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Современный мир характеризуется возрастающей геополитической конкурен-

цией, в ходе которой международные игроки используют широкий инструментарий 
в диапазоне «жесткая – мягкая» сила. Вопросы соотношения, приоритетности и эф-
фективности данных средств и методов решения внутри и внешнеполитических про-
блем значительно актуализировались в последнее время и занимают значительное 
место в дискурсивной практике современных государств.  

Ученые не раз обращались к проблематике силы в системе международных от-
ношений. Древнеримский политический деятель Марк Туллий Цицерон отмечал, что 
для процветания государства в условиях как мира, так и войны необходим «союз меча 
и пера», понимая под этим сочетание усилий дипломатических и военных [5, c. 30]. 
Согласно Н. Макиавелли, для достижения поставленной цели в государстве существу-
ют два способа действий: путь закона (как человеческий способ) и путь насилия (как 
способ животный). Любому государству, считает ученый, по отношению к своим по-
данным надо использовать такую политику, при которой последние одновременно и 
боялись, и любили правителя, причем больше боялись, чем любили [3, c. 85]. Британ-
ский историк и исследователь международных отношений Эдвард Карр считал, что 
есть три типа силы: военной, экономической и «силы над мнениями», причем послед-
ней он уделял особое внимание, отмечая возрастающий потенциал силы побуждения 
по решению вопросов в международной среде [7, p. 102]. 

Вместе с этим силовой инструментарий вообще, без выделения отдельных ва-
риативных элементов, длительное время рассматривался как доминирующий способ 
международного взаимодействия. Так, Г. Моргентау рассматривает силу как рычаг 
мирорегулирования. Он утверждает, что «сила есть власть над умами и действиями 
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людей» [11, p. 97]. Г. Киссинджер определяет силу как влияние во внешней среде [9, 
p. 57]. Английский философ Бертран Рассел считает, что «сила может быть опреде-
лена как способ получения желаемых результатов» [14, p. 25]. Роберт Клайн, амери-
канский ученый, придерживается позиции, что «сила на международной арене может 
быть определена просто как способность правительства одной страны заставить ру-
ководство другой предпринять то, что это последнее никогда не сделало бы по своей 
воле, причем это может быть осуществлено за счет убеждения, принуждения 
или откровенного применения военной силы» [8, p. 8].  

Достаточно развернутое исследование влияния силы во внешнем мире провел 
американский военный теоретик, профессор Принстонского университета Клаус 
Норр. Он пришел к заключению: «Сила во внешнем мире может рассматриваться как 
обладание способностями, которые позволяют субъекту выступать с достоверными 
угрозами. Но она может трактоваться и как фактическая реализация воздействия на 
поведение стороны, которой угрожают. В первом случае сила – это качество, кото-
рым обладают сильные государства и которое можно аккумулировать; здесь сила – 
это возможность. Во втором случае сила – это результат, это уже оказанное воздей-
ствие. Она проявляется во взаимодействии, в столкновении. При первом подходе 
сила – это нечто такое, что государство может надеяться использовать в разнообраз-
ных будущих ситуациях. Во втором случае она возникает и формируется только в 
условиях конкретной ситуации. Сегодня большинство теоретиков понимает под си-
лой реализованное воздействие, в то время как неспециалисты сводят ее к тем воз-
можностям, которые позволяют выступать с угрозами» [10, p. 9].  

Американский ученый Ф. Шуман особо останавливается на идее взаимодей-
ствия стран в системе международных отношений, только там в полной мере, счита-
ет он, можно выявить реальный смысл понятия силы. Она «становится таковой толь-
ко в сравнении с силой других стран», ощущение силы или бессилия произрастает 
из взаимодействия, соперничества, конфликта государств [15, p. 506].   

