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Целью исследования является определение роли религии в столкновении культурно-
цивилизационных конфликтов, выявление причин религиозных конфликтов и параллельное 
проведение аналитической деятельности на основе исследовательских работ с целью раз-
работки приемов превентивного недопущения и разрешения религиозных конфликтов.

Методологическую базу исследования представляет опыт создателя теории стол-
кновения цивилизаций С. Хантингтона и концепция глобализации, которая усиливает тео-
рию столкновения цивилизаций.

Результаты исследования выражаются в следующих постулатах: 1) конфликты 
между культурами и цивилизациями неизбежны и религия играет в них важную роль; 
2) религия сама является мощным источником для порождения культурно-цивилизацион-
ных конфликтов; 3) религия может стать триггером конфликтов в странах, принадле-
жащих к одной цивилизации; 4) религиозные различия могут расколоть одну отдельно 
взятую страну.

Перспективу исследования составляет дальнейшее конфликтологическое исследова-
ние приобретаемого опыта воюющих стран в поиске и внедрении новых инструментов 
принесения мира.
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The purpose of the study is to definition of the role of religion in the clash of cultural and 
civilizational conflicts, the identity of the causes of religious conflicts and, in parallel, to conduct 
analytical activities based on research work, in order to develop methods of preventive prevention 
and resolution of religious conflicts.

The methodological basis of the research is represented by the experience of the creator 
of the theory of the clash of civilizations, S. Huntington and the concept of globalization, which 
reinforces the theory of the clash of civilizations.

The research results are expressed in the following postulates: 1) conflicts between civilizations 
are inevitable and religion plays an important role in them; 2) religion itself is a powerful source 
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of conflict; 3) religion can become a trigger of conflicts within countries belonging to the same 
civilization; 4) religious differences can split one separate country.

The prospect of the research is a further conflictological study of the experience gained by 
the belligerent countries in the search and implementation of new tools for bringing peace.

Key words: religion; conflicts; culture; cultural values; cultural and civilizational conflicts; 
clashes of civilizations; Huntington.

Введение. В настоящее время религия 
интегрирована практически во все сферы 
жизни человека и социальные институты. 
В связи с этим все конфликты, которые ка-
саются человека, отражаются в религии. Це-
лесообразно указать, что существуют и об-
ратная связь: если конфликты связаны с ре-
лигией, то они могут перерасти и в социаль-
ные конфликты, оказать негативное влияние 
на общественные отношения [1].

Сегодня смысл религиозности трансфор-
мируется. Данные изменения обусловлены 
трансформациями, которые наблюдаются как 
в самом мировом сообществе, так и в созна-
нии населения [2].

Религиозные конфликты приводят к во-
енным, вооруженным конфликтам, которые 
уничтожают государства, изменяют грани-
цы, перекраивают карты, разрушают семьи 
и общество в целом. Также религиозные кон-
фликты раскалывают объединения, создают 
почву для нетерпимости и насилия. Разуме-
ется, всем будет лучше, если деструктивных 
конфликтов удастся избежать. Даже правите-
ли стран зачастую вынуждены идти на пово-
ду у огромных фанатичных масс, появление 
которых является еще одним следствием ре-
лигиозных конфликтов. Фанатизм запускает 
в движение механизмы, перемалывающие 
в труху судьбы людей, которым не повезло 
попасть под него. Для фанатиков никто, кроме 
священнослужителей, не имеет ни малейше-
го авторитета. Но и священники могут быть 
запросто убиты фанатиками, если совершат 
непотребные, по их мнению, действия.

Специфика религиозных конфликтов. 
Религиозные конфликты исследуются учены-
ми из разных областей науки. Психологи, со-
циологи, политологи, конфликтологи, исто-
рики обращаются к данной проблематике, де-
лая эту тему междисциплинарной. В рамках 

каждой из наук исследователи находят свои 
аспекты данного поля исследования и рас-
сматривают религиозные конфликты при по-
мощи различных теоретических подходов.

Многие исследователи отмечают, что ре-
лигиозные конфликты являются видом соци-
альных конфликтов [3]. Элементы, которые 
входят в структуру религиозных конфликтов, 
обладают религиозными основаниями [4].

Причинами религиозных конфликтов мо-
гут стать разные факторы как внутреннего, 
так и внешнего характера.

Чаще всего исследователи подразуме-
вают под религиозными конфликтами про-
тивоборство людей, которые представляют 
различные вероисповедания, или же проти-
воречия, возникающие в группе людей — 
представителей одного вероисповедания. Ос-
новой религиозного конфликта может быть 
нетерпимость к идеям чужой культуры [5].

