
Дипломатическая сфера 
взаимодействия



• Мир локальных цивилизаций не 
только разнообразен и изменчив. Его 
отличают чрезвычайная широта и 
богатство взаимодействий — от 
противостояния и конфликтов до 
сотрудничества и партнерства. Одно 
из центральных мест в системе 
взаимодействий занимает диалог 
цивилизаций — сравнительно новая 
геополитическая категория, 
получившая признание и широкое 
распространение с конца ХХ 
столетия. Именно тогда Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила 2001 
г. годом диалога между 
цивилизациями под эгидой ООН.



• Распад Советского Союза и разрушения 
биполярной мировой системы привели к 
изменениям глобального характера. 
Человечество столкнулось со многими 
новыми проблемами мирового 
масштаба, связанными, главным 
образом, с тенденциями 
однополярности, что уже неоднократно 
привело к попыткам силового решения 
проблем и кризисных ситуаций мире. В 
международных отношениях стали 
наблюдаться новые подходы, новые 
парадигмы, по-разному 
предусматривающие сложные и 
многогранные отношения между 
игроками мировой политической 
системы, главными из которых являются 
концепции «столкновения» и «диалога».



• Взаимодействие цивилизаций является 
актуальной проблемой. Программа 
взаимодействия цивилизации стала предметом 
обсуждения X Междисциплинарной дискуссии 
«Локальные цивилизации в XXI веке: 
столкновение или партнерство?» (Кострома, 
май 1998), IV Международной Кондратьевской 
конференции (Москва, май, 2004) «Диалог и 
взаимодействие Востока и Запада: 
альтернативы на XXI век», международной 
научной конференции «Санкт-Петербург в 
диалоге цивилизаций и культур» (Санкт-
Петербург, сентябрь 2003). Ежегодно с 2003 г. на 
о. Родос проводится сессия Мирового 
общественного форума «Диалог цивилизаций».



• Концепция «Столкновения цивилизаций» С. 
Хантингтона

• Своеобразным ответом Ф. Фукуяме прозвучала 
статья гарвардского профессора 
СэмюэлаХантингтона «Столкновение 
цивилизаций?», опубликованная в 1993 г. в 
журнале   «Foreign Affairs», на страницах 
которого Ф. Фукуяма и высказал идею «конца 
истории». Статья С. Хантингтона начинается с 
изложения следующего предположения: «Я 
полагаю, что в нарождающемся мире основным 
источником конфликтов будет уже не идеология 
и не экономика. Важнейшие границы, 
разделяющие человечество, и преобладающие 
источники конфликтов будут определяться 
культурой. Нация-государство останется 
главным действующим лицом в 
международных делах, но наиболее значимые 
конфликты глобальной политики будут 
разворачиваться между нациями и группами, 
принадлежащими к разным цивилизациям. 
Столкновение цивилизаций станет 
доминирующим фактором мировой политики. 
Линии разлома между цивилизациями - это и 
есть линии будущих фронтов»



• Но почему неизбежно столкновение цивилизаций? Во-первых, потому, как 
полагает С. Хантингтон, что различия между цивилизациями не просто реальны, 
но наиболее существенны.

• Во-вторых, потому, что «мир становится все более тесным», и что 
взаимодействие между народами разных цивилизаций усиливается. В свою 
очередь, это приводит к росту цивилизационного самосознания, к углублению 
понимания различий между цивилизациями и общности в рамках цивилизации.

• В-третьих, «процессы экономической модернизации» и социальных изменений 
во всем мире размывают традиционную идентификацию людей с местом 
жительства, одновременно ослабевает и роль нации - государства как источника 
идентификации.

• В-четвертых, пишет он, господство Запада вызывает «рост цивилизационного 
самосознания» в незападных странах,  «у которых достаточно стремления, воли, 
ресурсов, чтобы придать миру незападный облик».

• В-пятых, потому что «культурные особенности и различия менее подвержены 
изменениям, чем экономические и политические, и вследствие этого их сложнее 
разрешить либо свести к компромиссу». Причем С. Хантингтон придает особое 
значение национально-этническому, а еще более религиозному факторам: «В 
классовых и идеологических конфликтах ключевым был вопрос: «На чьей ты 
стороне?» И человек мог выбирать - на чьей он стороне, а также менять раз 
избранные позиции. В конфликте же цивилизаций вопрос ставится иначе: «Кто 
ты такой?» Речь идет о том, что дано и не подлежит изменениям. И, как мы 
знаем, из опыта Боснии, Кавказа, Судана, дав неподходящий ответ на этот 
вопрос, можно немедленно получить пулю в лоб. Религия разделяет людей еще 
более резко, чем этническая принадлежность. Человек может быть 
полуфранцузом и полуарабом, и даже гражданином обеих этих стран. Куда 
сложнее быть полукатоликом и полумусульманином»



• Наконец, культурная, цивилизационная общность 
способствует экономическому регионализму, 
экономической интеграции в рамках одной культуры 
и цивилизации.

• По его мысли, в современном мире различаются 
«западная, конфуцианская, японская, исламская, 
индуистская, православно-славянская, 
латиноамериканская и, возможно, африканская 
цивилизации».

• Основным столкновением цивилизаций на 
глобальном уровне С.Хантингтон считает «конфликт 
между Западом и конфуцианско-исламскими 
государствами».

• Даже Хантингтон, однако, утверждал, что 
единственным способом избежать или уменьшить 
это «Столкновение цивилизаций» является 
строительство многополярного и 
многоцивилизационного порядка, вовлеченого в 
процесс поликультурного и межцивилизационного 
диалога.





