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В статье рассматривается концептуальный кризис в оценках состояния международ-
ных отношений, в  которых усиливаются кризисные явления. В  поисках новых пер-
спективных моделей мирового экономического и политического развития, в стремле-
нии объяснить природу и причины ужесточения соперничества глобальных центров 
силы в  международных исследованиях, в  частности в  европеистике, предлагаются 
различные подходы и  стратегии, подчас кардинально отличные. Автор ставит во-
прос о месте эмпирики в этом научном поиске, о проблеме «измеряемости» тех или 
иных гипотез и обобщений. С помощью обращения к ряду конкретных показателей 
и статистических данных выявляется роль ЕС и ведущих европейских стран, России 
и других центров силы в мировой политэкономической табели о рангах. Анализиру-
ется состояние баланса сил внутри ЕС, основные риски и уязвимости в его развитии. 
В контексте мировой пересборки оцениваются позиции и главные вызовы для Рос-
сии. Сделан вывод о том, что в ближайшем будущем дальнейшее укрепление получит 
феномен полицентричного мира с элементами сложносоставной квазибиполярности. 
При этом квазибиполярность представляет собой более адекватную конфигурацию, 
чем гипотеза об американо-китайской «новой биполярности». США и Китай все на-
гляднее образуют основную конфронтационную ось мировой политики на обозримое 
будущее. В то же время она имеет квазибиполярный характер ввиду того, что коли-
чество восходящих центров силы, сопоставимых с Соединенными Штатами и Кита-
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ем и имеющих растущие геополитические амбиции, заметно больше, чем в ситуации 
второй половины XX в.
Ключевые слова: международные отношения, ЕС, Европа, Россия, США, Китай, концеп-
туальный кризис, эмпирика.

Введение

На фоне усиления кризисных явлений в глобальных процессах, фрагментации 
мирового политического и экономического пространства, разрушения сферы без-
опасности особую актуальность приобретает концептуальное осмысление про-
исходящих перемен. Являются ли 2020-е годы самодовлеющей эпохой каскадного 
разрушения прежней системы международных отношений и  построения новой 
или современные события укладываются в давнюю логику формирования новой 
международно-политической реальности начиная с  первой половины 1990-х го-
дов [1, c. 55‒77]? В зависимости от ответа на этот вопрос возможно совершенно 
по-разному трактовать причинно-следственные связи, оценки поведения тех или 
иных государств и их объединений, траектории и перспективы их развития. Како-
во соотношение конфликтного и кооперационного потенциалов нынешней модели 
глобализации [2, p. 76‒96]? Опять же, в зависимости от ответа, субъекты между-
народных отношений могут взять курс на конфронтацию, вплоть до военной, или 
искать несиловые развязки противоречий. 

Во весь рост встают вопросы цивилизационного взаимодействия, историче-
ской динамики отношений между Россией и  другими частями света, феномена 
евразийской природы ее цивилизационного развития, противостояния парадигм 
универсализма и полицентризма [3, p. 429‒503; 4, p. 574‒580; 5]. Все больше места 
цивилизационной тематике отводится на страницах ключевых официальных до-
кументов. В  новой редакции Концепции внешней политики РФ, утвержденной 
31 марта 2023 г., говорится об особом положении России как самобытного госу-
дарства-цивилизации, обширной евразийской и  евро-тихоокеанской державы 
[6]. Продолжается изучение кризиса «либерального мирового порядка» и упадка 
легитимности «американской империи» [7, c. 46‒55]. Происходит столкновение 
взглядов о  формирующейся структуре отношений между ведущими центрами 
силы, в том числе в терминах «политической геометрии» [8, c. 62‒72; 9, p. 429‒503; 
10, c. 11‒26]. Идет поиск новой модели мировой экономики и путей преодоления 
кризиса в экономической науке и теории [11, c. 129‒142]. Пересматриваются тра-
диционные подходы к  представлениям об экономических последствиях феноме-
на региональной интеграции, о соотношении ее выгод и издержек [12, p. 105‒112]. 
Концептуальные споры и  научный поиск в  отношении состояния глобализации, 
мировой политики, экономики протекают параллельно со столкновением принци-
пиально разных подходов к будущему международной безопасности, контроля над 
вооружениями [13, c. 62‒72].