В рамках данной работы религиозный 
конфликт подразумевает под собой столкно-
вение представителей, обладающих разными 
религиозными взглядами. Эти столкновения 
связаны с тем, что данные представители 
стремятся реализовать свои интересы через 
воздействие на властные структуры.

Основной особенностью религиозных 
конфликтов является то, что они затрагивают 
не только социально-политическую и эконо-
мическую жизнедеятельность, но, прежде 
всего, духовную, социокультурную жизнь 
людей, организуются в т. н. новые религиоз-
ные движения [6, 7, 8]. По мнению И. В. Луч-
шевой, религиозный конфликт может при-
обрести политический контур, если взаимо-
действие акторов происходит в определен-
ных общественно-политических и социаль-
но-экономических условиях [1].

Столкновение цивилизаций в концеп-
ции С. Хантингтона. Какие объективные об-
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стоятельства способствовали формированию 
концепции Сэмюэля Хантингтона? Для от-
вета на данный вопрос необходимо обратить 
взор на столкновение цивилизаций в твор-
честве этого ученого.

Американский политолог С. Хантингтон 
разработал концепцию столкновения циви-
лизаций в 1993 г. и развивал ее вплоть до ухо-
да из жизни в 2008 г. В данной концепции 
узловым элементом теоретических построе-
ний и измышлений ученого является культу-
ра. Ученый небезосновательно полагал, что 
глобальные трансформации влияют на пе-
рестройку мирового порядка. Глобальные 
трансформации происходят из-за изменений, 
которые настигают государственные струк-
туры, а также из-за ценностных трансформа-
ций [9]. Данные обстоятельства оказывают 
влияние на социокультурную идентичность, 
источники которой заложены в самом челове-
ке. По мнению М. Н. Коротковой, люди очень 
часто испытывают недоверие к тем, кто обла-
дает отличительными от них признаками, так 
как считают, что это может являться причи-
ной угрозы их жизни или здоровью [10]. Так 
происходит и среди современных государств. 
В настоящее время одной из особенностей 
мировой глобализации выступает недоверие 
государств друг другу. Следует отметить тот 
факт, что при разрешении одного конфлик-
та могут быть запущены новые конфликты, 
которые начнут действовать с еще большей 
силой. По мнению С. Хантингтона, одним 
из главных врагов западной цивилизации вы-
ступает исламская цивилизации [11].

По мнению С. Хантингтона, причина 
многих конфликтов кроется в культуре, воз-
никшей после того, как в мире произошел 
распад социалистической системы [11]. Дан-
ный исследователь полагал, что любой гло-
бальный конфликт неминуемо будут завер-
шаться конфликтом цивилизаций [12].

С. Хантингтон подчеркивал ведущую роль 
религии в культурно-цивилизационных конф-
ликтах. Он считал, что в ближайшем будущем 
конфликты между нациями-государствами 
сменятся конфликтами между цивилизаци-
ями. Всего он выделил десять цивилизаций: 
западную цивилизацию, латинскую цивилиза-
цию, японскую цивилизацию, синскую циви-
лизацию, буддийскую цивилизацию, индуист-
скую цивилизацию, исламскую цивилизацию, 

православную цивилизацию и цивилизацию 
англоязычных стран Карибского бассейна. 
Хантингтон подчеркивал, что причиной этого 
являются следующие различия между циви-
лизациями: язык, культура, культурные цен-
ности, традиции и религия [11].

С. Хантингтон подчеркивал также, что 
религия является ключевым различием меж-
ду цивилизациями, говоря о том, что люди 
разных цивилизаций по-разному смотрят 
на отношения между Богом и человеком, 
индивидом и группой, гражданином и госу-
дарством. Люди разных религиозных взгля-
дов чаще всего имеют совершенно разные 
представления о равенстве, иерархии, праве 
и обязанности. С. Хантингтон справедливо 
отмечал, что такие различия формируются 
в течение многих веков и не исчезнут в бли-
жайшее время [11].

