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ГЛОБАЛИЗМ И АНТИГЛОБАЛИЗМ  
В СОВРЕМЕННОМ ПРАВОСЛАВНОМ ДИСКУРСЕ

А. В. ГРИДЧИН 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Анализируется историческая ретроспектива глобалистских тенденций в христианстве. Исследуются такие поня-
тия и феномены, как «глобализм», «антиглобализм», «альтерглобализм» и их рецепция в современном христианском 
богословии. В связи с этим осуществляется разграничение христианских конфессий касательно теории и практики 
глобализации. В качестве примера в контексте цивилизационного подхода приводится концепция А.  Тойнби о про-
тивостоянии глобалистов (иродиан) и антиглобалистов (зелотов). Обращается внимание на отношение к этнической 
идентичности в христианской теологии и каноническом праве, анализируется понятие «этнофилетизм» как прояв-
ление глобалистской идеологии, а также характеризуется антиглобалистский дискурс в рамках традиционалистских 
и фундаменталистских течений в современном православии. Рассматривается концепция русского мира с точки зре-
ния идеологии альтернативного глобализма. 

Ключевые слова: глобализм; антиглобализм; альтерглобализм; фундаментализм; традиционализм; иродиан-
ство; зелотизм; цивилизационный подход; русский мир.

GLOBALISM AND ANTI-GLOBALISM  
IN MODERN ORTHODOX DISCOURSE

A. V. GRIDCHIN  a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article examines the concepts of «globalism», «antiglobalism», «alterglobalism» and their reflection in modern Chris-
tianity. The views on the concept of ethnic identity in Christian theology and canon law are considered. The historical ret-
rospective of globalist tendencies in Christianity is analysed. A distinction is made between Christian confessions based on 
their assessments of the theory and practice of globalisation. The concept of «ethnophyletism» is analysed as a manifestation 
of globalist ideology in modern Orthodoxy. The anti-globalist discourse is characterised within the framework of traditiona-
list and fundamentalist trends in modern Orthodoxy. The concept of the Russian world is analysed from the point of view of 
the ideology of alternative globalism.
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Введение

1Здесь и далее курсив наш. – А. Г.

Рассматривая концепции глобализма и антигло-
бализма в современном православии, следует отме-
тить, что идеологическая программа большинства 
традиционалистских и фундаменталистских рели-
гиозных движений во всех мировых конфессиях ба-
зируется именно на критике консьюмеризма, глоба-
лизации, либерализма и плюрализма как ключевых 

принципов глобальной культуры. Более того, имен-
но усиление глобализационных процессов с акценту-
ацией на аспектах либерального мировоззрения стало 
фактором нарастания традиционалистских и фунда-
менталистских тенденций в религиозной среде. В на-
стоящей статье рассмотрены критические концепции 
и подходы современного православия к глобализму.

Материалы и методы исследования

Методология работы заключается в примене-
нии принципов детерминизма, междисциплинар-
ного подхода. Исследование темы предполагает 

использование методов формализации, обобще-
ния, классификации, систематизации, экстрапо-
ляции.

Результаты и их обсуждение

Анализируя взгляды на глобализацию и глобализм 
в современном христианском дискурсе, стоит подчер-
кнуть, что христианское вероучение базируется на 
идее универсализма и космополитизма. В основе док-
тринальных положений о соборности, универсаль-
ности христианства лежит существующий в рамках 
Римской империи космополитизм. Римская импе-
рия рассматривала себя как универсум (вселенная) 
или ойкумену (обитаемая земля), сама империя вос-
принималась как образование глобального масштаба, 
которое охватывает множество населенных террито-
рий. В Римской империи сформировался особый тип 
космополитизма: под влиянием римской ассимиля-
торской политики постепенно нивелировались этно-
культурные границы, происходило смешение рели-
гий, в результате в римских провинциях многие люди 
перешли на латинский язык, приняли римский образ 
жизни и стали ассоциировать себя с империей, а не 
с конкретным регионом или этносом.

