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Аннотация

Цель. Выявление ключевых институциональных характеристик перехода к многополярному 
миру и обоснование направлений развития российской экономики в период этого перехода, 
способствующих восстановлению позиций России как экономико-политического центра силы 
в новой модели мироустройства.

Задачи. Рассмотреть институциональные основы мироустройства для определения места 
многополярности среди других типов мироустройства; проследить особенности перехода 
к  многополярному миру как институциональной трансформации из точки противодействия 
доминированию одной сверхдержавы; сформулировать направления трансформации россий-
ской экономики при переходе к многополярному миру.

Методология. С помощью общих методов научного познания, а также институционального 
и цивилизационного подходов рассмотрен переход к многополярному миру как закономерный 
этап перехода к новой модели мироустройства, отражающей эволюцию мировых хозяйствен-
ных укладов и соответствующих им мировых порядков.

Результаты. Определены регулирующие функции формальных и ценностно-этических инсти-
тутов в институциональной среде мироустройства, а также роль государств и цивилизаций 
как их источников и гарантов. Выявлены институциональные разрывы моделей однополяр-
ного и многополярного миров. Обоснован тезис о том, что движение к модели многополяр-
ного мира подразумевает институциональную трансформацию в экономическом, социально-
духовном и политическом аспектах. Показана роль ценностей и сознательных усилий госу-
дарств при переходе к многополярному миру. Определены основные вызовы и угрозы при 
переходе к многополярному миру для экономики России и сформулированы направления 
усилий, необходимых для ее укрепления.

Выводы. Переход к многополярному миру представляет собой сложный процесс трансфор-
мации институтов мирового порядка и мирового хозяйственного уклада на основе учета 
национальных интересов и ценностных установок большого количества мировых акторов. 
В  период институциональной трансформации перехода перед российским государством воз-
никают новые вызовы в социально-ценностной, экономической и политической сферах. Раз-
витие российской экономики в переходный период должно стать основой укрепления эконо-
мико-политической мощи страны, ее национального суверенитета и обеспечить достойное 
место России в новой модели мироустройства. 

Ключевые слова: мироустройство, мировой порядок, мировой хозяйственный уклад, институты, 
однополярный мир, многополярный мир, глобализация
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Abstract

Aim. To identify the key institutional characteristics of the transition to a multipolar world 
and to substantiate the directions of development of the Russian economy during this transi-
tion, contributing to the restoration of Russia’s position as an economic and political center 
of power in the new model of the world order.

Objectives. To consider the institutional foundations of the world order to determine the place 
of multipolarity among other types of world order; to trace the features of the transition to a 
multipolar world as an institutional transformation from the point of counteraction to the 
dominance of one superpower; to formulate the directions of transformation of the Russian 
economy during the transition to a multipolar world.

Methods. Using general methods of scientific cognition, as well as institutional and civiliza-
tional approaches, the paper considers the transition to a multipolar world as a natural stage 
of transition to a new model of world order, reflecting the evolution of world economic patterns 
and their corresponding world orders.

Results. The regulatory functions of formal and value-ethical institutions in the institutional 
environment of the world order, as well as the role of states and civilizations as their sources 
and guarantors are determined. Institutional gaps in the models of unipolar and multipolar 
worlds are revealed. The thesis that the movement to the multipolar world model implies insti-
tutional transformation in economic, socio-spiritual and political aspects is substantiated. 
The role of values and conscious efforts of states in the transition to a multipolar world is shown. 
The main challenges and threats in the transition to a multipolar world for the Russian economy 
are identified and the directions of efforts necessary for its strengthening are formulated.

Conclusions. The transition to a multipolar world is a complex process of transformation of the 
institutions of the world order and the world economic order on the basis of taking into account 
the national interests and values of a large number of global actors. During the period of in-
stitutional transformation of the transition, the Russian state faces new challenges in the socio-
value, economic and political spheres. The development of the Russian economy in the transition 
period should become the basis for strengthening the economic and political power of the 
country, its national sovereignty and provide a worthy place for Russia in the new model of the 
world order. 

