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Аннотация
Пандемия коронавируса стала «последней соломинкой»,

которая приведет к изменению мирового порядка. Кризис
2020 года стал катализатором этих процессов. В книге
говорится об однополюсном мире: США и все остальные.
Такая модель отношений между государствами началась после
окончания холодной войны и провалилась вместе с идеей
«американской мечты»: иллюзорным шансом стать успешным
и богатым. Корпорации США не нуждаются в государстве,
они не учитывают общественные интересы. Россия вместе с
Китаем снова претендуют на мировое лидерство, несмотря на
противодействия со стороны США.
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Предисловие

 
Спрогнозировать развитие глобальных отношений и

определить его направление – это задачи, которые требу-
ют сбора материала, анализа и осмысления огромного объе-
ма данных о большом периоде времени. Попытка заглянуть
в будущее воспринимается в лучшем случае, как нескром-
ность. Любая книга – это в первую очередь отражение ми-
ровоззрения ее автора. Тем не менее текст перед вами – это
попытка выйти за рамки собственных взглядов, и на осно-
ве фактов и объективных данных о прошлом и настоящем
спрогнозировать, что будет дальше. Для такой задачи рам-
ки общих категорий и личных предпочтений узки и, следо-
вательно, невозможны. Для реалистичной оценки не следу-
ет обращаться к эмоциям. История тесно связана с эмоция-
ми, но этот текст – не исторический труд. Его цель – созда-
ние моделей; подобная цель достаточно сложна и амбициоз-
на, поэтому в настоящем труде мы претендуем на полноту
фактов и всех примеров. Книга увидела свет в разгар панде-
мии 2020 года1, показавшей слабости и недостатки общества
потребления. Пандемия продемонстрировала неготовность
всех сфер государств к подобным трудностям и подвергла
рефлексы общества серьезному испытанию. Стало очевид-

1 В Болгарии книга вышла в начале мая 2020 года.



 
 
 

ным огромное влияние, в том числе эмоциональное, которое
оказывает на общество информационная среда. Люди массо-
во попадают в замкнутый круг, который сами же и создали.
С одной стороны, людей преследует безумное мазохистское
желание удовлетворить информационный голод, составляю-
щий саму их жизнь. С другой стороны, они поддаются всеоб-
щему искушению: на них отовсюду льются бесконечные по-
токи информации, удовлетворяющие потребность в страхе,
панике и блокировке критического мышления. Возможно,
тем лучше, что книга вышла именно сейчас: нам необходим
ясный и разумный взгляд вперед, в будущее. Мир стоит на
пороге новой эпохи; процессы, идущие в последние двадцать
лет, формируют направление грядущих изменений. Кризис
2020 года стал той самой катастрофой, которая ярко освети-
ла реальные проблемы системы и в то же время предостави-
ла возможности для нового начала.

Односторонний взгляд на мир, взгляд исключительно с
точки зрения разума и логики невозможен. История показы-
вает, что великие достижения начинаются с эмоции, порыва
страсти, влюбленности в идею и горения ею. Разум и наука
впоследствии очерчивают путь. Для нас, современников со-
бытий, процессы могут идти бесконечно долго, когда мы на-
ходимся в гуще событий и принимаем решения в зависимо-
сти от текущих задач: если нам нужно победить врага к кон-
цу недели или месяца. Время также может ускоряться, когда
мы очень заняты. Тогда мы часто не замечаем красоту во-



 
 
 

круг, например, что весной зацвели деревья. Между тем этот
процесс идет неумолимо и подчиняется своим законам. То
же самое время для истории – всего лишь мгновение, пылин-
ка в огромной библиотеке, опустившаяся на забытые книги.
Но наше преимущество, преимущество людей в том, что мы
можем выбирать и видеть всю красоту одновременно – стоит
только захотеть. Мы можем взглянуть на ситуацию с высоты
истории, когда нам нужно взвесить и оценить все, что про-
исходит вокруг нас, и в то же время мы можем прожить каж-
дую минуту, почувствовать всю бурю эмоций. Вот что делает
нас людьми: мы можем смотреть в будущее и одновременно
ощущать каждое мгновение настоящего и прошлого.