Тенденции к стиранию этнических, культурных 
различий между людьми и признание их менее при-
оритетными в сотериологическом вопросе, а так-
же культивация идеала христианина-космополита 
просматриваются в Евангелии. Так, апостол Павел 
учит, что в Церкви, в среде христиан недопустимо 
делить людей по этническому признаку, посколь-
ку во Христе нет различия между иудеем и эллином1 
(Рим. 10:12), нет ни эллина, ни иудея... варвара, скифа, 
раба, свободного (Кол. 3:11), нет уже иудея, ни языч-
ника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, 
ни женского (Гал. 3:28).

 Христианство, став государственной религией 
Римской империи, заимствовало основные посту-
латы римского имперского космополитизма, кото-
рые воплотились в идее христианского мира. Эта 
идея призвана сплотить человечество в единую Все-
ленскую Церковь, которая, в свою очередь, будет 
подконтрольна светской власти и непосредственно 
императору. Таким образом, первичный импульс 

глобализация получила именно с  распростране-
нием христианства, что выразилось в построении 
Царствия Небесного на земле, всеохватности хри-
стианского мессианизма, абсолютизации христиан-
ской ойкумены, понимании истории мира как хрис-
тианской истории.

Следует уточнить, что между понятиями «глоба-
лизм» и «глобализация» существует значительное 
различие. Принято считать, что первым их диффе-
ренцировал У. Бек. По его мнению, глобализм – это 
проводимая западными странами неолиберальная 
политика господства над мировым рынком, други-
ми словами – победа мирового капитала над инте-
ресами отдельного государства, тогда как глобализа-
ция – это закономерный, естественно-исторический 
процесс, отражающий тенденцию человечества 
к интеграции и осознаванию себя как единого це-
лого. Последнее, с одной стороны, подразумевает, 
что каждый отдельный народ должен четко опреде-
лять культурные границы как реакцию на экспансию 
западного глобализма, а с другой – представлять че-
ловечество как единый социально-культурный об-
раз, включающий в себя все многообразие культур-
но-цивилизационных особенностей. В связи с этим 
целесообразно рассматривать понятие глобализма 
как «глобализации наоборот» [1, с. 27]. 

Так, в философском энциклопедическом словаре 
глобализм рассматривается (фактически отождест-
вляясь по смыслу с понятием «глобализация») в ка-
честве «понятия, определяющего сущность совре-
менного этапа развития человеческой цивилизации 
и возникающего в ходе данного развития проблем, 
одинаково актуальных для всего человечества, а так-
же как направление научного, политического, фи-
лософского мышления, отражающее способность 
к восприятию глобальных проблем» [2, c. 127]. 

В контексте глобализма выделяются следующие 
проблемы: «1) те, которые затрагивают интересы 
всего человечества и его будущее; 2) те, которые  
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приобретают всемирный характер, становясь объек-
тивными факторами развития общества в масшта-
бах планеты; 3) те, нерешенность которых создает 
угрозу для человечества; 4) те, которые невозмож-
но разрешить в местных или региональных рамках, 
которые требуют для своего разрешения объединен-
ных усилий всего человечества» [2, с. 127]. Многие 
из таких проблем невозможно разрешить в местных 
или региональных рамках, поэтому требуются объ-
единенные усилия всего человечества.

Идеология современного глобализма, будучи со-
ставляющей частью западного либерального миро-
воззрения, выступает за ликвидацию деления че-
ловечества на народы и цивилизации. По мнению 
глобалистов, этнокультурное разнообразие – это 
анахронизм, который необходимо ликвидировать, 
так как он является неоправданным, исторически 
нецелесообразным. Согласно глобалистской идео-
логии дальнейшее историческое развитие челове-
чества непременно должно сопровождаться стира-
нием этнических, культурных и цивилизационных 
различий между людьми, что в итоге будет способ-
ствовать образованию единого планетарного чело-
вечества с общим языком и культурой. 

Прообразом глобальной культуры должна стать 
культура современного Запада. Поскольку, несмо-
тря на секуляризацию, западная культура остается 
в своем основании христианской, то идея глобализ-
ма фактически базируется на христианских универ-
сальных ценностях, христианском космополитизме.