Keywords: world order, world order, world economic structure, institutions, unipolar world, multipolar world, 
globalization
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Введение

Рост неопределенности будущего, обуслов-
ленный нарастанием негативных эконо-
мических тенденций, а также усилением 
геополитической напряженности, актуа-
лизирует поиски концепций, обладающих 
достаточной объяснительной и прогности-
ческой способностью. Большинство авторов 
сходятся во мнении о нелинейном, волно-
образном развитии мировой экономики, 

состоящем в чередовании стабильных со-
стояний, накапливающих изменения в раз-
личных аспектах мироустройства, и транс-
формаций в мироустройстве, в той или иной 
степени снимающих накопленные противо-
речия [1; 2; 3; 4]. О разрушении прежней 
модели институтов свидетельствуют санк-
ционные ограничения торговых отношений, 
нарушение прав частной собственности как 
основы рыночной системы хозяйствования 
[5]. На  мировую экономическую арену  
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выходят новые акторы. По данным Всемир-
ного банка1, уже в 2021 г. страны БРИКС 
производили почти треть мирового валового 
внутреннего продукта (ВВП) по паритету по-
купательной способности, опередив страны 
«Большой семерки».

Осмысление происходящих изменений 
требует междисциплинарного подхода. 
На философского-мировоззренческом уров-
не в рамках партикулярного и трансцендент-
ного методов природа кризиса современного 
мироустройства рассматривается как дуа-
лизм концепций однополярного и  много-
полярного мира [6]. Более широкий набор 
полярности, а также анализ процессов раз-
вития глобализации представлен в работах 
о международных отношениях и геополити-
ке [7; 8]. Однополярная модель миропорядка 
исследована с позиций глобального господ-
ства [9] и сущностных характеристик соот-
ветствующего ей либерализма [10] в контек-
сте установки на накопление капитала [11]. 
Социальная проблематика многополярного 
мира подробно отражена в работе А. В. Ду-
гина [12], а обоснование многополярного 
мира как альтернативного мирохозяйствен-
ного варианта глобализации  — в работах 
С.  Ю. Глазьева [13; 14].

В современных исследованиях получи-
ли развитие различные стороны перехода 
к многополярному миру, такие как аннек-
сионные и сецессионные конфликты в ус-
ловиях глобализации [15], региональная 
латиноамериканская [16] и африканская 
интеграция [17], геополитическая борьба 
за Центральную Азию [18], проблемы ре-
ализации национальных интересов в раз-
витии Арктики [19], политико-правовая 
природа национального суверенитета [20] 
и возможности обеспечения безопасности 
на национальном уровне [21] в условиях 
становления многополярного мира.

Вместе с тем вопросам, связанным с фор-
мированием многополярного мира как но-
вой модели мироустройства в результате 
глубокой институциональной трансформа-
ции в единстве преобразования формальных 
и  ценностно-этических институтов, а также 
необходимым изменениям в российской эко-
номике в период перехода уделено недоста-
точно внимания. Указанные обстоятельства 
и определили цель настоящего исследования.

1 DataBank. World Development Indicators // 
World Bank Group. URL: https://databank.world-
bank.org/source/ world-development-indicators (дата 
обращения: 15.03.2023).

Методология

Теоретическую базу исследования состави-
ли общенаучные методы, такие как анализ, 
синтез, обобщение, сравнение, а также ин-
ституциональный и цивилизационный [22; 
23] подходы.

Результаты и их обсуждение

Институциональные основы многополярного мира

Для выявления институциональных основ 
многополярного мира необходимо разме-
стить это понятие в широком контексте, от-
ражающем мироустройство с позиций инсти-
туционального подхода. Системообразующим 
понятием в указанном научном контексте яв-
ляется понятие «мироустройство», имеющее 
междисциплинарный характер. В  филосо-
фии оно связано с поисками ответа на вопрос 
о том, как организовать человеческое обще-
ство для достижения гармонии, равновесия 
и справедливости между людьми и нацио-
нальными сообществами. С  экономических 
позиций мироустройство отражает разные 
стороны функционирования международной 
экономической системы: мировую торговлю, 
финансы, экономическое развитие, борьбу 
с неравенством и другие с точки зрения про-
цветания участников мирового сообщества. 
В мировой политике мироустройство означа-
ет установление мира и стабильности между 
различными государствами и остальными 
акторами на мировой арене посредством 
дипломатических усилий, переговоров, со-
глашений и  иных мер, направленных на 
предотвращение конфликтов [4].

Анализ междисциплинарного контекста 
показал, что в качестве главных составля-
ющих мироустройства, отражающих его 
политические и экономические аспекты, 
в современной системе понятий следует рас-
сматривать «мировой порядок» и «мировой 
хозяйственный уклад», как видно на ри-
сунке 1. Исследование позволило выделить 
основные характеристики мирового порядка 
как системы правил, норм и механизмов для 
регулирования международных отношений 
с целью решения различных проблем и раз-
решения конфликтов [24]:

– господствующие силы и их баланс, от-
ражающие возможности и границы влияния 
определенных стран или групп стран, при 
их стремлении поддерживать стабильное 
равновесие в глобальных делах;
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Рис. 1. Институциональные основы мироустройства
Fig. 1. Institutional foundations of the world order 

Источник: составлено авторами.