 
 
 

 
Введение

 
Анализ процессов, происходящих в мире, расположение

их в нашей модели, а также интерпретацию нельзя проводить
без обращения к истории. Понимание настоящего требует
понимания прошлого, а проектирование будущего – это ре-
зультат их синтеза. Изучая отношения между государствами,
их особенности и эмоциональную составляющую, мы на са-
мом деле изучаем отношения между людьми. Каждое госу-
дарство представляет собой многократно увеличенную мо-
дель человека, совокупность положительных и отрицатель-
ных качеств, поэтому переносить человеческие черты на го-
сударства и международные отношения можно и даже нуж-
но. Именно так мы составим объективную картину их харак-
тера. Такие эмоции, как чувство истины, справедливости,
память, а также рефлексы, которые срабатывают при угрозе
или в кризис, свойственны и людям, и обществам, и объеди-
нениям на более высоком международном уровне. Память
человека определяет его образ жизни и цели, память о семье
отвечает за чувство родства и ценности. Они в свою очередь
формируют коллективное чувство, которое лежит в основе
государства. Успешная организация более крупных объеди-
нений и союзов зависит только от исторической зрелости го-
сударств и преодоления (но не забвения!) старых проблем и
противоречий. Идея забвения и размывания национальных



 
 
 

идей во имя некой общей великой цели абсолютно ошибоч-
на. Она приведет лишь к искажению истории и из-за этого
– к искажению будущего: во-первых, будут повторяться ста-
рые ошибки, а во-вторых, будет уничтожено коллективное и
индивидуальное самосознание. Несколько государств могут
сформировать здоровый союз, только сохранив свою память,
чувство принадлежности к нации и национальности. Такой
союз будет основан на прагматических интересах, осознан-
ном сожительстве разных культур и их терпимости друг к
другу.

В последние годы в Европе продолжаются целенаправ-
ленные попытки размыть, исказить коллективную память и
заменить ее чем-то иным. Этот процесс идет на уровнях
культуры и сознания людей, он создает новых врагов. Такая
вражда намного опаснее, чем чисто экономическое проти-
востояние, так как в случае успеха этих попыток вражда бу-
дет воспринята следующими поколениями. Поиск и созда-
ние врагов – как имеющих физическое воплощение, так и
невидимых (реальных и ложных) – вызывают страх в отдель-
ном человеке и в целом обществе. Страх же приводит к за-
мыканию в себе и состоянию беспомощности. Если страх не
будет преодолен, в человеке и обществе разовьется мнитель-
ность, появится агрессия, направленная как внутрь себя, так
и в сторону других. В итоге мы получим разрушение: духов-
ное и физическое – у человека и распад общественного до-
говора в государстве, в ином объединении или союзе. Страх,



 
 
 

посеянный государством среди своего народа, и культивиро-
вание государством образа врага приводит к бессознательно-
му отказу общества от внутренней свободы и личного про-
странства ради одного лишь обещания физической защиты.
Если государство создано войной, то оно будет поддержи-
вать состояние войны и бесконечно ходить по этому кругу,
чтобы оправдать свои излишние полномочия.

В последние десятилетия мир меняется – постоянно и
необратимо. Очевидно, что эксперимент по введению мо-
дели однополярного мира, начавшийся после холодной вой-
ны, потерпел неудачу. Мир, в котором мы живем, долгие го-
ды состоял из различных оппозиций: цивилизация – варвар-
ство, христианство – язычество, демократия – коммунизм,
Запад – Восток и т д. Сегодня мы наблюдаем глобальную
оппозицию нового типа: США – все остальные. Одна стра-
на, имеющая беспрецедентно мощное влияние, но и беспре-
цедентно сильную жажду ресурсов и капитала, сумела до-
стичь многих вещей, которые раньше не удавались никому, в
том числе завоевать подозрение и презрение со стороны всех
государств. Это произошло не внезапно и не за один день;
это был последовательный процесс, продолжавшийся мно-
го лет. Идея постамериканского миропорядка предполагает,
что до него существовал американский миропорядок. США
имели возможность влиять на огромное количество стран –
настолько сильного влияния ранее не было ни у кого. Такой
шанс выпадает один раз в истории. США получили его по



 
 
 