Все современные христианские конфессии в той 
или иной мере находятся под влиянием глобализа-
ционных процессов. Это объективная реальность, 
которая не зависит от желания или нежелания самих 
церквей, духовенства и мирян. Однако в то же вре-
мя наблюдаются разногласия между конфессиями 
в их оценках глобализационных процессов и идео-
логии глобализма. Можно выделить как минимум 
два типа христианских организаций в их отноше-
нии к глобализации:

 • антиглобализационные, которые в целях про-
тиводействия глобализации актуализируют этни-
ческое самосознание. В подавляющем большинстве 
они представлены православными национальными 
церквями; 

 • проглобализационные, поддерживающие уни-
версалистские, космополитические идеалы и рас-
ценивающие их как возвращение к раннему хри-
стианству или апостольской чистоте веры. Данную 
идеологию разделяют римско-католическая кон-
фессия и многие протестантские церкви.

Так, они, проповедуя вселенское христианское 
братство, являются приверженцами постмодернист-
ской глобальной культуры, поддерживают процессы 
вестернизации и американизации остального мира 
и считают безальтернативными западные модели 

2Здесь и далее перевод наш. – А. Г.

экономики, политики, культуры. Подобные тенден-
ции характерны для протестантских церквей США, 
в основе которых лежит универсальность и детер-
риторизация. Именно универсализм и отсутствие 
этнических рамок делают такие конфессии крайне 
пластичными и позволяют им распространять свое 
вероучение на любую этническую и культурную по-
чву (например, успешно расширять влияние проте-
стантских течений на постсоветском пространстве). 
Таким образом, протестантские вероучения универ-
сальны, поскольку являются наднациональными, 
вненациональными, космополитическими, поддер-
живают либеральные ценности и носят глобальный 
характер. Ставка глобальной протестантской идео-
логии на массовую культуру, молодежную субкуль-
туру, чрезвычайная чувствительность и гибкость, 
эмоциональность позволяет за минимальный срок 
привлечь максимальное количество людей. Приме-
ром тому является теология процветания, которая 
акцентирует внимание на материальном благопо-
лучии и бытовой устроенности своих сторонников, 
что делает харизматический протестантизм одним 
из наиболее динамично развивающихся на данный 
момент христианских течений. 

Ниже рассмотрены конкретные проявления гло-
балистского и антиглобалистского дискурса, прису-
щие современному православию. Одним из главных 
постулатов православного глобализма выступает не-
приятие этнофилетизма, под которым понимается 
привнесение в православие этнических элементов, 
отстаивание этнонациональных чувств, этнона-
ционального суверенитета. Отправной точкой за-
рождения этнофилетизма считается движение за 
церковную независимость Болгарии от Константи-
нопольского патриархата, которое достигло своей 
кульминации в 1872 г. и получило название грече-
ско-болгарской схизмы. На Соборе в Константино-
поле в этом же году было принято следующее по-
становление: «Приемлющих филетизм и дерзающих 
основывать на нем племенные сборища, мы провоз-
глашаем, согласно священным канонам, чуждыми еди-
ной святой, кафолической и апостольской церкви или, 
что тоже, схизматиками»2. Русская православная 
церковь, которая в синодальный период находилась 
под контролем государства, во многом принимала 
решения под влиянием политического фактора, а не 
с опорой на каноническое право, негласно поддер-
жала болгарскую автокефалию [3].

Стоит отметить, что этнофилетизм, как и борь-
ба с ним, всегда носили подчеркнуто политический 
характер. Так, с одной стороны, в Румынской, Серб-
ской и Русской православных церквях ориентация 
на идеологические нужды государства и поддержка 
патриотизма (национализма) имманентно подразу-
мевается и никаким образом не расценивается как 
проявление этнофилетизма. С другой стороны, эти 
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церкви старательно противодействуют распростра-
нению этнофилетизма среди поместных православ-
ных общин и ориентируют отдельные группы ду-
ховенства и мирян на собственную национальную 
сферу, на государственный суверенитет. Например, 
движения за автокефалию в Македонии или на Укра-
ине расцениваются как грех этнофилетизма. В связи 
с этим понятие этнофилетизма часто приобретает 
политическое и геополитическое звучание. 