• Цивилизационная концепция А. Тойнби
• Арнольд Тойнби задолго до С. Хантингтона 

утверждал, что развитие человечества возможно, 
прежде всего, как взаимовлияние цивилизаций, в 
котором существенную роль играет агрессия 
Запада и ответные контрудары противостоявшего 
ему мира. Он основывался на анализе опыта 
развития цивилизаций за последние шесть тысяч 
лет. Английский ученый обосновывал положение, 
что цивилизации представляют собой 
определенные типы человеческих сообществ, 
вызывающие ассоциации в области религии, 
архитектуры, живописи, нравов, обычаев, т.е. в 
области культуры.

• Как пишет Тойнби, Западная цивилизация не 
единственная в мировой истории. Тойнби 
насчитывает всего 21 (а включая цивилизации-
спутники и застывшие цивилизации – 37), и 
именно их рассматривает как основной 
структурный элемент мировой истории. Тойнби 
анализировал не только древние цивилизации, но и 
цивилизации, которые являлись их истоками. 
Например, индскую, породившую индийскую 
цивилизацию, андскую, породившую древние 
цивилизации Северной и Южной Америки, и т.д. 
Он различает цивилизации первичные, которые 
зародились на основе примитивного общества, 
вторичные и третичные, которые последовательно 
развились из этих цивилизаций. Каждая 
цивилизация проходит у Тойнби пять стадий: 
рождение, рост, надлом, распад и гибель.



Тойнби делил все цивилизации на 
три вида:

• а) Расцветшие;

• б) Неразвившиеся;

• в) Застывшие.



• Однако цивилизации не возникают сами по себе; 
необходима особая историческая ситуация для того, 
чтобы состоялось ее развитие. Подобную ситуацию 
Тойнби обозначает как ситуацию «Вызова-и-Ответа».

• Вызов — это такая ситуация, при которой 
существование данного общества оказывается под 
некоей угрозой. Вызов может быть самым различным. 
Наличие Вызова обязательно для начала генезиса новой 
цивилизации, и без него спонтанного развития 
цивилизации не происходит.

• Каждая цивилизация начинается с Ответа на Вызов — 
природной и человеческой среды. Тойнби для 
иллюстрации этого положения рассматривал 
происхождение египетской цивилизации.



Ф. Петито о диалоге 
цивилизаций

• ФабиоПетито пишет о том, что в ученых кругах, занимающихся 
международными отношениями, а также в среде профессорско-
преподавательского состава, специализирующегося в области 
различных общественных и гуманитарных наук, в наше время 
выработалось отношение к концепции «Диалог цивилизаций» как 
к полезной антитезе широко обсуждаемой и распространенной, 
концепции «Столкновение цивилизаций». Именно в это время 
идея Хантингтона о том, что в будущем конфликты будут 
происходить вдоль линий культурных столкновений 
цивилизаций, стала популярной научной темой. Теперь 
инициатива «Диалог цивилизаций» перешла в разряд «удобных» 
заголовков для многочисленных научных статей, критикующих 
теорию Хантингтона, или же отличных риторических находок, 
которые обязательно должны быть использованы в вводной, а 
лучше всего в заключительной, части такого рода статей для 
весьма нечеткой ссылки на некую неопределенную 
политическую необходимость, как нечто противоположное 
столкновению. Петито признает, что склонен согласиться с 
критическими замечаниями, выраженными в отношении идеи 
столкновения цивилизаций. 







• Заключение
• Теория С. Хантингтона является своего рода отражением интересов тех сил в мире, 

которые после периода "холодной войны" стремятся к обеспечению в мире 
лидирующего положения одной из мировых цивилизаций, а именно западной во главе с 
США. Но в настоящее время с учетом стоявших перед человечеством глобальных 
проблем, связанных с экологией, демографией, ресурсопользованием, наличием 
ядерного оружия и средств его доставки мир, как никогда, нуждается в единстве и 
сплоченности, совместных действиях всех народов и стран. В этой обстановке 
одностороннее стремление одной или нескольких стран или отдельно взятой 
цивилизации к достижению мирового лидерства и навязыванию однополюсной мировой 
системы может привести к катастрофическим последствиям.

• Теория «Диалог цивилизаций» президента М. Хатами в этом плане является ответом на 
предложенную С. Хантингтоном концепцию «столкновения цивилизаций» и 
соответствует как глобальным реалиям современного мира, так и положению Ирана, как 
игрока современной мировой системы. М. Хатами в нескольких своих выступлениях и, 
в частности, в своей речи на 53-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обратился к 
народам мира с предложением покончить с военной конфронтацией и насилием в 
мировой политике и войти в третье тысячелетие, приняв концепцию мирного, 
взаимообогащающегомежцивилизационного диалога.

• В целом, нужно согласиться с мнением М. Хатами, что интеграция исламского мира 
позволит обеспечить стабильное развитие, как самих мусульманских стран, так и мира в 
целом. Если к существующим узам религиозной общности, духовного родства и общего 
культурного наследия мусульманских стран прибавить взаимодействие и обмен в 
научной, экономической, политической и культурной сферах, все это, вместе взятое, 
несомненно, даст необходимые материальные и духовные предпосылки и опору для 
создания прогрессивного, устойчиво развивающегося и стабильного общества и 
обеспечит всем мусульманским странам развитие и безопасность.