Концептуальный кризис во многих областях знаний, на основе которых стро-
ится международная аналитика, проистекает, помимо прочих причин, из  про-
блемы доказуемости, «взвешиваемости» на основе эмпирических данных той или 
иной гипотезы в отношении мировых процессов. Например, в части санкционно-
го противостояния, проблематично заглянуть внутрь «черного ящика»  — систе-
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мы восприятия по обе стороны санкционного давления, чтобы адекватно оценить 
масштаб наносимого ущерба [14, c. 103‒119]. Можно инициировать крупные стра-
тегические проекты, например американский «поворот к  Азии» или российский 
«разворот на Восток» [15–18], но затем встает задача «измеряемости» результатов 
их претворения в жизнь [19, c. 41‒51]. В зависимости от выводов, их научной обо-
снованности и степени склонности политических игроков к их восприятию и учету 
внешнеполитические стратегии демонстрируют низкую или высокую способность 
к адаптации и корректировке, могут занижать либо преувеличивать те или иные 
внешние риски и  опасности. Такие же вызовы стоят при претворении в  жизнь 
и проверке на прочность концепций «большого евразийского партнерства», «аме-
риканского лидерства», «мира, основанного на правилах», европейского «зеленого 
курса», китайских инициатив по глобальному развитию и глобальной безопасно-
сти, турецкой концепции «мир больше пяти» и др. 

Измеряемые параметры концептуального поиска 

Очевидно, что концептуального переосмысления требуют большие пласты со-
временных представлений о  природе политических, экономических, социальных 
процессов на глобальном, региональном и  локальном уровнях. Мировое инфор-
мационное пространство перенасыщено легковесными оценками и  прогнозами, 
которые редко опираются на научно обоснованные подходы. Однако зачастую 
именно они становятся популярными благодаря своей простате, эмоциональной 
заряженности и  прямолинейности. Ситуация усугубляется тем, что в  условиях 
обострения конкуренции между различными центрами силы медийное простран-
ство и социальные сети повсеместно используются для умышленной манипуляции 
общественным сознанием, для насаждения клише и  стереотипов, имеющих от-
даленное отношение к реальным явлениям. В результате не только искривляются 
и деформируются массовые представления о тех или иных событиях, но тактика 
и стратегия различных акторов мировой политики, попадающих в зависимость от 
ловушек умозрительного мышления, могут развиваться в тупиковом или, по край-
ней мере, неоптимальном направлении. 

Поставим задачу, используя выборочные эмпирические данные в  сфере де-
мографии, экономических тенденций и опросов общественного мнения, оценить 
положение дел в Старом Свете через призму поднятых выше вопросов и, оттал-
киваясь от измеряемых параметров, дать промежуточный диагноз состояния дел 
в нем. По экспертному мнению автора, отобранные данные в сумме подтверждают 
общерамочный тренд на формирование полицентризма со сложной внутренней 
структурой. 

Наиболее крупными игроками, которые здесь в наибольшей степени участву-
ют в противоборстве с Россией, включая ведущуюся с ней прокси-войну на Укра-
ине, являются Евросоюз и НАТО. Перечень европейских стран, состоящих в обе-
их организациях, почти полностью совпадает за рядом исключений, наиболее су-
щественным из которых теперь является Британия. Вступление в альянс Швеции 
вслед за Финляндией — вопрос времени. 