В результате глобализации наряду со стира нием 
границ возникает тенденция к их укреплению. В со-
временном глобализирующемся мире этнические 
диаспоры консолидируются вокруг общности рели-
гии, что приводит к исчезновению различий меж-
ду нацио нальными и конфессиональными призна-
ками. С возрастанием давления глобализационных 
процессов на религиозные общины усиливаются 
реакции в виде распространения антиглобализа-
ционных идей. В «Большой актуальной политиче-
ской энциклопедии» антиглобализм определяется 
как «политическое движение, направленное против 
той модели глобализации экономики, которую про-
водит в своих интересах крупный мировой капитал» 
[4, c. 10]. Эта модель базируется на гегемонии транс-
национальных корпораций, экономической полити-
ке неолиберализма и торгово-правительственных 
организаций (Международный валютный фонд, Все-
мирный банк, Всемирная торговая организация), что 
приводит к углублению социально-экономического, 
политического и культурного неравенства. 

В современном православном (как и в любом дру-
гом христианском) традиционализме можно выде-
лить три основных идеологических направления:

 • антимодернистское (направлено на борьбу 
с  влиянием секуляризма, с  модернизацией норм 
и практик религиозной традиции);

 • антиэкуменическое (ориентировано на борь-
бу с экуменизмом, который в случае православного 
традиционализма воспринимается как негативное 
явление, ведь побуждает к размыванию представле-
ний об ортодоксии, стойкость самого вероучения). 
Оба этих направления актуализировались в начале 
ХХ в. во времена активного проникновения модер-
нистской идеологии в православной традиции; 

 • антиглобалистское (содействует борьбе против 
глобализма в конце ХХ в.). 

Таким образом, обозначенные основные идеоло-
гические направления могут быть представлены как 
три этапа формирования идеологии православного 
традиционализма: антимодернистский, антиэку-
менический и антиглобалистский. Сегодня именно 
антиглобалистский сегмент православного тради-
ционализма нужно признать наиболее влиятель-
ным, поскольку в ХХІ в. критика глобализма ста-
ла лейтмотивом риторики традиционалистов. Для 
них важное значение имеет эсхатологическое тол-
кование процесса мировой глобализации. По мне-
нию исследователя К. Н. Костюка, зарождение ан-

тиглобалистского дискурса в православном мире 
произошло в 1990-х гг. в среде радикальных групп 
Греческой православной церкви, его центром стал 
Афон. Первоначально греческие традиционалисты 
наделили свою антиглобалистскую концепцию эс-
хатологическими мотивами, создав интерпрета-
цию глобализации как царства антихриста. Фунда-
ментом будущего царства антихриста, по мнению 
традиционалистских и фундаменталистских кру-
гов в Греческой православной церкви, выступили 
транснациональные платежные системы, электрон-
ные инструменты сбора, обработки и хранения дан-
ных, а также надгосударственные политические ор-
ганизации (ООН, ЕС) [5, с. 44]. 

Последовательная системная критика греческих 
традиционалистов-антиглобалистов, выступающих 
против глобализма, во многом опирается на прин-
ципы православного вероучения. Так, они утверж-
дают, что знак антихриста (666) наносят (или будут 
наносить) людям в виде штрих-кода. Три пары па-
раллельных и равновеликих линий, находящихся 
в начале, середине и в конце кода, имеют значение 
шестерки, а следовательно, каждый код, содержа-
щий указанные парные линии, несет в себе «число 
зверя» – 666 [6, с. 129]. 

При этом следует отметить, что идеология право-
славного антиглобализма с момента своего зарож-
дения вышла далеко за пределы греческого право-
славия и проникла в другие православные общины 
с помощью переводной литературы, а также интер-
нета (несмотря на острую критику этих средств как 
символов глобализма). Такая литература активно 
распространялась по территории Балканского по-
луострова, а в конце 1990-х гг. ее влия ние было от-
мечено и в церковной среде русского православия.

Характерной особенностью антиглобалист-
ских движений в православных странах является 
их ориентация на греческие и русские идеологиче-
ские модели. Основное влияние на процесс распро-
странения антиглобалистских концепций оказыва-
ют греческие фундаменталисты. Распространение 
данных концепций в православных церквях болгар-
ской, румынской, сербской и грузинской автокефа-
лий свидетельствует о существовании оригиналь-
ной субкультуры, объединенной приверженностью 
к идеологии религиозного фундаментализма.

