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Введение 
 
 
 
 
 
 

 
Предлагаемый читателю номер 

журнала посвящен новой холодной войне, 
или другими словами – многогранной и 
географически разнообразной сети столкно-
вений, войн и противоречий, развора-
чивающихся в мире в последние несколько 
лет. Холодной войной эту систему конфликтов 
можно назвать потому, что в ее центре оказались 
противоречия той же природы, что и в первую 
холодную войну. Холодной ее называют также и 
потому, что, несмотря на растущую военную 
напряженность в целом, «горячие» формы со-
временный конфликт принимает пока лишь по 
периферии мировой системы – в Сирии и Украине, 
Йемене и некоторых других точках, – но крупные 
державы в открытое военное противостояние пока не 
вовлечены. 

Трудно определить, когда нынешний конфликт на-
чался и с каких событий. Отправными его точками можно 
считать и 1999 г., когда НАТО атаковала суверенную Юго-
славию, и 2003 г., когда США под надуманным предлогом 
вторглись в Ирак, и 2007 г., когда В. Путин открыто заявил, что 
Россия никогда не примет международную систему, осно-
ванную на чьей-либо гегемонии. С тех пор прошло несколько 
лет, и система международных отношений погрузилась в кризис 
гораздо глубже. Система сдержек и противовесов, удерживавшая 
соперников во время первой холодной войны, оказалась 
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парализована, система контроля над вооружениями – разрушена, 
конфликты между государствами множатся и захватывают все но-
вые сферы. В движение пришла вся международная система как в 
политической, так и в экономической области. Конфликты распро-
странились на все регионы мира, отдельные битвы новой холодной 
войны идут и в Европе, и в АТР, и в Латинской Америке. Не избе-
жали умножения противоречий даже конструкции и альянсы, ко-
торые казались стабильными и зацементированными навсегда. Ат-
лантический мир испытывает растущую напряженность в 
отношениях между союзниками, постсоветское пространство со-
трясается конфликтами, арабский мир расколот и неспособен раз-
решить растущие противоречия. 

В центре новой холодной войны тем не менее стоит все тот 
же вопрос, что и прежде: по каким правилам будут работать систе-
ма международных отношений и мировая экономика, а также кто 
эти правила будет устанавливать, получать от их исполнения вы-
году и иметь право принуждать другие государства им следовать. 

Первая холодная война решила этот вопрос в пользу коллек-
тивной гегемонии Запада, но через тридцать лет после ее оконча-
ния в мире появились новые силы, которые с такими правилами не 
согласны и требуют перестройки международных отношений и 
правил мировой торговли таким образом, чтобы выгоды от систе-
мы распределялись более равномерно и чтобы своей судьбой 
управляли они сами, а не некие люди в зарубежных правительст-
вах и корпорациях. 

Масштаб проблемы, которой посвящен данный номер жур-
нала, конечно, на порядки превосходит имеющиеся возможности 
для анализа, и авторы статей, вошедших в номер, вполне ясно это 
понимают. Предлагаемое собрание статей является лишь неким 
шагом в ведущейся дискуссии и не претендует на полный охват 
проблемы. 

Номер состоит из двух частей, одна из которых посвящена 
анализу общих вопросов, связанных с новой холодной войной, а 
вторая – рассматривает новую холодную войну в преломлении 
конкретных страновых и региональных ситуаций. 
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В первую часть входят статьи, посвященные сравнению «ста-
рой» и «новой» холодных войн (М.В. Братерский), конкуренции 
глобальных идеологических проектов (В.С. Левицкий), идеологии 
внешней политики Д. Трампа (Д.А. Кочегуров), разногласиям и 
конфликтам в христианском мире (З.Ю. Метлицкая). 

Во второй части номера анализируются такие вопросы, как 
меняющаяся военно-политическая роль ФРГ (Ф.О. Трунов), транс-
формация внешней политики Турции (П.В. Шлыков), взаимоот-
ношения АСЕАН с ЕС, США и Россией (Е.В. Колдунова), новый 
этап в американо-индийских отношениях (Э.П. Шавлай), концеп-
ция Индо-Тихоокеанского региона и его место в американской, 
индийской и российской политике (С.И. Лунев), кризис в Венсуэле 
(А.В. Манойло, К.С. Стригунов). 

В связи с ограниченностью объема выпуска авторам пока не 
удалось осветить темы торговых и санкционных войн, технологи-
ческой борьбы, кибербезопасности, создания новых типов воору-
жений. Редакция надеется продолжить разработку этих вопросов и 
посвятить им один из будущих выпусков. 

