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Понятие и концепция восходящей державы оформились в рамках неореализма как
ответвления реалистической парадигмы, способного фокусироваться на динамике взаи-
модействия между участниками в терминах перераспределения баланса сил. В рамках
теории транзита власти А. Органски и Дж. Каглера были выдвинуты тезисы о факти-
ческой иерархичности международной системы вследствие неравного распределения эко-
номической и военной мощи, конфликтности, порождаемой данной неравномерностью, и
транзите власти в системе как результата консолидации военных и экономических ресур-
сов у недовольных статус кво [6]. Ключевыми индикаторами растущей мощи в рамках
теории транзита власти стали динамика ВВП актора, способность наращивать военную
силу и качество государственного управления [4], что в совокупности делало базовой ха-
рактеристикой восходящей державы растущую способность обеспечивать безопасность.

Тезис о возрастающей способности восходящей державы обеспечивать безопасность
разделяют представители различных парадигм и подходов: так, Э. Харрелл, представи-
тель школы международного сообщества, выделял в качестве ключевых характеристик
восходящих держав растущий вес в мировой экономике и высокий военный потенциал
[3]; конструктивист П. Фонсекка, отмечал, что «переход» таких абстракций, как «сред-
няя держава», «региональная держава» и «страна полупериферии», в абстракцию вос-
ходящей державы происходит за счёт выявления свидетельств о наличии у них прочной
материальной базы, включающей как наращивающийся военный потенциал [2]; реалисты
Стьюарт-Ингерсолл и Фрезье трактуют восходящие державы элементы региональных си-
стем безопасности, ответственные за формирование стратегий регионального развития и
поддержание регионального порядка [1].

Наращивание способности обеспечивать региональную и глобальную безопасность и
повышение международного авторитета до уровня великодержавного может осуществ-
ляться в рамках двух базовых стратегий - создание и трансформация союзов с другими
восходящими державами или с великими державами. Кооперация с другими восходящи-
ми державами менее эффективна и более затратна: создаваемые союзами восходящих
держав альтернативные механизмы сталкиваются с ограничительной реакцией междуна-
родной системы, для минимизации которой необходимо тратить ресурсы на поддержку
статус кво [7], что отсрочивает его трансформацию; воздействие на режимы через по-
пытки трансформации существующих институтов и норм изнутри вызывает негативную
реакцию со стороны акторов, чьё влияние в рамках текущего баланса сил максимизируют
данные режимы [5]; кооперация с другими восходящими державами несёт в себе риск уси-
ления акторов-потенциальных соперников на этапе завершённого транзита. Кооперация с
великими державами минимизирует ограничительную реакцию международной системы,
так как ревизия системы в этом случае происходит с одобрения создателей и бенефициаров
системы и снижает вероятность необходимости разделять власть с акторами-соперниками
после транзита.
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Современные восходящие державы, наиболее яркими примерами которых являются
ФРГ, Индия и Япония, опираются в измерении региональной и глобальной безопасно-
сти на стратегию кооперации с актуальными великими державами. Общим правилом
представляется кооперация с США как сверхдержавой, однако одной из опций являет-
ся «хеджирование коопераций» - участие в нескольких блоках безопасности с различным
составом участников. Данную стратегию реализует Индия, участвующая одновременно в
работе QUAD, где представлены США, и ШОС, где представлены РФ и КНР. Такая стра-
тегия возможна в условиях многополярности и повышения рисков нетрадиционных угроз,
которые снижают потенциал соперничества между блоками с конкурирующими велики-
ми державами, однако ограниченно эффективна в силу необходимости затрат больших
ресурсов и потребности в балансировании.

На региональном уровне приверженность стратегии кооперации с великими держава-
ми проявляется в создании совместных блоков безопасности (QUAD в случае с Японией
и Индией) или поддержке функционирования имеющихся (НАТО в случае с ФРГ), на
глобальном уровне - в активном участии в совместных военных операциях - например,
морская поддержка союзной коалиции в Афганистане со стороны Японии, до 2015 г. не
участвовавшей в боевых действиях за рубежом [10], и участие бундесвера в миссии в Аф-
ганистане, ставшее для ФРГ самой долгой и дорогой операцией в новой истории [8].

В обоих измерениях данная стратегия подразумевает милитаризацию, что означает
трансформацию в «нормальные державы» для государств, ранее опиравшихся на эконо-
мическую мощь и «мягкую силу», и дополнительные затраты. Вместе с тем это придаёт
восходящим державам большую акторность, что проявляется в возможности более ши-
роко трактовать национальные интересы (так, в 2021 г. министр обороны Японии заявил
о прямой связи между безопасностью Японии и защитой Тайваня) [11] или приоритеты
региональной безопасности (так, в 2022 г. канцлер ФРГ включил в возможные субъекты
европейской безопасности Россию) [9].
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