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6 PHILOSOPHY AND THE MODERN WORLD

Важнейшей особенностью нынешнего состояния международной среды яв-
ляется нарастание турбулентности, вызываемой комплексом взаимосвязанных 
причин  — обостряющимся геополитическим соперничеством США и  Китая, 
кризисом в  российско-американских отношениях, разнонаправленностью дей-
ствий множества акторов, учащающимися социальными и  международными 
конфликтами, ситуациями хаоса и  неопределенности, мировоззренческими 
противостояниями, распространением настроений растерянности и  тревоги. 
Мир становится все менее предсказуемым и  более поляризуемым по линии 
противоборства демократии с  авторитаризмом. Положение в  глобальном со-
циуме чревато рисками разрушительных столкновений и  требует новых под-
ходов для преодоления напряженности.

Слово «турбулентность» происходит от лат. turbulentus, означающего «бур-
ный, хаотичный, неупорядоченный». Его использование указывает на преобла-
дание нелинейных процессов, непредсказуемость событий, нарушения порядка 
и  резкую смену трендов. Слово отражает не только названные объективные 
деструктивные реалии, но и  субъективные (массовый характер настроений 
безысходности, потери ориентиров, отсутствие видимых путей преодоления 
бедствий).

Наступление эры глобальной турбулентности прогнозировалось извест-
ным американским ученым Дж. Розенау в  канун распада СССР. В  книге «Тур-
булентность в  мировой политике: теория изменения и  преемственность» он 
предпринял попытку обоснования тезиса, согласно которому в  силу действия 
совокупности разных факторов, порождающих кардинальные сдвиги, миропо-
рядок оказывается в  состоянии высокой напряженности. Особенность совре-
менной мировой политики, согласно Дж. Розенау, состоит в  ее переходности, 
когда сложившиеся правила игры еще не перестали действовать, а  новые еще 
не начали функционировать в  полной мере. Результатом этого процесса явля-
ется вхождение мировой политики в  зону турбулентности [1]. 

Анализируя такие отличительные особенности турбулентности современ-
ной мировой политики, как неопределенность и  непредсказуемость, амери-
канский исследователь Н.Н. Талеб акцентирует внимание на усиливающемся 
влиянии случайных событий со значительной силой воздействия, в его терми-
нологии «черных лебедей» [2, с. 14]. По его мнению, их роль возрастает с  раз-
витием взаимосвязи и взаимозависимости акторов. 

В качестве одной из таких важных случайностей, радикально изменяющих 
существующую ситуацию, нередко рассматривается эпидемия COVID-19, про-
демонстрировавшая приоритетность выживания человечества по сравнению 
с базовыми ценностями личности.

Утрата действенности «равновесия страха» как дисциплинирующего фак-
тора поддержания мира не привела к  созданию эффективных международных 
механизмов согласования интересов государств. Существующие же механизмы, 
сформировавшиеся с  середины ХХ века и  видоизменившиеся после холодной 
войны, плохо приспособлены для выявления, институционализации и реализа-
ции общего интереса в обеспечении глобальной стабильности и решении глав-
ных мировых проблем  — контроля над вооружениями, особенно ядерными, 
нераспространения ОМУ, подавления международного терроризма и  транс-
национальной организованной преступности, пресечения наркопроизводства 
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и  наркотрафика, предотвращения гуманитарных и  экологических катастроф, 
борьбы с  голодом и нищетой.

Вызовы формирующемуся миропорядку носят для человечества экзистен-
циональный характер и  требуют консолидированной реакции разнообразных 
акторов  — от местного самоуправления до глобальных ТНК и  руководства 
великих держав. События последних лет актуализировали вопрос о  рефор-
мировании международных организаций, прежде всего ООН и  ее постоянно 
действующего органа  — Совета Безопасности, на который, согласно Уставу 
ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности. 

Объективные процессы размывают некоторые устоявшиеся принципы, на 
которых столетиями зиждился миропорядок. В  их числе представление о  на-
ционально-государственном суверенитете как конституирующем элементе 
международного права, восходящем к  Вестфальскому миру. В  условиях расту-
щей взаимозависимости мира просматривается перспектива дальнейшей эро-
зии этого общепризнанного принципа вплоть до его отмирания.

В рамках действующего международного права ожидаемо обострение кол-
лизий между его основополагающими принципами, обладающими равной 
юридической силой, — территориальной целостностью государств и самоопре-
делением народов. Усложнение глобальной среды расширяет возможности из-
бирательного подхода к их истолкованию и практическому применению. 

Существует определенный консенсус по поводу неприемлемости обрете-
ния новых территорий силой, но много споров ведется по вопросу о  праве 
вмешательства внешних сил для предотвращения репрессий и  геноцида пра-
вительств против своих граждан или невыполнения ими своих обязательств. 
Подтвержденная на Всемирном саммите ООН 2005 г. концепция ответствен-
ности мирового сообщества по защите населения от геноцида, военных пре-
ступлений, этнических чисток и  преступлений против человечности больше 
не пользуется единодушной поддержкой стран-членов, которые не способны 
договориться о том, в каких случаях участие в делах других государств следует 
считать законным и оправданным.

Девальвация международного права и  механизмов его реализации выра-
жается в  неспособности адекватно реагировать на современные вызовы и  ри-
ски, нарушении договорных обязательств, практике «двойных стандартов», 
что способствует расширению сферы применения силовых методов решения 
международных проблем и  опасному сползанию человечества к  доминирова-
нию права силы. 

В 2020-х гг. все более отчетливо проступают признаки цивилизационно-
го разлома глобального социума. Усиливается тенденция к  изменению балан-
са сил в  пользу азиатского ареала. Страны западной цивилизации не смог-
ли предложить миру привлекательную неидеологизированную перспективу  
развития.