– международное право и нормы, регу-
лирующие поведение государств и других 
участников международных отношений, 
включая обязательства, принимаемые го-
сударствами на основе международных до-
говоров и соглашений;

– международные институты, в том чис-
ле международные организации, например, 
Организация Объединенных Наций (ООН), 
Всемирная торговая организация (ВТО), 

Международный валютный фонд (МВФ) 
и иные, призванные к достижению сотруд-
ничества, решения конфликтов и поддер-
жания мира;

– механизмы решения международных 
конфликтов, включая дипломатические пере-
говоры, миротворческие операции и другие 
средства мирного урегулирования споров.

При этом в рамках настоящего иссле-
дования важно обратить внимание на то, 
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что изменения геополитических тенденций 
и  глобальные события приводят к посто-
янному эволюционированию мирового по-
рядка, порождая различные его типы. Это 
находит отражение в различных моделях 
мироустройства, как показано на рисун-
ке  1. Мировой хозяйственный уклад, пони-
маемый как совокупность способов, методов 
и механизмов организации и функциониро-
вания мировой экономики в определенный 
период [13], может быть описан прежде все-
го через его ключевые элементы:

– характер производственной базы, ис-
пользуемые технологии и способы органи-
зации производства товаров и услуг; 

– организация мировой финансовой си-
стемы, включая международные финансо-
вые институты, валютные отношения и дви-
жение капитала между странами;

– объем и характер международной тор-
говли, в том числе особенности региональ-
ных и глобальных рынков;

– роль правительств и международных 
организаций в установлении правил и норм, 
регулирующих мировую экономику, в том 
числе торговля, финансы и инвестиции;

– способы распределения доходов и богат-
ства между странами и внутри них, включая 
вопросы социальной справедливости и борь-
бу с экономическим неравенством.

Мировой хозяйственный уклад находится 
под постоянным воздействием различных 
факторов, таких как технологические ин-
новации, политические решения, глобаль-
ные кризисы, демографические изменения 
и т. д. Закономерности динамики мирового 
хозяйственного уклада отражены во многих 
теориях и подходах, в том числе циклах 
«большой конъюнктуры» Н. Д. Кондратье-
ва, технологических укладах С. Ю. Глазье-
ва, мировых циклах накопления капитала 
Дж. Арриги, теории «созидательного раз-
рушения» Й. Шумпетера [1; 3].

Функционирование экономических субъ-
ектов в условиях тех или иных мировых 
порядков, мировых экономических укла-
дов в институциональной среде общества 
определено прежде всего формальными 
институтами, источником которых высту-
пают государства или группы государств, 
достигшие соглашений. Они же становятся 
гарантами выполнения институциональных 
требований, надежность следования кото-
рым экономическими авторами националь-
ного либо микроуровня связана с влияни-
ем и потенциальной, а иногда и реальной 

возможностью применения насилия, в том 
числе на межнациональном уровне. Одна-
ко не следует забывать о второй не менее 
значимой составляющей институциональ-
ной среды общества: о так называемых не-
формальных, то есть с позиции содержания 
ценностно-этических нормах и правилах, 
включающих в себя моральные ограниче-
ния, нравственные принципы и т. п., от-
ражающие определенный цивилизационный 
код. Источником и гарантом таких инсти-
туциональных правил служит та или иная 
цивилизация, фиксирующая социально-ду-
ховные аспекты мироустройства.

Соотношение различных политических, 
экономических и социально-духовных 
аспектов в институциональном контексте 
закреплено в понятии «институциональ-
ные матрицы» [25]. Однако различия меж-
ду Х и  У матрицами не дают достаточно 
оснований для сравнительного анализа 
четырех выделенных моделей мироустрой-
ства, как видно на рисунке 1, сочетающих 
в себе различные характеристики мировых 
порядков, мирохозяйственных укладов 
и  цивилизаций.