Рассматривая христианский глобализм и анти-
глобализм с точки зрения цивилизационного дис-
курса, стоит отметить, что концепцию, отражающую 
проблему противостояния глобалистов и антиглоба-
листов, разработал еще А. Тойнби, выделив две мо-
дели противостояния цивилизаций:

 • зелотизм (предусматривает изоляционизм, 
автаркию, сохранение культурной самодостаточ-
ности при перспективе поражения от более силь-
ной цивилизации). А. Тойнби пишет: «Зелот» – это 
человек, ищущий в известном спасение от неизвест-
ного, и если он участвует в битве с противником,  
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превосходящим его в тактике и пользующимся гроз-
ным новомодным оружием, он отвечает тем, что 
с  особым тщанием и  скрупулезностью применяет 
свое традиционное военное искусство. Собственно, 
«зелотизм» может быть описан как архаизм, вы-
званный к жизни давлением извне, его наиболее за-
метные представители в  современном исламском 
мире – это пуританской направленности [7, с. 211]. 
Таким образом, зелотизм ХІХ–ХХ вв. имеет многие 
черты антиглобализма ХХІ в.

 • иродианство, или иродизм (является импор-
том технологий, социально-политических институ-
тов и мировоззренческих постулатов с других циви-
лизаций, фактически – аналог идеологии западного 
глобализма). Итак, «иродианин» – это человек, дей-
ствующий по принципу, что самый эффективный 
путь уберечься от неизвестного – это овладеть его 
секретом, и когда «иродианин» попадает в трудное 
положение, представ перед более опытным и лучше 
вооруженным противником, он отвечает на вызов 
тем, что отказывается от своего традиционного 
военного искусства и учится воевать с врагом его же 
оружием и овладев его тактикой [7, c. 212], – делает 
вывод А. Тойнби. 

По его мнению, для зелотов любая внешняя поли-
тика является агрессивной, препятствующей сохране-
нию их национальной идентичности. В связи с этим 
на агрессию они отвечают разными способами, как 
активными, так и пассивными. В основном зелоты 
проводят политику мягкой силы. Иродианцы полага-
ют, что если их общество подвергнется влиянию более 
сильного вызова, то следует не вступать с ним в кон-
фликт, а принять его опыт. Однако А. Тойнби считал, 
что позиция иродианцев была более эффективной 
и открывала бóльшие возможности для дальнейше-
го маневрирования и защиты. В целом он указывал 
на то, что обе модели универсальны и применимы 
к любому государственному субъекту, столкнувше-
муся с внешней агрессией [8, с. 57].

Таким образом, современное православие со-
прикоснулось со сложной идеологической дилем-
мой. С одной стороны, агрессивное распростране-
ние либеральной модели глобализации вызывает 
необходимость противостояния этому, для чего сле-
дует актуализировать этнорелигиозное самосозна-
ние людей, а с другой – внедрение этнонациональ-
ных элементов в церковную жизнь воспринимается 
как этнофилетизм и подрывает репутацию церкви. 
В связи с этим в последние десятилетия в Русской 
православной церкви широкое распространение по-
лучила идея русского мира, которую можно охарак-
теризовать как альтерглобалистскую (православный 
альтерглобализм). 

Необходимо подчеркнуть, что альтерглобализм, 
или альтернативная глобализация, критикует евро-
пейско-американскую либеральную модель глобали-
зации и считает, что она часто работает в ущерб или 

не в полной мере способствует развитию общечело-
веческих ценностей, таких как охрана окружающей 
среды, социальная справедливость, охрана труда, 
защита культур коренных народов и прав человека. 
Альтерглобалисты пытаются найти иные (альтерна-
тивные) пути развития, при этом они согласны с тем, 
что процесс объединения мира объективен. Близким 
к альтерглобализму выступает феномен глокализа-
ции, под которым понимаются процессы объедине-
ния на региональном уровне, учитывающим специ-
фику национальной культурной традиции [9, с. 17].

Опираясь на догматическое учение церкви, пра-
вославные христиане представляют собой надна-
циональную, надэтническую и надгосударственную 
общность людей, объединенных общей системой 
ценностей, среди которых одними из важнейших 
являются этатизм (убеждение о  доминирующем 
положении государства по отношению к человеку) 
и активное стремление противостоять тенденциям 
мирового глобализма [10, с. 127]. 