Население ЕС в 2021 г., после брекзита, составляло порядка 450 млн человек. 
Значительно опережает остальные 27 стран-членов по этому показателю Герма-
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ния — в ней проживает более 80 млн. В целом население объединения — это 5,7 % 
от мирового (рис. 1) [20; 21]. С большим отрывом впереди идут Китай и Индия. 
За ЕС следуют США, Индонезия, Пакистан и т. д. Россия находится на 10-м месте 
между Бангладеш и Мексикой. Население Евросоюза, по данным ООН, в следу-
ющие пятьдесят лет будет сокращаться. В  1970  г. оно превышало 10 % населе-
ния Земли, но, согласно прогнозу, к 2070 г. эта цифра опустится примерно до 4 %. 
Также ожидается, что в этот период произойдет сильное снижение доли Китая 
в населении мира с неоспоримым выходом по этому показателю на первое место 
Индии. 

По данным Всемирного банка на 2021 г. о ведущих субъектах мира по вало-
вому внутреннему продукту (по текущему обменному курсу), на мировой сцене 
безальтернативно доминируют три игрока — Соединенные Штаты, Китай и Евро-
союз (показатели, превышающие 16 % мирового ВВП). Необходимо уточнение, что 
Единый рынок еще далеко не достроен, функционирует в условиях ЕС как свое- 
образной квазиконфедерации и поэтому имеет свои особенности как единица из-
мерения при сравнении с рынками национальных государств1. Поэтому в данной 
выборке используются как суммарные показатели экономик стран — членов ЕС, 
так и наиболее крупные из них в отдельности (рис. 2). Ко второй весовой категории 
можно отнести Японию и Германию (выше 4 % от мирового ВВП); к третьей — Ин-
дию, Британию и Францию и к четвертой группе (до 2 %) — девять стран, включая 
Россию на 12-й позиции (на 11-й, если исключить ЕС). Таким образом, по выбран-
ному показателю из европейских государств Германия, Британия, Франция и Ита-
лия опережают ее, а Испания отстает, пропустив вперед также Бразилию. Данную 
выборку из 17 стран мы используем и для последующего сравнительного анализа 
на основе дополнительных критериев. 

1 О внутренних противоречиях Экономического и  валютного союза ЕС см., например: [22, 
c. 59‒73].

Рис. 1. Доля стран от населения мира в целом 
(в 2011 и 2021 гг.)., %

С оставлено по данным [21].
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При расчете ВВП по паритету покупательной способности (ППС  — показа-
тель, лучше всего подходящий для международных сопоставлений реальных до-
ходов и уровня жизни населения отдельных стран) картина существенно меняет-
ся (рис. 3). Здесь первую позицию уже несколько лет занимает Китай, за которым 
следуют США и ЕС. Другими словами — тройка безусловных лидеров сохраняется, 
хотя и в иной последовательности. Россия идет вслед за Германией на 7-м месте (на 
6-м без ЕС), т. е. ее позиции при таком расчете улучшаются в два раза. Остальные же 
крупнейшие европейские экономики оказываются ниже, причем из десятки лиде-
ров выпадают Италия и Испания. На более высокие позиции поднимаются, помимо 
Китая, другие центры глобального Юга — Индия (4-е место) и Бразилия (9-е).

Чтобы точнее определить место в мировой табели о рангах участников выбор-
ки в привязке к размеру населения, обратимся к ВВП на душу населения по теку-
щему обменному курсу (рис. 4). Этот показатель отражает накопленное в обществе 
богатство на каждого жителя. На первое место вновь выходят США. Другие круп-
нейшие западные страны, включая европейские, находятся в десятке лидеров. На 
сей раз Евросоюз в  целом проигрывает Германии, Британии и  Франции, взятым 
в отдельности, что не удивительно с учетом большой неравномерности развития 
стран — членов ЕС. Россия оказывается на 12-м месте. Ожидаемо выглядит на-
хождение в нижних строках Бразилии, Индонезии, Индии, население которых по 
благополучию пока в разы уступает наиболее развитым конкурентам. Непривычен 
другой факт — по данному показателю Россию теперь опережает Китай, несмотря 
на огромную разницу в населении, что подчеркивает увеличение ряда асимметрий 
между двумя государствами.

