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ВВЕДЕНИЕ

Определяющую роль в современном мире играют крупномас-
штабные и объективные процессы, в первую очередь станов-
ление полицентризма и новое перераспределение сил между 
ведущими центрами влияния. Нарастают конкуренция и про-
тивостояние, геополитическое соперничество возведено рядом 
влиятельных стран в ранг национальной стратегии. Произошло 
укрепление сторонников ставки на жесткую силу, полной сво-
боды рук в военной области. В эпоху холодной войны вся ар-
хитектура стратегической стабильности исходила прежде всего 
из интересов двух сверхдержав. Теперь же число ключевых игро-
ков значительно увеличилось. В первую очередь речь идет, по-
мимо США и России, о Китае и о Европейском союзе. 

Важный фактор — появление и внедрение новых систем 
и видов технологий и вооружений, как ядерных, так и обычных, 
кибертехнологий, которые стали «новыми вводными» для тра-
диционной системы контроля над вооружениями, требующими 
ее адаптации. На прогрессирующий развал архитектуры миро-
вой стабильности сильно влияет внутриполитическая ситуация 
в ряде государств, в первую очередь в США, где международные 
вопросы во многом стали заложником фронтального противо-
стояния части американского политического истеблишмента 
с президентом Д. Трампом и его электоратом.

Складывается парадоксальная ситуация, когда увеличение 
в условиях углубляющегося полицентризма количества транс-
региональных субъектов международных отношений, пре-
тендующих на часть ответственности за состояние дел в мире, 
пока не ведет к стабилизации системы глобального управления 
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и регулирования. Китай — первая экономика мира по паритету 
покупательной способности, продвигается по пути превраще-
ния в сфере вооружений в третью сверхдержаву. По понятным 
историческим причинам Пекин не имеет отношения к догово-
ренностям об ограничении противоракетных систем, страте-
гических наступательных вооружений, ракет малой и средней 
дальности, выработанным в эпоху холодной войны. 

Европейский союз, будучи мощным экономическим игро-
ком, пассивен и невнятен по многим вопросам региональной 
и глобальной безопасности, особенно по вопросам деградации 
системы стратегической стабильности. ЕС, заявив в «Глобаль-
ной стратегии» 2016 г. о курсе на «стратегическую автономию», 
не занял вразумительной позиции в ответ на более раннее ре-
шение США выйти из Договора по ПРО, а в 2019 г. — из До-
говора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Бо-
лее того, он предпочел в целом повторять американские доводы, 
оправдывающие решения Вашингтона. В целом Брюссель идет 
в кильватере антироссийских и антикитайских настроений, 
охвативших Америку. На фоне этого существует вероятность 
повторения в том или ином виде событий первой половины 
1980-х гг., связанных с размещением в Европе ядерных ракет 
наземного базирования. При этом ничего напоминающего ан-
тивоенное движение того времени теперь нет.

Невосполнимый вред международным отношениям в по-
следние десятилетия нанесла идеология «либерального интер-
венционизма», вмешательства, вплоть до военного, в дела дру-
гих государств под лозунгами либеральной демократии. Это 
своего рода манихейский взгляд на мир как на противостоя-
ние добра и зла, на мир, в котором «ты с нами или против нас», 
на мир, в котором нет места постулату о возможности партнер-
ства различных обществ, культур, цивилизаций, социально-
экономических и политических систем.

В свое время в период холодной войны обе стороны дости-
гли значительной степени взаимопонимания и даже доверия 
в отношении идеи баланса сил. То был не идеалистический, 
а реалистический взгляд на востребованность стратегической 
стабильности, системы сдержек и противовесов, способности 
идти на компромиссы и учет интересов друг друга.
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2020 г. станет вместилищем знаковых годовщин: оконча-
ния Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, 
создания Организации Объединенных Наций, атомных бом-
бардировок Хиросимы и Нагасаки, подписания хельсинкского 
Заключительного акта. Многое из наследия тех эпохальных со-
бытий продолжает зримо определять картину и состояние дел 
в мире. Он с тех пор изменился до неузнаваемости. Но многие 
проблемы так и не были решены, в том числе проблемы вой-
ны и мира, международного терроризма, социального неравен-
ства, геополитического противостояния, экологии и изменения 
климата, демографии и религиозной нетерпимости. В ряде сфер 
они усугубились.

Эйфория от процессов глобализации осталась в прошлом. 
Множатся элементы деглобализации. Международный валют-
ный фонд в октябре 2019 г. понизил прогноз роста мировой эко-
номики до 3 %, что стало худшим показателем со времен гло-
бального экономического кризиса 2008–2009 гг. Обострилась 
ситуация в Европе, на Ближнем Востоке, в Персидском зали-
ве, в отношениях между Россией и Западом, между Соединен-
ными Штатами и Китаем. Продолжается мучительный процесс 
брекзита, развеявший представление о необратимом характере 
европейской интеграции. Былая монолитность Североатланти-
ческого альянса поколеблена действиями США, Турции, стрем-
лением западных европейцев к интеграции своих военно-про-
мышленных комплексов в рамках ЕС.

Раскручиваются торговые войны, многочисленные оча-
ги напряженности продолжают терзать Африку, появились 
они и в  Латинской Америке. Евросоюз деморализован резким 
всплеском разногласий с США, внутренними противоречия-
ми между собственными севером и югом, западом и востоком. 
Старый Свет полон разделительными линиями, санкционны-
ми режимами, замороженными или тлеющими конфликтами, 
повсеместны информационные войны. За последние годы про-
изошел существенный рост национализма, сепаратизма, по-
пулизма. Мощной подпиткой протестных настроений служит 
размывание в европейских обществах и США среднего класса, 
стагнация доходов. Устоявшиеся партийно-политические сис-
темы распадаются. 
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Но существует немало и контрфорсов на просторах евро-
пейской цивилизации, сдерживающих обвальный демонтаж 
традиционных механизмов управления и регулирования. Раз-
виваются процессы евразийской интеграции. Схлынул бес-
прецедентный поток мигрантов в страны ЕС. Осталась позади 
«великая рецессия». Противникам строительства «Северного 
потока — 2» не удалось его торпедировать. Развивается проект 
«Балканский поток». Россия вернулась в Совет Европы. На Ук-
раине к власти пришли новые силы, получившие мандат обще-
ства на мирное урегулирование кризиса на юго-востоке страны. 
Китайский проект «Один пояс — один путь» работает на «стяги-
вание» континента.

Институт Европы РАН подготовил новую коллективную мо-
нографию, которая стала двадцатым томом в ведущей свой отчет 
с 2007 г. серии «Старый Свет — новые времена». Мы постара-
лись дать всесторонний и научно обоснованный взгляд на сов-
ременную Европу, показывающий как все имеющиеся риски 
в ее развитии, так и составляющие запаса прочности континен-
та. В обозримом будущем он продолжит оставаться в зоне боль-
шой неопределенности, обремененный тяжелыми внутренними 
заботами и окруженный различными «дугами» нестабильности. 
Тем большее значение имеют научный подход к решению на-
копившихся проблем, расширение в анализе международных 
отношений и мировой политики поля фундаментальной науки, 
высокопрофессиональная экспертная поддержка внешней по-
литики России.