Новая холодная война – продукт глобализации, и в этом ее 
главная особенность. Именно глобализация выступила катализато-
ром роста системы противоречий, лежащих в основе новой холод-
ной войны. Глобализация привела в прямое соприкосновение, час-
то провоцирующее соперничество и конфликт, многочисленные 
страны и народы. Она же сделала эти страны зависимыми друг от 
друга и дала им в руки новые инструменты борьбы: информаци-
онные, торговые, технологические, экономические. 

Глобализация остро поставила вопрос о национальном суве-
ренитете. Если курс национальной валюты определяется флуктуа-
циями на мировых рынках и иностранных биржах, экономический 
рост зависит от благосклонности иностранных корпораций и пра-
вительств, а безопасность страны зависит от того, насколько она 
подчиняется не ею придуманным правилам, то что в современном 
мире означает суверенитет? 

Что означает понятие «национальная экономика», если су-
щественная ее часть управляется иностранными компаниями, вы-
полняющими волю своих правительств? 



 

 10 

Глобализация остро поставила и вопрос о глобальном управ-
лении. Прежние представления об упорядоченности мировой сис-
темы, будь они реалистской или либеральной природы, наталки-
ваются на главное противоречие нынешнего дня. Мир, особенно в 
экономической сфере, плотно интегрирован, взаимозависим и 
взаимосвязан, но в то же время состоит из многочисленных само-
стоятельных государств, исповедующих национальные интересы. 
По итогам прошлой холодной войны была сделана попытка соз-
дать самоназначенное мировое правительство, основанное на геге-
монии США и коллективного Запада. Эта конструкция не сработа-
ла, но другого эффективного решения пока нет. Сейчас, в ходе 
новой холодной войны, определяются вес, мощь и амбиции пре-
тендентов на участие в глобальном управлении, будь это государ-
ства, корпорации, религиозные движения или группировки хаке-
ров. Не вызывает сомнения перспектива утверждения в той или 
иной форме системы многополярности в международных отноше-
ниях и мировой экономике, но не до конца понятно пока, как она 
будет устроена, по каким правилам будет работать и какие инсти-
туты ее будут обслуживать. 

В отличие от предыдущей холодной войны, центральным 
для сегодняшнего конфликта является экономическое и техноло-
гическое измерения. Страны – участницы конфликта продвигают 
правила торговли и инвестиций, выгодные для базирующихся в 
них транснациональных корпораций, и борются с аналогичными 
шагами стран-соперниц. В какой-то степени такая конкуренция 
напоминает борьбу за рынки между великими державами в конце 
XIX в., но сегодня она разворачивается в принципиально иных ус-
ловиях. В прошлом великие державы продвигали интересы своего 
капитала путем территориального контроля и создания полных 
или частичных колоний. Сегодня капитал конкурирует в условиях 
относительно свободной торговли, и задача в большей степени за-
ключается в создании глобальных продуктов, которые бы продви-
гались на зарубежных рынках, не встречая противодействия. 

В условиях перехода мировой экономики к новому техноло-
гическому укладу на острие борьбы оказался вопрос, чьи компании 
сумеют создать и распространить под своим контролем по всей 
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планете технологии будущего, обеспечивая доминирование своих 
государств как в экономической, так и в политической областях. 
Вкупе с применением современного интеллектуального права тех-
нологическое доминирование превращается в инструмент управ-
ления, способствующий тому, что некоторые страны исключаются 
из доступа к технологиям, все больше отставая экономически от 
государств-лидеров. 

Важнейшим вызовом в эпоху новой холодной войны стано-
вятся климатические изменения и истощение природных ресурсов. 
Страны, всерьез озабоченные изменениями климата, теряют пер-
спективу экономического роста и с негодованием наблюдают за 
другими странами, никак себя не ограничивающими, стимули-
рующими свое развитие и способствующими дальнейшему загряз-
нению окружающей среды и изменению климата. 

Наконец, ценностно-этические и идеологические перемены, 
которые по-новому организуют страны и народы, также требуют 
своего анализа. Христианство, обеспечивавшее коллективному За-
паду столетия морального превосходства (по крайней мере, в своих 
собственных глазах), стремительно трансформируется во что-то 
другое. Меняются этническая и религиозная картины регионов 
мира, миграционные потоки перемешивают народы и создают но-
вую реальность, генерирующую конфликты. 

Как представляется, перечисленные выше вопросы требуют 
своего осмысления и на многие десятилетия станут частью науч-
ной и политической дискуссии. Хочется надеяться, что представ-
ленные в этом выпуске журнала статьи станут вкладом в эту дис-
куссию и позволят продвинуться в ней еще на один шаг. 

М.В. Братерский 
 