Рис. 2. ВВП стран мира в 2021 г. (в текущих ценах, трлн долл. США)
С оставлено по данным [23].
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Рис. 3. ВВП стран мира в 2021 г. (трлн долл. США, в постоянных ценах 2017 г., по ППС)
Ис точник: [24].

Рис. 4. ВВП на душу населения (тыс. долл. США, в текущих ценах, 2021 г.)
Ис точник: [25].
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Вновь обратимся к ППС при расчете ВВП на душу населения (рис. 5). Россия 
значительно улучшает свои показатели в  абсолютном выражении (более 30  тыс. 
долл. США), хотя и поднимается только на одну позицию, не попадая в десятку ли-
деров. Доминируют США и другие западные центры силы, среди которых ЕС рас-
полагается на 6-м месте, а Китай опускается на 14-е. Как и в случае всех уже приве-
денных методов оценки, эти расчеты подтверждают ведущую роль Германии в ЕС, 
вслед за которой, попеременно опережая друг друга в зависимости от выбранных 
показателей, следуют Франция и Британия. За ними идут Италия и Испания уже 
в такой неизменной последовательности. В принципе, этот расклад сил в Западной 
Европе, в частности для Евросоюза, давно является характерным. Франко-герман-
ский тандем по-прежнему обоснован объективными экономическими показателя-
ми, хотя политические факторы в последние годы создавали серьезные сложности 
в отношениях между Берлином и Парижем. И все же Ахенский договор, подписан-
ный ими в январе 2019 г., стал ясным сигналом, что два главных локомотива ЕС 
по-прежнему рассматривают друг друга в связке. Под влиянием брекзита ведущие 
страны — члены ЕС в последние годы предпринимали шаги по коррекции, если не 
реконфигурации внутреннего баланса сил. Об этом говорит, например, политика 
Италии, стремившейся стать третьей по значению в ЕС после Германии и Франции. 
Хорошим подспорьем для Рима стало заключение в 2021 г. с Францией Квириналь-
ского трактата и его последующая ратификация [26].

Что касается показателей Британии, то они, хотя и  выглядят впечатляюще 
в приведенной выше статистике, уже не могут оцениваться как прежде. После брек-
зита страна перестала быть составной частью трех доминирующих в мире эконо-

Рис. 5. ВВП на душу населения (тыс. долл. США, в текущих ценах, по ППС, 2021 г.)
Ис точник: [27].
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мик (США, Китай, ЕС) и, в отличие от европейской «большой четверки» (Берлин, 
Париж, Рим, Мадрид), теперь выступает сама за себя. Более того, не исключено на-
растание конфронтационных тенденций в отношениях между Британией и ЕС [28, 
c. 24‒31]. Это обстоятельство неизбежно снижает ее относительный вес в  миро-
вых делах. О том, что в условиях жесткой мировой конкуренции позиции Лондона 
ухудшаются, красноречиво говорят негативные экономические показатели Брита-
нии в 2022–2023 гг. 

Экономический рост зоны евро и Евросоюза в целом в течение долгого време-
ни был невысок, но относительно стабилен. Со второй половины 2013 г. и до панде-
мии COVID-19 в среднем он колебался вокруг двух процентов. На рис. 6 приводят-
ся данные за 2008–2022 гг., поквартальная динамика. В 2022 г. году ежеквартальный 
рост ВВП ЕС год к году составил 1,8 %. В 2023 г. увеличение этого показателя если 
и будет, то крайне незначительное, и еще несколько стран интеграционного объ-
единения могут оказаться в рецессии. Совсем иная картина складывается при рас-
смотрении динамики экономического развития быстрорастущих экономик АТР 
помимо Китая. По данным за первые три квартала 2022 г., средние показатели эко-
номического роста, например, Малайзии составили 9,36 % [29], Вьетнама — 8,8 % 
[30], Филиппин — 7,76 % [31], Индонезии — 5,39 % [32], Сингапура — 4,2 % [33]. 
Налицо последовательное продолжение глобального тренда на подъем АТР и осла-
бление конкурентных позиций европейских экономик. 