Теория «столкновения цивилизаций» 
во взаимосвязи с концепцией глобализа-
ции. В связи с тем, что современные госу-
дарства приступили к поиску нового врага 
для того, чтобы консолидироваться в борьбе 
с этим врагом за глобальные ресурсы геогра-
фического пространства, появляется теория 
столкновения цивилизаций. Данное обстоя-
тельство в очередной раз подчеркивает идеи 
С. Хантингтона, связанные с тем, что столк-
новение цивилизаций обязательно приводит 
к экспансии Запада. По мнению исследова-
теля Н. А. Комлева, «западная сверхдержава 
и ее союзники обладают мощью, не встре-
чающей равнозначного глобального проти-
водействия, т. е. могут навязывать свои цен-
ности и экономические проекты своих супер-
корпораций всем остальным. Теоретическим 
подкреплением глобальной экспансии Запада 
является концепция глобализации» [12, с. 36]. 
Глобализационная концепция оказывает вли-
яние на теорию столкновения цивилизаций. 
Исходя из этого, политика Запада — это 
следствие объективного закона глобальной 
взаимозависимости экономик и культур.

В своей монографии С. Хантингтон под-
черкивал: «Подстегиваемая модернизацией, 
идет перестройка глобального политичес-
кого пространства по культурному принци-
пу. Народы и страны родственных культур 
сближаются. Народы и страны различных 
культур, напротив, отдаляются друг от друга. 
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Союзы и блоки, определившиеся идеологией 
и отношениями сверхдержав, сменяются со-
юзами, диктуемыми принадлежностью к той 
или иной культуре и цивилизации. Ускоряют-
ся процессы, направленные на приведение 
политических границ в соответствие с куль-
турными. Сообщества, объединяемые общей 
культурой, приходят на смену блокам времен 
холодной войны, а линии тектонических раз-
ломов между цивилизациями становятся ося-
ми противостояний и столкновений мировой 
политики» [11, с. 27].

С. Хантингтон повествовал о том, что 
конфликты на почве религии намного более 
остры, чем все прочие. Эти конфликты усу-
губляются тем, что нельзя одновременно 
принадлежать к двум и более вероисповеда-
ниям, а остроты им придает то, что за непра-
вильный ответ на вопрос, к какой религии вы 
принадлежите, можно подвергнуться реп-
рессии. Кроме того, страны и нации разных 
государств, принадлежащие к одной цивили-
зации и имеющие общую религию, зачастую 
сплачиваются против иноверцев и стран дру-
гих цивилизаций [11].

Данное обстоятельство прослеживает-
ся и в экономике. Например, многие страны 
стали вести экономическое сотрудничество 
на почве мусульманской религии (Иран, Па-
кистан, Турция и другие). Также можно при-
вести еще один пример: связь Китая и Гон-
конга укрепилась за счет общности культу-
ры. Идеологические различия вытесняются 
за счет общности культур.

Также прослеживается усиление экономи-
ческого регионализма. Отметим, что за девя-
тилетний период с 1980 г. по 1989 г. доля внут-
рирегиональной торговли возрастает на не-
сколько процентов: в Европе на 9 %, в Юго-
Восточной Азии на 7 %, в Северной Америке 
на 4 %. Таким образом, можно отметить, что 
наблюдается экономический регионализм.

Хантингтон также отмечал, что после 
конца холодной войны идеология перестала 
быть причиной конфликтов, уступив мес-
то религии и культуре. По мнению ученого, 
разногласия по поводу прав человека, эмиг-
рации, возникают из-за определенных разли-
чий людей.

С. Хантингтон полагал, что существует 
два уровня, на которых разворачивается кон-
фликт. Нижний уровень показывает, что люди 

борются за территории и ресурсы, а на верх-
нем уровне государства с разными религиями 
стараются захватить власть друг над другом 
и над другими государствами.

Например, если раньше во время холод-
ной войны в кровопролитии в Европе играли 
решающую роль политические и идеологи-
ческие мотивы, то после падения «железного 
занавеса» Европа оказалась разделена на не-
сколько блоков: блок западного христианства, 
православный блок и исламский блок.

Несмотря на религиозные противоречия, 
протестанты и католики имеют общий ис-
торический опыт и схожесть экономик, что 
предопределяет их сближение. Этот пример 
наиболее ярко иллюстрирует, что даже рели-
гиозную вражду можно преодолеть при нали-
чии определенных условий. По сути, некогда 
разделивший Европу «железный» занавес 
сменился «бархатным» занавесом.