окончании холодной войны, но по ряду причин не сумели
извлечь из него пользу. Они не знали, как использовать та-
кую исключительную ответственность – быть первым и един-
ственным гегемоном на планете, так как им не хватило ис-
торической зрелости и созидательного инстинкта. Европей-
ское мировоззрение, инстинкты и рефлексы Европы – это
результат развития и бурных исторических, политических,
общественных процессов, продолжавшихся более двух ты-
сячелетий; у США такого исторического опыта нет. Истори-
ческая молодость и внезапное, взрывное достижение статуса
мирового лидера не дали государству и его элите времени
на осмысление уроков истории. Кроме того, на собственной
континентальной территории США не велось мировых войн,
что также повлияло на восприятие и, кроме того, не закали-
ло людей, не сделало их способными выдержать катастрофу
войны. Отсутствие подобного опыта, а также активно рекла-
мируемая идея об исключительности привели к тому, что в
американском обществе не осознается потребность в соци-
альном государстве, подобном тем, что мы видим в Западной
Европе или в скандинавских странах. Внутренние проблемы
– от социальных до уже административных – провоцируют
внешние силовые проявления, создавая нестабильность, ха-
ос и конфликтные зоны. Становление США как мирового
гегемона происходило в состоянии, при котором внутреннее
содержание не соответствует форме. Неготовность общества
к этой роли и несоответствие настроениям элит в понима-



 
 
 

нии идеи страны как западной наследницы мировой импе-
рии вызывают в долгосрочной перспективе проблемы и ран-
ний закат. Плод, сорванный слишком рано, уже не дозреет.
Несмотря на то, что закат уже начался, влияние гиганта по-
прежнему очень мощно, и гигант неизбежно становится ча-
стью любой новой модели регулирования глобальных отно-
шений. На фоне этого процесса весь мир стал свидетелем
того, как другая страна за десять лет сумела воскреснуть и
открыть себя заново – стать актором, без которого теперь не
может быть решена ни одна мировая проблема. Россия, пря-
мая преемница восточного крыла универсальной империи,
смогла выйти из безвременья после холодной войны, адапти-
роваться и подтвердить тезис, что трудности закаляют. Здо-
ровые корни прошлого дали России силу и возможность пра-
вильно использовать историческое время, чтобы расти даль-
ше.

Третья страна, участвующая в формировании постамери-
канского мирового порядка, – это носительница тысячелет-
ней культуры, также воскресшая из еще более долгой эпо-
хи подавления и эксплуатации так называемым западным,
цивилизованным миром. Китай перерос стереотип «мастер-
ской мира» и, помогая другим, начал торговать влиянием на
глобальном уровне. Сейчас он уже ненавязчиво демонстри-
рует свою социокультурную модель как альтернативу. Дис-
циплина, общая цель и объединение сил, огромный рынок и
гигантский масштаб действий во всех направлениях помог-



 
 
 

ли китайскому государству стать одним из столпов новой ар-
хитектуры мировой безопасности.

Три эти страны образуют базу новой модели мирового
порядка и стабильности. Эту модель можно представить в
форме треугольной призмы, основание которой составляют
США, Россия и Китай. Евросоюз, Израиль, Индия, Иран,
Турция, Саудовская Аравия и другие субъекты располагают-
ся на следующих сечениях призмы в соответствии со своим
региональным или локальным влиянием. Изменения в ми-
ре неизбежны, и в последние два десятилетия идет послед-
ний этап подготовки к ним. Решающий удар по привычному
положению дел нанес один новый и в то же время старый,
как мир, фактор. Пандемия 2020 года – с одной стороны,
природное событие, данное миру для достижения баланса,
с другой стороны, социальный и научно-информационный
эксперимент – проверила рефлексы и инстинкты всех госу-
дарств и обществ, ускорила выход международных отноше-
ний на новый этап. СМИ погрузили общества в гипнотиче-
ский сон, провели анестезию, что позволило всем мировым
процессам развиваться, не встречая сопротивления. Панде-
мия также дала однозначный ответ на вопрос о необходи-
мости возрождения мощных национальных государств, ко-
торые должны быть в состоянии справиться с кризисами са-
мостоятельно. Успешная адаптация государств, которые до
кризиса 2020 года уже участвовали в изменении парадигмы
международных отношений, также означает их участие в со-



 
 
 

здании новой архитектуры безопасности. Небольшим стра-
нам этот кризис преподал суровый урок: ответственность за
свой народ предполагает переосмысление и изменение поли-
тики в отношении участия государства в стратегических сек-
торах экономики. Это, в свою очередь, требует восстановле-
ния сильной системы образования: только так можно сфор-
мировать общество, подготовленное к решению любых про-
блем. Любой финансовый кризис, стихийное бедствие или
социальный эксперимент также имеет положительную сто-
рону: благодаря ему мы находим недостатки системы и спо-
собы их исправить.

