едва ли не во всех 
регионах Земли – кроме Западной Ев-
ропы» [Хантингтон 2018, с� 470]� Дан-
ное обстоятельство не ослабляет, как 
ранее, а усиливает внутренний потен-
циал Востока, целями которого явля-
ются: исторический реванш за униже-
ние и отсталость; обеспечение условий 
для социально-экономического раз-
вития, повышения уровня и качества 
жизни населения, укрепления своей 
самостоятельности в  мировой поли-
тике; формирование собственной мо-
дели развития, сочетающей достиже-
ния Запада с цивилизационными цен-
ностями Востока�

В глобальном и долгосрочном пла-
не названные цели являются вызовом, 
но не угрозой для стран европейской 
цивилизации� Однако в региональ-
ном (европейском и ближневосточном) 
и  среднесрочном плане 2025–2040  гг� 
на пути к достижению этих целей оче-
видно возникнут соперничество и кон-
фликты�

Полицентричность и вместе с тем 
иерархичность формирующейся миро-
вой системы в немалой степени будут 
определяться цивилизационным фак-
тором, исходя из реального соотноше-
ния сил различных цивилизаций�
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ABSTRACT� The article considers the civi-
lizational dimension of world politics. In the 
conditions of the transitional era, the crisis 
of the Western industrial model of develop-
ment, the demographic transition and the 
change in the technological order, the deep 
foundations of societies that belong to this 
or that civilization remain important. Reli-
gious and cultural factors began to exert a 
more marked influence on international po-
litical and economic processes in both East 
and West. Examples of this can be seen not 
only in the countries of the Arab East, but 
also in Western Europe. The transformation 
of the world system today is determined by 
the parameters of globalization and region-
alization: on the one hand, the desire of 
Western countries led by the US to maintain 
its dominant position in the world, and on 
the other, the growing importance of non-
Western countries (BRICS, SCO, etc.). An 
important aspect of the ongoing confronta-
tion is the civilizational differences, in par-
ticular, the religious and secular worldview. 
This circumstance does not make the “clash 
of civilizations” inevitable, but encourag-
es them to cooperate and more adequately 
take into account the cultural and civiliza-
tional factor in international relations.

KEY WORDS: civilization, culture, reli-
gion, world politics, East, West
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