Альтерглобалистская программа Русской право-
славной церкви сводится преимущественно к идее 
об особом пути России (постсоветское простран-
ство, славянские народы, весь православный мир). 
Концепция особого пути России зародилась в фи-
лософии славянофильства и окончательно сформи-
ровалась в цивилизационной концепции Н. Я. Да-
нилевского. Согласно данной концепции русская 
цивилизация неразрывно связана с православной 
традицией, существовать вне которой она не может. 
В книге «Россия и Европа» Н. Я. Данилевский отме-
чал, что русские обладают особым менталитетом, не-
похожим на европейский, или, как он его называет, 
психическим строем, который кардинально отлича-
ется от либерально-гуманистической логики запад-
ной цивилизации. Тем не менее Н. Я. Данилевский 
выделяет насильственность как одну из основных 
черт европейцев. Именно она, по его мнению, явля-
ется постоянным спутником западного антропоцен-
тризма, индивидуализма и возвеличенного чувства 
собственной личности, «по которому человек, им об-
ладающий, ставит свой образ мыслей, свой интерес 
так высоко, что всякий иной образ мыслей, всякий 
иной интерес должен ему уступить, волею или не-
волею, как неравноправный ему» [11, c. 216]. Однако 
автор считает, что «самый характер русских, и вооб-
ще славян, чуждый насильственности, исполненный 
мягкости, покорности, почтительности, имеет наи-
большую соответственность с христианским идеа-
лом» [11, c. 577]. На это цивилизационное противо-
стояние обращает внимание известный социолог, 
философ С. Хантингтон. Наряду с западным като-
лически-протестантским христианством он выделял 
восточно-православное как самостоятельное циви-
лизационное явление. Исторически это столкнове-
ние выразилось в конфронтации советской систе-
мы и западного мира [12, c. 74].
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Заключение

В основе православного антиглобализма лежит 
стремление возвратиться к  традиционному мо-
нистическому мироустройству с неотделимым сосу-
ществованием светской и духовной сфер. Кризис мо-
дернистского мировоззрения и переход последнего 
в постмодернистское определили также трансфор-
мацию идеологии традиционализма: начав с жест-
кого противостояния тенденциям модернизма, 
в частности секуляризации и сциентизму, в постмо-
дернистскую эпоху традиционализм определил себя 
как идеологическую программу, которая базирует-
ся на стремлении к артикуляции четких идентич-
ностей. Данные события предопределили жесткую 
критику глобализационных процессов, которые сти-
рают традиционные формы индивидуальной и кол-
лективной идентичностей.

Следовательно, важными элементами традицио-
налистских и фундаменталистских мировоззренче-
ских программ являются антиглобализм, утопизм, 
эсхатологизм и апелляция к коллективистским со-
териологическим моделям. Такая специфика тра-
диционалистского мировоззрения наглядно демон-
стрирует способность фундаментализма творчески 
осмысливать социокультурный контекст настояще-
го и реагировать на его вызовы. Названные особен-
ности исследуемых идеологических программ дают 

право указать на постмодернистский характер фун-
даментализма.

Опираясь на мессианский потенциал концепции 
Третьего Рима, отмеченная идеологическая доктри-
на, с одной стороны, абсорбирует в себя внутренний 
изоляционизм, присущий православию, а с другой – 
апеллирует к глобальному объединению православ-
ных христиан. Будучи типичным постмодернистским 
идеологическим конструктом, она должна существо-
вать в качестве определенной альтернативы в отно-
шении идеологии глобализма и либерализма, арти-
кулированной западной культурой эпохи модерна. 

Альтерглобалистская концепция русского право-
славия – русский мир – определяется как простран-
ство традиционных ценностей, которое противо-
стоит глобализму и секуляризму. Если учитывать 
низкий уровень религиозности и наличие систем-
ного кризиса традиционализма на постсоветском 
пространстве, то можно установить, что конструкт 
«традиционные ценности» имеет рекреационный 
характер. Особенность аксиологической проблема-
тики идеи «русского мира» заключается в ее рели-
гиозном основании, это способствует различению 
и обособлению русских от других, что существенно 
противоречит как православной экклесиологии, так 
и христианской сотериологии. 
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