Об этом в том числе и книга, открытая перед вами: мы
проследим за ростом империи и изучим ее влияние на мир
на уровнях экономики, военной мощи, но в первую очередь
на уровнях культуры, языка и духовного наследия – ведь это
и есть истинное наследие государства и мерило его величия.
Мощь оружия и численность армии обязательны для возвы-
шения государства, но решающей роли они не играют. Импе-
рия обречена на закат, если отсутствие исторического опыта
и времени на адаптацию сочетаются в ней с высокомерием и
чувством собственной исключительности. Этот труд иссле-
дует формирование нового постамериканского миропоряд-
ка и возможности, которые он дает государствам и союзам.
Анализ охватывает конец XIX века, весь XX век, а также
проблемы, которые ставит перед нами XXI век.



 
 
 

 
Глава первая

Генезис и параметры
американского миропорядка

 
 

§ 1. Котел для переплавки народов
 

«Вон он, великий плавильный котел – слушайте!
Слышите рев и бурление? Там зияет его пасть; она
поглощает тысячи людей со всех концов света и
весь их скарб. Как кипит, как клокочет этот котел!
Здесь кельты и латиняне, славяне и тевтонцы,
греки и сирийцы…»2

Рубеж XIX–XX веков был периодом индустриализации,
стремительной глобализации и утверждения национальных
идей в политике многих стран. Международные отношения
все еще развивались под влиянием великих держав Европы.
С начала XIX до начала XX века европейцы владели 85 %
территории земного шара. В 80-е годы XIX века на сферы
влияния была поделена Африка, а затем та же участь по-
стигла Китай. Самый длинный период мира в Европе начал-
ся в 1815 году с окончанием Наполеоновских войн и фор-

2 Отрывок из пьесы Израэля Зангвилла «Плавильный котел» (The Melting Pot),
1908 г.



 
 
 

мированием «европейского концерта». Этот период преры-
вали лишь относительно краткие войны. Но это было зати-
шье перед бурей. Разговоры о мире достигли апогея в 1901
году, когда была присуждена первая Нобелевская премия.
Это лишь подтверждает аксиому, что чем больше мы гово-
рим о какой-либо цели, тем вероятнее, что для ее достиже-
ния мы ничего не делаем. Одновременно с разговорами о
мире шла систематическая подготовка к большой войне. Ев-
ропейские страны подписывали разнообразные соглашения
и объединялись в блоки. Именно мирные оборонительные
союзы, эта новинка в европейской дипломатии, свидетель-
ствуют, что столкновение было неизбежно. Раньше всех был
сформирован австро-германский союз, заключенный в 1879
году, позднее к нему присоединилась Италия. Вслед за ним
в 1894 году появился франко-русский союз.

Примерно в это же время, в 1890 году, ушел в отстав-
ку Бисмарк, и Германия начала проявлять интерес к миро-
вой политике и приобретению колоний. Вступление, хоть и
с опозданием, в колониальную гонку мощного германского
государства вызвало страх и даже паранойю. Колониальное
соперничество и борьба за ресурсы в рамках идеи о самодо-
статочности государства также внесли свой вклад в разруше-
ние хрупкого мира.

В это же время на Западе, по ту сторону Атлантическо-
го океана, шли процессы, которые впоследствии привели к
взрывному росту и рождению новой великой силы. Соеди-



 
 
 

ненные Штаты должны были стать мировым государством.
Это было закономерно, и этому способствовали несколько
факторов.

Основу американской государственности заложили Де-
кларация независимости 1776 года, Конституция США, при-
нятая в 1789 году, и Билль о правах, содержащий первые де-
сять поправок к Конституции. Эти документы вскоре стали
восприниматься как священные тексты своеобразной новой
религии, которая ставила государство, его интересы и права
граждан выше обыкновенных политических задач и не до-
пускала ошибок и коррупции. На сакральное значение осно-
вополагающих документов указывает даже помещение, в ко-
тором они хранятся. Ротонда Национального архива США
больше похожа на храм, чем на привычный архив или му-
зей.3 Это и есть храм, который осмысляет и возвышает все
будущие имперские амбиции страны. В основе капиталисти-
ческого строя и промышленного развития США был проте-
стантизм. Это мировоззрение формировало страну изнутри,
через ее граждан. Основой же подхода страны к взаимодей-
ствию с внешним миром стал именно этот культ государства.

3 Первый сейф, в котором хранились основополагающие документы, разрабо-
тала в 1953 году фирма Molster Safe Company. Масса сейфа 55 тонн, а по размеру
он сравним со шкафом для одежды. В сейфе поддерживаются постоянная тем-
пература и влажность. Он также устойчив к ядерному взрыву. Сейф был осна-
щен подъемным механизмом, с помощью которого документы прятали на ночь.
В начале XXI века на ремонт и реставрацию сейфа потратили 110 млн долларов.
Детали проекта засекречены.