Приближается к  биполярному противостоянию соперничество США — 
КНР, которое становится драйвером и  ключевой осью динамики мировой по-
литики, экономики, безопасности. Претендуя на международно-политическое 
лидерство, ведущие центры силы могут вступать на этой почве в  жесткую 
 конкуренцию и кооперативное взаимодействие.
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Прямое военное столкновение мировыми акторами рассматривается как 
неприемлемый вариант соперничества. Конкуренция, в  том числе и  жесткая, 
протекает в  двух основных формах  — попытках ослабить соперника путем 
непрямого воздействия и  управляемого (во избежание эскалации) давления 
на конкурента в  значимых регионах, нередко осуществляемого через недру-
жественные страны, находящиеся в  географической близости к  объекту воз-
действия.

Ведущие глобальные и значимые региональные акторы вовлечены в так на-
зываемые гибридные войны, к которым неприменимы нормы международного 
права, определяющие понятие «агрессия». Этот вид конкурентной борьбы за 
новый миропорядок вызывает рост напряженности по многим направлениям, 
но не принимает форму открытой войны. 

Новый тип конфликтов между ведущими странами мира зарождает-
ся и, видимо, стремительно будет развиваться прежде всего в  связи с  со-
блазном захвата частично освоенных и  практически ничейных сфер де-
ятельности, сулящих их обладателям огромные выгоды. Имеются ввиду 
возможности овладения общим достоянием человечества  — обширными 
акваториями Мирового океана, космосом, виртуальной средой интернета. 
В  упомянутых сферах отсутствуют очевидные собственники, нет четких 
юридических норм владения. Поэтому стремление к  их присвоению нака-
ляет атмосферу в  международных отношениях и  особенно между ведущими  
державами.

С начала 2000-х гг. объектом территориальных и  ресурсных притязаний 
стало обширное пространство Арктики, куда входят Северный Ледовитый 
океан, северные части Европы, Азии и  Северной Америки. Правовой режим 
региона определяется нормами международного права и  национальным за-
конодательством государств, имеющих официальный арктический статус,  — 
США, России, Канады, Норвегии и Дании.

Разрушаются ранее относительно устойчивые параметры мировой полити-
ки, ограничивавшие колебания ее переменных составляющих. Дальнейшее на-
копление кризисных ситуаций, фрагментация мирового пространства безопас-
ности приближают мир к  «точке невозврата», за которой будет трудно, если 
вообще возможно, остановить и  повернуть вспять процессы дестабилизации, 
предотвратить коллизии глобального масштаба.

При нынешнем состоянии мира немыслимая еще недавно масштабная 
 война между ведущими державами может казаться вполне возможной особен-
но из-за конфликта на Украине, ставшего самым острым кризисом в  Европе 
после 1945 г. В  этой связи резонна мысль известного американского полито-
лога-международника, Почетного профессора Колумбийского университета 
Р. Легволда о  том, что «вероятность вырастания такой войны из происходя-
щего на Украине может оказать некоторое положительное влияние, привнеся 
осторожность в растущее стратегическое соперничество между Соединенными 
Штатами и Китаем, облегчив путь к более серьезному стратегическому диалогу 
между ними и  к обоюдному стремлению лучше управлять своими ядерными 
отношениями. Кроме того, зловещие уроки украинского конфликта могут за-
ставить Индию и  Пакистан, а  также Индию и  Китай задуматься о  том, что, 
берясь за оружие, они каждый раз играют с  огнем. Однако самыми важными 
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двусторонними ядерными отношениями остается взаимодействие между США 
и Россией…» [3].

Существующее гибридное состояние международной среды, сочетающее 
элементы порядка, хаотизации и  турбулентности, на наш взгляд, следует оце-
нивать как неустойчивое мироустройство, результат тектонических сдвигов 
в  мировой политике. Это состояние может эволюционировать как в  направ-
лении миропорядка, так и  нарастания неуправляемости. Применение к  нему 
термина «мировой порядок» представляется не вполне корректным, основыва-
ющимся на преувеличении степени стабильности международной среды1.

При множественности нюансов в  интерпретации нынешнего состояния 
международной среды и  перспектив ее эволюции в  теории международных 
отношений (ТМО) просматриваются три наиболее вероятных сценария: 

1) возникновение сложной многослойной миросистемы с конкурирующими 
и часто пересекающимися интересами, по выражению сотрудника ис-
следовательской корпорации РЭНД М. Мазарра «смешанного» миропо-
рядка [4]; 

2) становление «новой биполярности» (США — Китай) с соответствующей 
перегруппировкой государств; 

3) сползание в хаос и воцарение неупорядоченного, неструктурированного 
«международного беспорядка», ситуации «игры без правил». В интерпре-
тации известного американского эксперта Р. Хааса, этот сценарий озна-
чает «замену нынешней системы международных отношений беспоря-
дочным взаимодействием автономных акторов» [5].

В настоящее время трудно предвидеть, в  каком направлении будут разви-
ваться события  — становления и  укрепления стабильного миропорядка или 
хаотического взаимодействия акторов, порождающего неуверенность в  пер-
спективах человечества. С нашей точки зрения, наибольшие шансы для реали-
зации имеет сценарий трансформации ныне функционирующего неустойчи-
вого мироустройства в  быстро меняющийся плюралистический миропорядок 
с  элементами биполярности (США — Китай). От целенаправленных усилий 
субъектов мировой политики по формированию стабильной международной 
среды, предотвращению глобального беспорядка во многом зависит будущ-
ность человечества. 
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