Попытки обратить иноверцев в свою ре-
лигию совершались неоднократно. Приме-
ром этого можно считать и походы арабов 
в Европу, и крестовые походы, совершавшие-
ся с XI по XIII вв., и походы турков-османов, 
дважды осаждавших Вену, и колонизацию 
стран Африки и Америки. Запад долгое вре-
мя удерживал большое количество этих стран 
в кабальной зависимости и выкачивал из них 
ресурсы. Но сейчас все изменилось: колони-
альные империи канули в прошлое, началась 
ответная реакция, выражающаяся в росте 
терроризма [13, 14]. Сам же Запад оказался 
в зависимости от стран Персидского залива, 
которые снабжают его нефтью. В то же вре-
мя Запад создает государство Израиль для 
противовеса арабским странам. В 1956 г. 
произошло вторжение западных войск в Еги-
пет. 1958 г. хранит в себе события вторжения 
американцев в Ливан, после чего они часто 
туда вторгались. А в 1990 г. противостояние 
дошло до точки кипения. США отправили 
в Персидский залив войска, чтобы защищать 
одних арабов от других. Этот пример нагляд-
но показывает, что общность религии и куль-
туры вовсе не гарантирует мира и сближения 
между странами.

Вооруженная борьба между западными 
странами и исламским миром не сбавляет обо-
роты. Присутствие вооруженных сил Запада 
в Персидском заливе задело за живое многих 
арабов и породило у них чувство обиды.
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Демографическая обстановка также даёт 
о себе знать. Резкий рост населения Север-
ной Африки и повальная эмиграция оттуда 
в Европу вызывают резкое неприятие и рост 
расистских настроений. В то же время в Ев-
ропе смягчаются настроения по отношению 
к другим мигрантам. Всё это лишь усугубля-
ет конфликт между Западом и Исламскими 
странами. Но этот конфликт не ограничи-
вается противостоянием арабов с Европой 
и США. С древности можно наблюдать вза-
имодействие арабо-исламской цивилизации 
с чернокожим населением Юга — представи-
телями язычества и христианства, что можно 
наблюдать в рамках восстаний в Чаде, в вой-
не в Нигерии. Ещё раньше всё это вопло-
щалось в конфликтах между арабами-рабо-
торговцами и их жертвами. Но это противо-
стояние резко обострилось после речи папы 
Иоанна-Павла II в феврале 1993 г. в Хартуме, 
который в своем выступлении раскритиковал 
антихристианские действия, предпринимае-
мые суданским правительством. Этот пример 
доказывает, сколь высокую роль играют ре-
лигиозные лидеры в подобных конфликтах.

Но противостояние православных и му-
сульман происходит и в других местах: стол-
кновения в Боснии и Сараево, военные дейс-
твия между Арменией и Азербайджаном, 
Осетией и Ингушетией, военные действия 
российских войск на территории Кавказа 
и Средней Азии. Именно религия становится 
яблоком раздора в рамках этнической самои-
дентификации [15, 16, 17].

Однако в других азиатских местах тоже 
существуют подобные конфликты. Напри-
мер, в Индии, конкурирующей с Пакистаном 
из-за религиозных соображений, прослежи-
вается усиление в борьбе таких группировок, 
как радикальные индуистские и мусульманс-
кое меньшинство. Вспомним событие, кото-
рое произошло в конце 1992 года, когда была 
разрушена мечеть Айодха. Именно тогда 
возник вопрос, связанный с тем, сможет ли 
Индия остаться светским и демократическим 
государством, или же это событие повлечет 
то, что Индия станет индуистским. В то же 
время Китай беспощаден в Тибете и жесток 
по отношению к религиозным меньшинс-
твам. А противоречия между Китаем и США 
по самым разным вопросам только усилива-
ются, что непременно приведёт к конфрон-

тации этих двух держав. Кроме того, между 
Японией и США имеется экономический 
конфликт, который только подогревается ре-
лигиозными различиями. Экономические 
различия США с Европой не менее глубо-
ки, однако ввиду общей религии и культуры, 
намного менее остры. Это показывает, что 
экономические разногласия также зависят 
от культурно-религиозной составляющей.

Заключение. Таким образом, столкно-
вение цивилизаций становится доминирую-
щим фактором мировой политики, и рели-
гия с ее религиозными ценностями играет 
крайне важную роль в столкновениях между 
цивилизациями, странами, группировками 
и отдельными людьми. Единоверцы час-
то готовы помогать друг другу, в том числе 
в войне с теми, кого они считают неверными. 
И в то же время люди разных религий вызы-
вают друг у друга раздражение, формируя 
протестные настроения и перерастая в воо-
руженные конфликты. Из всего сказанного 
выше следует, что религиозные конфликты 
неискоренимы, а обратить весь мир в одну 
религию не представляется возможным.
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