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В современном глобализирующемся мире возрастает роль религии и ди
пломатии, соответственно -  меняется оценка действенности их инструмента
рия. Эволюция международных, политико-дипломатических и социорелигиоз- 
ных систем в глобальном пространстве XXI в. существенно влияет на формы, 
методы и функции этих институтов в социуме: в исторической ретроспективе и 
перспективе, как целостность мирового или европейского уровня. Динамичные 
и фундаментальные институциональные изменения глобального характера,

175

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



которые переживает мировое сообщество в условиях новых вызовов и угроз
XXI в., оказывают существенное влияние на особенности развития, трансфор
мации и усовершенствования моделей дипломатии, религиозных моделей и 
политико-дипломатических систем государств мира.

Ситуация глобализации не только создаёт новый всемирно-исторический кон
текст взаимодействия цивилизаций, институций, моделей дипломатии, религий и 
культур, но и ставит это взаимодействие в качественно новые условия -  условия 
сложной диалектики национального и глобального, цивилизационного и пост- 
цивилизационного, институционального и неоинституционального, перспекти
вы и ретроспективы, а также в контексте изменения самой модели и форм по
литико-дипломатической, социорелигиозной и межкультурной репрезентации, 
механизмов распространения и восприятия политико-дипломатических, рели
гиозных и культурных образов и т.п. В этой ситуации актуализируется идея диа
логового мышления и культурного синтеза как взаимовлияния и взаимопроник
новения политико-дипломатических, религиозных и культурных сфер и систем 
ценностей, приводящих к появлению новых социокультурных и социорелигиоз- 
ных феноменом при сохранении многообразия его форм.

Кардинальное изменение политико-дипломатической и социорелигиозной 
картины мира потребовало и нового подхода в теоретическом осмыслении ре
лигии. В самых различных регионах именно религия во многом предопреде
ляет остроту и трудности преодоления межцивилизационных столкновений и 
конфликтов. При этом религия «живёт» и проявляет себя в истории не только 
как совокупность различных верований, моральных предписаний, рассужде
ний на смысложизненные (экзистенциональные) проблемы, но и как особый 
«религиозный фактор», действующий внутри политических сил и придающий 
им определённую направленность и особый динамизм [1].

«Религия -  политика -  дипломатия» образуют своеобразную триаду и 
важный фактор политического развития многих государств и регионов. Вли
яние религиозного фактора в политико-дипломатических отношениях просле
живается на всех исторических временных отрезках развития общества, но 
особенно в периоды трансформации общества, например в период раннего 
Нового времени (XVI—XVIII вв.), или же, например в полицентричном мире XXI в. 
Глобальная дипломатия создаёт сложную картину взаимопересекающихся, 
многовекторных и многофакторных политико-дипломатических и социорели- 
гиозных процессов изменения состояний человечества в межгосударственных 
отношениях с древнейших времён до наших дней. Глобальную дипломатию 
можно назвать надсобытийной историей, историей трансграничных, выходя
щих за пределы национально-государственной значимости, политико-дипло
матических процессов [2; 3].

Глобализация периода Новейшего времени оказывает влияние и на гло
бальную специфику моделей дипломатии и моделей религии (религиозные мо
дели) государств XXI в., поскольку в них отражается перестройка и адаптация 
дипломатических служб большинства государств мира и их инструментария к 
нынешним реалиям развития глобальных международных процессов, социо- 
религиозных и кросскультурных взаимодействий.
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Таким образом, глобальная дипломатия и религия на сегодня рассматри
вают широкий спектр решений, институционально и юридически формализо
ванных, нацеленных на системное построение нового политико-дипломати
ческого мира и нового тренда в международной жизни в историко-культурной 
ретроспективе [4; 5, р. 136-142].

Рассмотрение институционализации религии в её историческом, эволю
ционном и глобальном измерениях предполагает использование аналитиче
ской системы координат, позволяющих соотнести стадии институционализации 
религии с динамикой её культурно-исторического развития. Завершением про
цесса развития религии следует считать отчётливую институционализацию ре
лигиозной модели общества -  генерализацию социорелигиозных институтов. 
Показателем окончания историко-культурного развития доктрины является 
письменная фиксация рефлексии религиозной системы о самой себе -  гер
меневтическое теоретико-понятийное осмысление уже сложившейся институ
циональной модели религии в контексте религиозно-философского дискурса. 
Дальнейшее изменение социорелигиозных институтов в условиях глобали
зированного мира XXI в. и полицентричной системы координат межгосудар
ственных отношений -  утрата какого-либо из них или реструктуризация -  мо
жет выступать исключительно результатом социокультурной трансформации 
общества, а не религиозной системы как таковой.

Глобальные мировые процессы в современном обществе и исследова
ние типов институционализации религии даёт возможность проанализировать 
стадии историко-культурного вызревания религиозной системы в её истори
ческой ретроспективе. А исследование способов институционального вос
произведения религии позволяет обнаружить новые формы социокультурно
го функционирования религии. Сфера проявления «религиозного фактора» 
не ограничивается реакционными движениями или антидемократическими, 
теократическими режимами. Религия может успешно использоваться про
грессивными общественно-политическими силами, например, быть мощным 
импульсом широких народно-освободительных и демократических движений. 
Поэтому религия была и остаётся важным фактором социокультурного и по
литико-дипломатического развития общества.
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