В настоящее время для различия разных 
видов мироустройства широко применяют 
понятие «полярность», отражающее количе-
ство сильных государств или центров вла-
сти, которые определяют структуру и харак-
тер мировых отношений. В зависимости от 
их количества можно выделить несколько 
видов полярности [4; 7; 24]: 

– аполярность (бесполярность) — отсут-
ствие явного господства или преобладания 
одного либо нескольких центров силы, кото-
рые могли бы устанавливать общие правила 
и структуру мирового устройства;

– однополярность (униполярность, моно-
полярность) — господство одного сильного 
мирового актора или сверхдержавы, с одной 
стороны, создающее определенные предпо-
сылки в области стабильности и предотвра-
щения конфликтов, с другой — вызывающее 
опасность для остального мира относительно 
одностороннего влияния и доминирования;

– биполярность (двуполярность) — при-
сутствие двух главных сверхдержав или 
сильных мировых акторов, которые балан-
сируют друг друга, создавая определенную 
стабильность, но и напряженность при на-
личии жестких противоречий между цен-
трами силами (например, противоборство 
между СССР и США в период с конца Второй 
мировой войны до распада СССР);
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– многополярность (мультиполярность) — 
наличие нескольких сильных мировых ак-
торов или центров власти, соперничающих 
и взаимодействующих друг с другом, при 
этом создающих мир, стабильность которого 
определена степенью достижения баланса 
интересов многих различных акторов-госу-
дарств, их объединений, возможно, принад-
лежащих к разным цивилизациям. 

Анализ институциональных основ миро-
устройства позволяет сделать ряд выводов:

– регулирующая функция формальных 
институтов в институциональной среде ми-
роустройства определяет активную роль 
и  ответственность государства как источ-
ника формальных правил в мировом строи-
т ельстве;

– роль ценностно-этических институтов 
в институциональной среде мироустройства 
проявляется в их ограничивающей функции 
при выборе возможных вариантов действий 
на национальном и мировом уровнях [26], 
что в настоящее время прослеживается 
в столкновении традиционных и либераль-
ных ценностей;

– концепция полярности (полюсности) 
в  различных моделях мироустройства 
обуслов ливает необходимость наличия 
переговорной силы у государства как ми-
рового актора, которая определена его эко-
номической и политической мощью и тре-
бует внимания к вопросам национального 
суверенитета и  безопасности.

Последний из указанных аспектов стано-
вится особенно важным в периоды смены 
модели мироустройства, в частности при 
переходе от однополярного мира к много-
полярному.

Институциональная трансформация  
перехода к многополярному миру

Институциональный анализ перехода 
к многополярному миру распадается на две 
задачи. Во-первых, речь должна идти о вы-
явлении общих закономерностей такого пе-
рехода, как институциональная трансфор-
мация. Во-вторых, необходимо указать, что 
переживаемый в настоящее время переход 
означает движение в сторону многополяр-
ности со стороны России, Китая и ряда дру-
гих стран в противовес однополярности как 
доминирования США. 

Для решения первой задачи опорой может 
служить рисунок 1, на котором показаны 
взаимосвязи между основными составля-

ющими мироустройства и институтами, 
обеспечивающими не только их функцио-
нирование, но и изменение. В целом иссле-
дование позволяет заключить, что переход 
от одной модели мироустройства к другой 
требует сознательных усилий государств, 
объективно имеющих основание претендо-
вать на роль центра экономической и по-
литической силы в трех направлениях:

– повышение собственных возможностей 
влияния через укрепление экономического 
и духовного суверенитета [27];

– создание политических и экономиче-
ских коалиций и союзов с учетом сочетания 
цивилизационных основ потенциальных 
партнеров [5; 10; 16];

– актуализация международных норм 
и  правил в соответствии с формируемой 
моделью мироустройства [21].

Рассмотрение особенностей текущего 
перехода предполагает учет точки отсчета, 
задающей начальное состояние институ-
циональной среды, которую и желательно 
преобразовать в многополярный мир. Ре-
зультаты сравнительного анализа основных 
институциональных различий между одно-
полярным миром (точкой отсчета) и много-
полярным (желаемым состоянием) представ-
лены в таблице 1.

Как видим, однополярный и многопо-
лярный миры представляют различные 
мировые порядки и мировые хозяйствен-
ные уклады, в которых существуют разные 
структуры власти, а также происходит рас-
пределение влияния между государствами 
и международными акторами. Представ-
ление о различиях между нормами и цен-
ностями однополярного и многополярного 
мира подтверждает сравнение принципов 
Вашингтонского и Пекинского консенсусов, 
отражающих разные подходы к экономи-
ческой и  политической моделям развития 
государств, как следует из таблицы 2. 