Европейская часть Запада при всем накопленном богатстве продолжает посте-
пенно терять свои преимущества в пользу других. Безусловно, санкционная война 
с Москвой, курс на полный отказ от российских энергоресурсов, потеря крупно-
го внутреннего рынка России наносят ощутимый вред экономическим позициям 
ЕС, особенно странам с энергоемкими промышленными производствами, а значит, 
в первую очередь — Германии. В то же время пока рано говорить об окончатель-
ном оформлении «смены эпох» в экономических отношениях ЕС и Германии с Рос- 
сией [35]. Значительная часть европейского бизнеса еще рассчитывает со временем 
возобновить здесь активную деятельность. Со своей стороны, США при всей де-
монстрации евроатлантической солидарности проводят прагматичную политику 

Рис. 6. Темпы роста ВВП ЕС и еврозоны по сравнению с предыдущим кварталом (%, изменение 
на основе сезонных данных)
С оставлено по данным [34].
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в собственных интересах. Очередной демонстрацией этого стал Акт о снижении 
инфляции [36] и последовавший драматический диалог ЕС с Вашингтоном на тему 
учета союзниками по обе стороны Атлантики интересов друг друга. 

Другим наглядным примером отставания европейских государств от мировых 
лидеров является положение дел в сфере инвестиций в НИОКР. Здесь они продол-
жают в разы уступать не только США по показателю доли в мировом объеме вло-
жений, но начиная с 2010-х годов и вырвавшемуся далеко вперед Китаю. На 2020 г., 
из расчета по паритету покупательной способности, Россия, лишь немного опере-
жая Тайвань, находилась в этом соревновании на восьмом месте вслед за Британи-
ей, Францией, Южной Кореей, Германией и Японией. Однако и лидерство Соеди-
ненных Штатов необходимо рассматривать в контексте с учетом того, что в 1960 г. 
их доля в мировых расходах на НИОКР составляла 69 %, а в 2020 г. — 31 % [37]. 

Но Европа не только развивается медленнее по сравнению с быстрорастущи-
ми регионами мира. В абсолютном выражении беднеет значительная часть евро-
пейцев. В  2022  г., по данным ОЭСР, продолжилось снижение реальных доходов 
населения многих государств Старого Света, включая Грецию (–6,9 %), Испанию 
(–4,5 %), Италию (–3,1 %), Британию (–2,9 %), Германию (–2,6 %) [38]. Экономиче-
ские проблемы сказывались на общественных настроениях, способствовали усу-
гублению социальной напряженности, противоречий между различными социаль-
ными группами. 

В этой связи показательно исследование известного американского междуна-
родного агентства по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям 
Edelman [39]. Среди прочего на основе опросов общественного мнения изучалось, 
как люди оценивают глубину внутренних проблем в своих странах, степень разде-
ленности обществ (рис. 7). В разряд государств, обществам которых грозит высо-
кая степень поляризации, попали Франция, Британия, Германия, Италия, Нидер-
ланды. В числе тех, где такая поляризация считается уже свершившимся фактом, 
оказались Швеция, Испания, США. Не может не обращать на себя внимание и то, 
что целый ряд ключевых стран глобального Юга расположился в зоне наименьшего 
риска, т. е. в противоположной части спектра самочувствия общества: наименьшие 
опасения по поводу состояния социальной сплоченности в своих странах вырази-
ли граждане Индии, Малайзии, Индонезии, Китая и ряда других. Это не отменяет 
того факта, что в зону максимального риска попали (или подошли к ней вплотную) 
некоторые незападные крупные игроки формирующегося полицентричного мира, 
например ЮАР, Бразилия, Мексика, Аргентина. 