 
 
 

Другим фактором, предопределившим развитие США до
уровня мировой державы, было расширение территории.
После войн Европа нуждалась в деньгах, и в 1803 году США
воспользовались и выкупили у Наполеона за 15 млн долла-
ров целый регион – Луизиану. В 1819 году США выкупили
у Испании Флориду. Расширение страны на юго-запад шло с
большим трудом. Почти десять лет, с 1836 по 1845 год, Те-
хас, входивший тогда в состав Мексики, но заселенный аме-
риканскими колонистами, воевал с Мексикой, стремясь при-
соединиться к США.4 В итоге был подписан договор в Гваде-
лупе, и США получили от Мексики земли сегодняшних шта-
тов Техас, Нью-Мексико, Калифорния, Невада, Юта, Ари-
зона, Оклахома, Канзас, Колорадо и Вайоминг. Это огром-
ная территория – весь американский юго-запад и часть се-
вера (штат Вайоминг). В 1846 году был разрешен спор с Ве-
ликобританией о территории штата Орегон, и на 49-й парал-
лели была установлена граница с Канадой. Успешное осво-
ение территорий между Атлантическим и Тихим океанами
предопределило экономической и политический прогресс:
новые земли обеспечили страну природными ресурсами, а
также дали будущим переселенцам из Европы и Азии, кото-
рые сформируют облик американской нации, возможность
жить полноценной жизнью.

До эпохи «котла для переплавки народов» большинство

4 Гаврилов Б. История на новото време. София: Св. Климент Охридски, 2011,
с. 241.



 
 
 

новых американцев имели британское происхождение. Их
родным языком был английский, и, как мы уже говорили, на
их образ жизни, трудовые привычки и мораль оказал огром-
ное влияние протестантизм. Серьезная проблема, с кото-
рой предстояло столкнуться молодому государству, – хозяй-
ственные, экономические и этические различия между Се-
вером и Югом. Столкновение между капиталистическим Се-
вером с развитой промышленностью и Югом с его плантаци-
ями и рабовладельческим укладом было неизбежным. Север
успел создать прочные связи с западной частью страны, где
производители зерна и кукурузы начали использовать новые
технологии обработки земли и производства. Вместе с этим
на севере были построены каналы, что привело к разрыву
связи с Югом по Миссисипи. Гражданская война 1861–1865
годов показала несомненное превосходство промышленного
капиталистического строя перед плантационным и рабовла-
дельческим. Победу Союза определили разница в скорости
и качестве производства оружия и товаров, логистическая
связность и в целом человеческий фактор. После граждан-
ской войны молодая нация объединилась, избавилась от со-
мнений в правильности капиталистического пути и откры-
ла для себя новые возможности развития, которые впослед-
ствии станут мечтой и целью всех народов мира. Все бу-
дут стремиться попасть в этот котел и стать частью единой
американской нации. Тем не менее важно отметить страш-
ную и часто оставляемую без внимания деталь: какой це-



 
 
 

ной это объединение стало возможным. Запад и территория
центральных штатов были под контролем государства, духа
Фронтира больше не существовало. Не осталось также само-
бытной американской культуры, развивавшейся столетиями
– культуры коренных американцев, индейцев. Чтобы стать
частью мировой культуры, континент принес огромное ко-
личество жертв и разрушил целый мир, уникальный и не
похожий на европейский. Индейские войны завершились в
1891 году: последним сражением считается бойня на ручье
Вундед-Ни, в которой погибло множество индейцев сиу. К
началу XX века индейцы были переселены в резервации, их
культура была фактически уничтожена. Этот страшный эпи-
зод из истории совсем молодого государства показателен для
понимания отношения будущих американцев ко всему, что
не является их частью и отличается от них. Стремление ото-
рваться от европейских корней и вместе с тем сохранить тра-
диции империй древних времен – одна из худших вещей,
которые могут произойти с цивилизацией в ее европейском
понимании. Не понимая непривычного и другого, люди объ-
являют его диким и варварским и любой ценой пытаются
преодолеть и побороть. Отсутствие понимания, или, точнее,
даже отсутствие попыток понять иную культуру, вызывает
как раз собственные варварские инстинкты, направленные
на уничтожение того, что невозможно понять. В итоге полу-
чилось, что новое государство, претендующее на новый под-
ход к взаимодействию, собирающее и объединяющее в себе



 
 
 

разные культуры, начало свой путь с теми же самыми поро-
ками, от которых оно пыталось избавиться.
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