Обобщая изложенные подходы, можно 
утверждать, что существующий однопо-
лярный мир следует считать результатом 
глобализации, под которой, как правило, 
понимают процесс увеличения связей, вза-
имозависимости и интеграции между стра-
нами и  регионами в экономической, поли-
тической, социальной и культурной сферах 
жизнедеятельности общества. Глобализация 
способствует расширению мирового рынка, 
торговле, инвестициям, перемещению лю-
дей, обмену информацией и идеями [27; 
28]. В таких условиях, обладая ресурсами, 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ институциональных особенностей моделей  

однополярного и многополярного миров

Table 1. Comparative analysis of institutional features of unipolar and multipolar world models

№ 
п/п

Критерий  
сравнения

Модель однополярного мира 
(на примере гегемонии США  

в начале XXI в.)

Модель многополярного мира 
(на примере глобальных  

тенденций первой четверти 
XXI в.)

Разрыв

1 Главный мировой 
актор

Одна доминирующая  
сверхдержава или страна, 
обладающая преимуществом 
в  основных сферах  
(политике, экономике,  
вооруженных силах  
и культуре)

Несколько сильных госу-
дарств или региональных 
сил, которые влияют  
на  мировую политику 
 и экономику, и нет  
одного явного доминантного 
лидера

Равновесие  
и  баланс сил  
против доминиро-
вания и  господ-
ства одной супер-
державы 

2 Распределение 
власти и влияния

Доминирующая сверхдержа-
ва контролирует ключевые 
аспекты мировых дел, вли-
яет на другие государства 
и международные органи-
зации

Власть и влияние распре-
делены более равномерно 
между несколькими сильны-
ми государствами, что  при-
водит к более сложным 
и  гибким взаимодействиям

Гибкость и раз-
нообразие против 
единовластия

3 Формы  
взаимодействия 
между государ-
ствами

Проблемы с конкуренцией 
и подавлением сотрудниче-
ства со стороны доминирую-
щей силы

Разнообразные формы  
сотрудничества и конку-
ренции между различными 
государствами или регио-
нальными силами

4 Характер основных 
вызовов и рисков

Связаны с возможностью 
злоупотребления властью 
и ограничением свободы 
других стран

Связаны с неопределенно-
стью и неспособностью до-
стичь широкого консенсуса 
между различными государ-
ствами и другими акторами

Преимущества 
национальных 
интересов против 
норм либеральной 
глобализации, 
поддерживаемых 
международными 
организациями 

5 Источник  
стабильности  
и предсказуемости

Превосходство доминирую-
щей сверхдержавы

Сложные и динамичные 
взаимодействия  
между разными акторами

Источник: составлено авторами.

технологиями, геополитическим преимуще-
ством, сильной промышленностью и финан-
совой мощью, одна страна или супердержава 
может стать лидером в мировой экономике. 
Доминируя в ключевых отраслях, таких как 
информационные технологии, энергетика 
или финансы, супердержава может стать 
определяющим игроком на мировой арене 
(экономический и политический аспекты 
отражены на рисунке 1). 

Кроме того, глобализация также способ-
ствует распространению культуры и идей. 
Доминирующая супердержава, пропаган-
дирующая свою культуру и привлекающая 
другие страны к своему образу жизни, мо-
жет увеличить тем самым свое мягкое вли-
яние на глобальной арене (социально-цен-
ностный аспект представлен на рисунке 1). 
Основными идеями, сопровождающими и 
обеспечивающими глобализацию, стали 
ценности либерализации, декларирующие 
освобождение экономики от государственно-
го вмешательства и создания благоприятных 

условий для свободного предприниматель-
ства, процесс открытия рынков, снижения 
преград для торговли и инвестиций. Про-
цесс либерализации как «освобождения» 
постепенно достиг этапа освобождения чело-
века от ответственности перед государством 
и обществом, от традиционных ценностей, 
перешел от уважения прав человека к его 
праву отказа от рождения детей и выбора 
пола. Таким образом, формирование однопо-
лярного мира затронуло цивилизационные 
коды, которые и становятся в ряде стран, 
таких как Россия, непреодолимым институ-
циональным барьером для распространения 
либеральных ценностей. 