Подтверждают неблагополучное состояние дел в  европейских странах и  ре-
зультаты замеров общественных настроений по другим ключевым вопросам. Так 
же как многие государства Запада и глобального Юга меняются местами в пред-
ставлениях о  стабильности своих обществ, инверсия происходит, например, и 
в представлениях о месте рыночных процессов в функционировании тех или иных 
государств. Оказалось, что лишь от 30 до 45 % населения Японии, Германии, Шве-
ции, Нидерландов, Испании, Франции, Британии считают, что бизнес может избе-
жать политизации. Даже в США этот показатель меньше половины (48 %). Напро-
тив, в Китае, Малайзии, Индонезии, Индии, Таиланде от 60 до 69 % респондентов 
верят в принцип независимости рыночных отношений от политического влияния 
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[39, c. 30]. Как мы видим, эти данные коррелируют с негативными и позитивными 
настроениями в выбранных государствах в сфере социальной сплоченности.

В вопросах отношений с Россией европейские страны в целом также все больше 
расходятся со странами глобального Юга. Например, в Китае, Индонезии, Вьетнаме, 
Алжире, Греции, Венгрии, Израиле, Турции, Мексике значительное большинство на-
селения выступает за сохранение экономических связей с нашей страной [40, p. 55]. 
Но в этом перечне находятся и некоторое европейские государства, что говорит о не-
однородности Запада. Как о  неоднородности бывшего Третьего мира говорит то, 
что превышение критических настроений в  отношении России над позитивными 
зафиксированы, например, в Венесуэле, Бразилии, Индии, Иране. В каждом отдель-
ном случае этому есть свои объяснения, но важен вывод о том, что симпатии гло-
бального Юга в адрес России, тем более союзнические отношения, автоматически не 
гарантированы и борьба за них растянется на долгое время. Та же логика применима 
в отношении Запада, в рамках которого и сейчас у России сохраняется возможность 
маневра в зависимости от национальных интересов различных государств.

Важную роль в процессе структуризации отношений между государствами в ус-
ловиях развивающегося полицентризма играет фактор времени. Можно по-разному 
интерпретировать категорию «стратегическое терпение», но, безусловно, у нее есть 
свои ограничения и для Запада, и для его основных соперников. Опросы обществен-
ного мнения, проведенные в октябре — ноябре 2021–2022 гг. международной консал-
тинговой компанией KEKST CNC, наглядно демонстрируют текущую конфигурацию 
сил в мире, группирование государств в зависимости от их отношения друг к другу 

Рис. 7. Степень внутренних общественных конфликтов
С оставлено по данным [39].
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[41, p. 26]. Полученные данные подтверждают, что Китай и Индия являются главны-
ми «якорями» проведения российских интересов на глобальном Юге. Они же пока-
зывают плотную кластеризацию ведущих западных государств на антироссийской 
основе, где показатели Италии, Франции, Германии, США разнятся незначительно, 
но еще более жестко настроено общественное мнение в Японии, Канаде и особенно 
Британии (в целом превышение в этих странах сторонников конфронтации с Росси-
ей над противниками составляет 40 % и выше). Данные опросов позволяют просле-
дить ситуацию в динамике, которая ожидаемо показывает антироссийский «рывок» 
в общественных настроениях на Западе в 2022 г. по сравнению с предыдущим. Но для 
России неблагополучные подвижки произошли и в странах глобального Юга, вклю-
чая Бразилию и ЮАР, в которых критическое отношение к ней превысило позитив-
ное. Такой же сдвиг имел место в Китае и Индии, хотя в этих ключевых для России 
странах-партнерах большинство населения по-прежнему симпатизирует ей (число 
сторонников сотрудничества с Россией превышает число противников на 20–30 %). 
Надо сказать, что у Китая ситуация также по-своему сложная с учетом того, что Ин-
дия оказалась среди наиболее антикитайски настроенных стран наравне с Канадой, 
Японией, Британией и США [41, p. 28].