Вышеизложенное подтверждает мысль 
о том, что противодействие однополярному 
миру и движение к модели многополярно-
го мира подразумевает институциональную 
трансформацию во всех трех аспектах: эко-
номическом (как материальной основы на-
ционального суверенитета), социально-ду-
ховном (как духовной основы национального  
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Таблица 2 
Сравнительный анализ принципов Вашингтонского и Пекинского консенсусов

Table 2. Comparative analysis of the Washington and Beĳing Consensus principles

№ 
п/п

Критерий  
сравнения

Вашингтонский  
консенсус (ВК)

Пекинский
консенсус (ПК) Разрыв

1 Роль  
правительства  
и государства

Приверженность 
рыночной экономи-
ке и ограниченная 
роль правительства 
в  экономике, подразу-
мевающие свободную 
торговлю, приватиза-
цию государственных 
предприятий, сокра-
щение государствен-
ного долга и сниже-
ние инфляции

Активное руководство 
и  регулирование экономики 
со  стороны правительства 
с  использованием смешан-
ной экономической моде-
ли и сочетания рыночных 
механизмов и государствен-
ного управления, предпола-
гающие госинвестирование 
в стратегические отрасли 
и  регулирование деятельно-
сти частных и государствен-
ных компаний

Экономическая модель: 
согласно ПК, более  
активна роль государ-
ства в экономике  
с  ориентированием 
на  стратегические  
отрасли и контролем  
над капиталом, а также 
процессами финансово-
го регулирования

2 Источник разви-
тия социальной 
инфраструктуры

Привлечение частного 
капитала для  раз-
вития социальной 
инфраструктуры, 
включая образование 
и здравоохранение

Государственное инвестиро-
вание в социальную инфра-
структуру с предоставлени-
ем доступного образования 
и здравоохранение  
для  населения

Социальная модель: 
согласно ПК, больше 
социальных гарантий 
в обмен на социально-
трудовую ответствен-
ность

3 Политическая 
система

Демократические по-
литические системы 
с  акцентом на  граж-
данские свободы 
и  права человека

Авторитарные или полу-
авторитарные политические 
системы с акцентом на  ста-
бильность и социальную 
гармонию

Политическая модель: 
согласно ПК, более  
активна роль государ-
ства в контроле  
над обществом и эконо-
микой, большая сосре-
доточенность на под-
держке стабильности 
и  социального контроля

4 Отношение 
к  глобализации 
как  способу до-
стижения однопо-
лярного мира

Поддержка междуна-
родной торговли и  ин-
вестиций через  откры-
тость рынков и  ин-
теграцию в мировую 
экономику

Поддержка мировой  
экономической интеграции 
при  активной защите  
национальных интересов 
и  использовании экономиче-
ских ресурсов для достиже-
ния национальных стратеги-
ческих приоритетов

Национальные интересы 
(ПК) против глобализа-
ции (ВК)

Источник: составлено авторами.

суверенитета) и политическом (как ресурса 
власти и влияния для достижения, поддер-
жания и укрепления национального сувере-
нитета). Переход к многополярному миру 
может происходить под влиянием различ-
ных факторов и событий, воздействующих 
на мировую политику и экономику. Иссле-
дование показало, что наиболее значимы 
в  настоящее время следующие:

– замедление экономического роста у до-
минирующей страны (США) и наличие дру-
гих экономик, которые становятся силь-
ными игроками на мировой арене (Россия 
и др.), что может привести к распределению 
власти и влияния между различными госу-
дарствами;

– появление новых экономических цен-
тров и региональных сил, таких как Китай, 
Индия, Бразилия и др., что может повлиять 
на мировые торговые потоки и глобальные 
цепочки поставок, способствовать укрепле-
нию политического и экономического влия-
ния новых экономических центров в своих 
регионах и за их пределами;

– геополитические сдвиги и изменения 
в  отношениях между странами, которые 
могут привести к появлению новых сою-
зов и  альянсов, пересмотру старых союзов 
для лучшего соответствия новым реалиям 
и интересам; это будет оказывать влияние 
на мировой порядок, сопровождаясь возник-
новением конфликтов и напряжений между 
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странами, особенно в регионах, в которых 
баланс сил перераспределяется;

– развитие региональных организаций, 
таких как БРИКС, ШОС, Африканский союз 
и др., способствующее переходу к многопо-
лярному миру через усиление региональной 
интеграции, увеличение обмена товарами, 
услугами и капиталом, развитие горизон-
тальных отношений между государствами 
и распределение власти более равномерно 
в решении общих глобальных проблем.

Переход к многополярному миру неиз-
бежно связан с ролью ценностей [12; 29], 
которые имеют ключевое значение в фор-
мировании мирового порядка, оказывают 
воздействие на взаимодействие между стра-
нами и  определяют приоритеты в между-
народной политике. Различные страны 
и  культуры могут придерживаться разных 
ценностей, что может создать сложности 
и  вызовы в  переходе к многополярному 
миру, а впоследствии — к конкуренции 
за влияние на ценностно-идеологическом 
уровне. Итак, с позиций цивилизационного 
подхода переход к многополярному миру 
предполагает:

– культурное многообразие, поскольку 
представители различных цивилизаций 
имеют уникальные ценности, традиции 
и обычаи, которые привносят разнообразие 
в мировой порядок;

– гибкость и адаптивность к различным 
контекстам и культурным особенностям;

– уважение к суверенитету государств 
и  признание права каждой цивилизации 
самостоятельно определять свою внутрен-
нюю и внешнюю политику в условиях скла-
дывающегося нового мирохозяйственного 
уклада;

– диалог и сотрудничество между раз-
личными странами, регионами и цивили-
зациями, что будет способствовать обме-
ну знаниями, технологиями и культурой, 
а  также поможет противостоять вызовам 
и  проблемам, с которыми страны сталки-
ваются совместно.

Переход к многополярному миру суще-
ственно зависит от роли государства в миро-
вых отношениях, поскольку именно они вы-
ступают основными акторами мироустрой-
ства [9; 11; 14]. На рисунке 1 показано, 
что с государствами связаны экономические 
и политические аспекты мироустройства, 
которые регламентируются формальными 
правилами. Поэтому с позиций институ-
ционального подхода важен учет роли ин-

ститутов, регулирующих взаимодействие 
государств и других международных ак-
торов. Институциональный подход делает 
акцент на значении установления и соблю-
дения международных норм и механизмов 
управления, которые способствуют сотруд-
ничеству и координации действий между 
государствами и иными акторами мировой 
экономики. Это предполагает:

– укрепление и расширение роли меж-
дународных организаций, таких как ООН, 
БРИКС, ШОС и др., которые становятся 
площадками для диалога и сотрудничества;

– установление и соблюдение междуна-
родных норм и правил, регулирующих по-
ведение государств и ограничивающих вли-
яние доминирующих сил, что способствует 
предотвращению конфликтов и укреплению 
правопорядка на мировой арене;

– стимулирование многосторонних дого-
воренностей и соглашений между различны-
ми акторами, включая торговые договоры, 
договоренности о климате, сотрудничество 
в области науки и технологий и др.;

– усиление механизмов урегулирования 
споров и разрешения конфликтов между 
странами и акторами, что помогает сниже-
нию напряженности и предотвращает кон-
фронтацию;

– достижение и поддержание равноправ-
ного представительства государств и акто-
ров на мировой арене, включая расширение 
роли развивающихся стран и укрепление 
их влияния в международных институтах.

Все указанное направлено на создание 
более справедливого и сбалансированного 
мирового порядка, основанного на сотруд-
ничестве и взаимодействии между различ-
ными государствами и акторами.

Направления трансформации  
российской экономики при переходе  
к многополярному миру

В условиях изменяющегося мирового поряд-
ка Россия сталкивается с новыми вызовами 
и возможностями в своей экономической 
стратегии. Исследование показало, что для 
укрепления позиций при переходе к много-
полярному миру России, как экономическо-
му и политическому центру, необходимы 
усилия в ряде направлений:

– диверсификации экономики на базе мо-
дернизации производства, улучшения ка-
чества продукции, поддержки инноваций 
для укрепления устойчивости экономики 



В
А

С
И

Л
Е

Н
К

О
 Н

. 
В

.,
 Р

У
М

Я
Н

Ц
Е

В
А

 А
. 

Ю
. 

Р
о

с
с

и
й

с
к

а
я

 э
к

о
н

о
м

и
к

а
 в

 у
с

л
о

в
и

я
х

 и
н

с
т

и
т

у
ц

и
о

н
а

л
ь

н
о

й
 т

р
а

н
с

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 п
е

р
е

х
о

д
а

 к
 м

н
о

г
о

п
о

л
я

р
н

о
м

у
 м

и
р

у 

 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2023 • 29 (10) • 1164–1177 1173

Таблица 3 
Основные вызовы и угрозы при переходе к многополярному миру для экономики России

Table 3. Main challenges and threats to Russia’s economy in transition to a multipolar world

№ 
п/п Источник вызова или угрозы Область Направление снижения вызова или угрозы

1 Преимущественно сырьевая  
ориентация национальной  
экономики в условиях мировой 
глобализации