Отношения между США и их европейскими союзниками складываются также 
далеко не просто, как это происходило все последние годы и с балансом сил внутри 
ЕС между евроатлантистами и европочвенниками [42, c. 10‒25]. Имеющиеся в них 
сложности, а подчас и острые разногласия время от времени прорывались наружу. 
Свидетельством тому служит немало примеров: провал при Б. Обаме переговоров 
Вашингтона и  Брюсселя о  трансатлантическом торговом и инвестиционном пар-
тнерстве; «транзакционный» характер отношений между США и ЕС/НАТО в годы 
президентства Д. Трампа; противоречия при выводе американских войск из  Афга-
нистана при Дж. Байдене; сделка AUKUS за спиной Франции; протекционистский 
Закон о снижении инфляции, принятый конгрессом и утвержденный президентом 
США в  августе 2022  г. без консультаций с  европейцами и  др. Ввиду украинского 
конфликта создается впечатление, что сплоченность Запада не подлежит сомнению, 
но в действительности «стратегическая расстыковка» между США и Европой являет-
ся данностью XXI века. Однако со стороны европейцев прослеживается некое подо-
бие синдрома англо-американских «особых отношений», в которые в Британии верят 
со времен У. Черчилля, тогда как в США их давно считают не особыми, хотя и важ-
ными (в избранных сферах сотрудничества, например между разведслужбами). Так 
и в Старом Свете продолжают по исторической инерции полагать, что Европа для 
США — наиважнейший приоритет, тогда как это со всей очевидностью уже не так.

О реальном весе Европы в  представлениях американцев говорят, например, 
данные опроса, проведенного в марте 2022 г. известной социологической службой 
университета Мэриленда [43]. При ответе на вопрос, кто является ближайшими 
союзниками США, в перечень первых предпочтений демократов и республиканцев 
вошло девять стран. Демократы включили в него только три европейские страны, 
республиканцы — четыре. В обоих случаях Британия располагается на первом ме-
сте (34,1 и 39,2 %), Германия — на третьем месте у демократов (16,7 %) и на пятом 
у республиканцев (3,5 %); Франция — соответственно на четвертом (5,1 %) и ше-
стом (3,2 %). У  республиканцев среди первых предпочтений фигурирует также 
Польша на седьмом месте (1,5 %), тогда как у  демократов она появляется только 



220 Вестник СПбГУ. Международные отношения. 2023. Т. 16. Вып. 3

среди вторых предпочтений на 11-м месте (0,6 %). Бросается в глаза огромная раз-
ница в отношении демократов и республиканцев к Германии, как и то, что у тех 
и других Польша занимает достаточно маргинальную позицию. Помимо европей-
ских стран в перечень первых предпочтений вошли Израиль, Канада, Япония, Мек-
сика, Южная Корея и даже Китай (у демократов). 

Заключение

По количеству населения ЕС находится на третьем месте в мире, но его доля 
в населении Земли неуклонно снижает. В то же время Единый рынок еще долгое 
время будет сохранять место среди мировых лидеров, в том числе по технологи-
ческой оснащенности. Однако доля ЕС в глобальной экономике продолжит посте-
пенное падение. Интеграционное объединение вошло в зону длительного стагни-
рующего роста. Основными причинами этого являются более быстрое развитие 
незападных центров силы, риски политизированного «энергоперехода» и ангажи-
рованного «зеленого курса», стратегически недальновидный разрыв экономиче-
ских отношений с Россией, неравномерность развития стран-членов.

Подтверждается ведущая роль Германии в  ЕС, укрепившаяся в  результате 
брекзита. Тандем Берлина и Парижа продолжит функционировать при все более 
активном подключении Италии. Британия, судя по всему, еще не скоро выйдет 
из состояния геополитического лимбо. Серьезные экономические проблемы будут 
поддерживать высокий градус социальной напряженности в большинстве стран — 
членов ЕС. Развитые общества Западной и Центральной Европы испытывают бо-
лезненное расставание с принципами «государства благосостояния», социального 
рынка и линейного повышения доходов населения. 