Экономическая  
зависимость 

Диверсификация экономики в сторону  
других отраслей и снижение зависимости  
от экспорта нефти и газа

2 Повышение интенсивности  
конкуренции на рынках в усло-
виях санкционных ограничений

Конкуренция  
на рынках

Улучшение качества национальной продукции 
и повышение ее конкурентоспособности  
на внутреннем и внешнем рынках

3 Различие экономических  
интересов и ценностей новых 
акторов

Сотрудничество  
с акторами  
перехода

Развитие новых партнерств с различными 
государствами и регионами на принципах 
уважения суверенитета и взаимной выходы

4 Перераспределение влияния  
и пересмотр мировых институтов

Геополитические 
изменения 

Активное участие в международных  
отношениях, развитие дипломатических 
усилий по актуализации мировых институтов 
многополярного мира с учетом интересов 
России

Источник: составлено авторами.

России, снижения ее уязвимости к колеба-
ниям на мировых рынках и санкционному 
давлению, уменьшения зависимости от экс-
порта сырьевых товаров; 

– развитии новых рынков через активи-
зацию экономических отношений России с 
другими странами и регионами, такими как 
Китай, Индия, страны Латинской Америки 
и Африки, что помогает диверсифицировать 
экспорт, привлекать инвестиции из различ-
ных источников;

– создании и развитии инфраструктуры, 
такой как транспортные пути, коммуника-
ции, энергетика и цифровые технологии, 
что способствует развитию различных от-
раслей экономики, активизации экономиче-
ского обмена между российскими регионами 
и дружественными странами, повышению 
производительности и привлечению ино-
странных инвестиций;

– развитии человеческого капитала, 
включая образование, науку, здравоохра-
нение и  социальную защиту, поскольку 
инвестиции в человеческий капитал спо-
собствуют повышению производительности 
труда и  укреплению экономики в целом;

– активном участии в международных 
организациях, таких как БРИКС, ШОС, 
АСЕАН и др., и поддержке международных 
торговых договоров, соглашений с целью со-
гласования позиций в строительстве новой 
модели мироустройства.

Осуществление эффективной экономиче-
ской политики России в переходный период 
может способствовать укреплению ее пози-

ции в многополярном мире, привлечению 
инвестиций и расширению сотрудничества 
с другими странами. Однако переход к мно-
гополярности также сопровождается слож-
ностями и вызовами, и успешная адаптация 
экономики требует гибкости, инноваций 
и адекватной реакции на изменяющиеся 
условия мировой политики и экономики 
[30]. Переход от модели либеральной гло-
бализации к многополярному миру может 
представлять сложности для России, так 
как каждая из этих моделей предполага-
ет разные подходы к мировому устройству 
и  взаимодействию государств. В процессе 
исследования установлены основные вызо-
вы и риски, с которыми может столкнуться 
российская экономика при таком переходе, 
как следует из таблицы 3.

Успешный переход от либеральной гло-
бализации к многополярному миру для 
России требует гибкости, стратегического 
планирования и адаптации к изменяющейся 
мировой ситуации. Россия должна будет 
учитывать свои интересы и ценности, а так-
же стремиться к сотрудничеству и диалогу 
с другими государствами для обеспечения 
стабильности и устойчивого развития в мно-
гополярном мире.

Выводы

Следует понимать, что переход от одно-
полярного мира к многополярному явля-
ется сложным процессом, сопровождается 
напряженностью и конфликтами. Однако 
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многополярный мир также предоставля-
ет возможность для более разнообразных 
и гибких взаимодействий между различны-
ми государствами и акторами, что может 
способствовать при достижении баланса 
сил повышению устойчивости и справед-
ливости мироустройства. Разнообразие 
геополитических сил и интересов создает 
более сложную динамику в международных 
отношениях и  может способствовать фор-
мированию новых международных коали-
ций и альянсов для совместного решения 
экономических задач.

Важнейшими аспектами формирования 
многополярного мира являются экономиче-

ские, социально-духовные и политические. 
Следовательно, одна из главных задач для 
России — развитие мощной экономической 
базы, опора на традиционные ценности, 
а также активное участие в международных 
альянсах, соответствующих ее националь-
ным интересам для укрепления националь-
ной безопасности и восстановления пози-
ций России как экономико-политического 
центра силы. Такая позиция Российской 
Федерации будет способствовать созданию 
гибкой модели мироустройства, объединя-
ющей различные государства в решении 
общих проблем, стоящих перед человече-
ством. 
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