Россия совершает трудный и форсированный переход в рамках политики «раз-
ворота на Восток». Ей, как и  большинству стран Запада, предстоит изнуряющая 
конкуренция за кошельки и сердца глобального Юга. В условиях «стратегической 
расстыковки» США с союзниками в Европе и курса Вашингтона на «двойное сдер-
живание» России и Китая будут множиться элементы российско-китайского тан-
дема, а  ведущие европейские континентальные государства продолжат попытки 
маневрирования между лояльностью заокеанскому «старшему брату» и  жизнен-
ной необходимостью развития экономического сотрудничества с Пекином. 

В прогностическом плане с опорой на приведенные данные можно утверждать, 
что дальнейшее укрепление получит феномен полицентричного мира. В  исследо-
вательское поле статьи не входило подробное рассмотрение структуры формиру-
ющейся полицентричности на глобальном уровне (на европейском уровне поли-
центричность очевидна). Однако приведенные данные, как и  иные исследования 
в рамках соответствующего научного дискурса, в частности упомянутые во вводной 
части статьи, с высокой долей вероятности позволяют говорить о том, что речь идет 
о полицентричности с элементами сложносоставной квазибиполярности. 

Квазибиполярность («мягкая» биполярность) представляется более точным опи-
санием грядущего порядка вещей в мировой табели о рангах, чем гипотеза об аме-
рикано-китайской «новой биполярности», основанной на аналогии с советско-амери-
канской «жесткой» биполярностью эпохи холодной войны. Не подлежит сомнению, 
что США и Китай все нагляднее образуют основную конфронтационную ось мировой 
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политики на обозримое будущее. Однако ее характеризует усеченный, квазибиполяр-
ный характер ввиду того, что количество восходящих центров силы, сравнимых по 
тем или иным параметрам с США и Китаем и имеющих самостоятельные геополити-
ческие амбиции, значительно выше, чем в ситуации второй половины XX в. 

Сверхдержав в  былом понимании уже не существует, сегодня растет число 
«нишевых» держав — мировых лидеров в определенной сфере деятельности. Одно-
временно история учит, что периоды конфронтации старых и  восходящих госу-
дарств чередовались с периодами стабилизации, установления нового баланса сил, 
складывания очередного «концерта держав» на основе тех или иных механизмов 
сдержек и противовесов, взаимодействия и конкуренции. Насколько быстро такой 
баланс возникнет в последующие годы, предвидеть пока сложно — это зависит от 
суммы усилий значительного числа государств и их различных объединений.
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The author explores a conceptual crisis in studies, dedicated to international relations, which 
are under pressure of growing number of threats and challenges. In search of new perspec-
tive models of global economic and political development and in the pursuit of attempts to 
explain the nature and causes of growing confrontation among different global actors spe-
cialists in IR, including European studies, propose various approaches and strategies, which 
often run counter to each other. The article focuses on a role of empirics in this scientific 
work, on a problem of measurability of different hypotheses and generalisations. On the 
basis of application of concrete indicators and data the author analyses the role of the EU, 
major European countries, Russia and other centres of power in world political-economic 
tables of ranks. The internal balance of power in the EU is explored, as well as main risks 
and vulnerabilities in its development. In the context of global reassembly the assessments 
are made on threats and challenges facing Russia. The conclusion is drawn that in the near 
future the phenomenon of polycentricity with elements of composite quasi-bipolarity will 
intensify. At the same tine, quasi-bipolarity represents more relevant configuration than the 
hypothesis about US-China “new bipolarity”. The United States and China more and more 
obviously shape new confrontational pivot of world politics in near future. This model is 
characterized with quasi-bipolarity because the number of rising powers, comparable with 
US and China in terms of capabilities and geopolitical ambitions, is much bigger than in the 
second half of XX century. 
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