Однако по мере того, как система международного взаимодействия становится 
все более полиструктурной, силовой инструментарий приобретает все более диффе-
ренцированный характер. Данная тенденция нашла отражение в работе  профессора 
Гарвардского университета Джозефа Найя “Soft Power. The Means to Success in World 
Politics”. Обобщив большой информационный массив, он приходит к выводу, что 
«сила – это способность изменять поведение других для получения того, чего вы 
желаете. Основных способов для этого имеется три: принуждение (палка), плата 
(морковка) и притягательность (мягкая сила)». 

Понятие «мягкой силы» становится ключевым в его работах и находит в даль-
нейшем широкое применение в связи с различными аспектами международного взаи-
модействия. Под «мягкой силой» Дж. Най понимает прежде всего «способность госу-
дарства (союза, коалиции) достичь желаемых результатов в международных делах че-
рез убеждение (притяжение), а не подавление (навязывание, насилие, принуждение), 
что характерно для “жесткой силы”. “Мягкая сила” действует, побуждая других следо-
вать (или добиваясь их собственного согласия следовать) определенным нормам пове-
дения и институтам на международной арене, что и приводит ее к достижению желае-
мого результата фактически без принуждения» [12, p. 21]. 

Особую актуальность данные исследования приобретают сегодня в условиях ди-
намично меняющегося мира, где «мягкая сила» способна разрешить сложные и проти-
воречивые отношения крупных международных игроков. В процессе укрепления эко-
номических и политических позиций значительного числа государств и их интеграци-
онных объединений, в совершенствовании механизмов многостороннего управления 
международными процессами, экономические, политические, культурные, научно-
технические, информационные факторы играют все большую роль [2, с. 89].  
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Современные ученые отмечают, что в динамике политической карты современ-
ного мира отчетливо проявляются две тенденции – тенденция уменьшения реального 
суверенитета государств, связанная с глобализацией, и тенденция роста сепаратизма. 
Ученые фиксируют возрастание тенденции к самоопределению в начале XXI в.: эт-
нические общины будут стремиться создавать государственные образования с уче-
том их исторического опыта. С другой стороны, ряд объединений стран, например 
Европейский союз (ЕС), который базируется на усиливающейся экономической 
и технологической взаимозависимости государств, стремится сформировать единое 
экономическое, политическое и культурное пространство. Таким образом, усиление 
тенденции к геополитическому дроблению мира сочетается с противоположными 
процессами – интеграционными [4].  

В этих условиях актуальность силовых методов решения проблемы утрачивают 
свою значимость, а их применение, прежде всего оружия массового поражения, 
ядерного оружия, может привести к глобальному уничтожению всего человечества.  

Сегодня «мягкую силу» необходимо рассматривать в фокусе глобальных соци-
ально-политических, экономических и культурных процессов. Они формируют но-
вую, в корне отличную от предыдущих, систему мировой политики, где классиче-
ские иерархические модели взаимоотношений между политическими акторами усту-
пают место сетевым структурам. В книге Дж. Ная и Р. Кохейна «Власть и взаимоза-
висимость» (“Power and Interdependence”) подчеркивается, что ключевым понятием 
новой концепции становится «комплексная» взаимозависимость, состоящая в эконо-
мическом взаимопроникновении в сфере международной торговли и перетоке капи-
талов под влиянием интернационализации мировой экономики. В противовес сто-
ронникам “realpolitik”, ставящим в основу своей системы национальное государство, 
неолибералы уравнивают «l'État» c международными организациями, церквями, не-
правительственными организациями, транснациональными корпорациями, револю-
ционными движениями [5].  

Таким образом, особенностью «мягкой силы» в современном глобальном мире 
становится продвижение не национальных интересов государства, а реализация ин-
тересов коалиции, союза, ТНК, финансово-информационных структур [2, с. 91].   

Сегодня можно выделить четыре основных средства трансляции «мягкой си-
лы», которые, так или иначе, используются во всем мире и требуют высоко потенци-
ала всех ресурсов отдельно взятого государства: внешняя политика (культурная ди-
пломатия, публичная дипломатия и т.д.), СМИ, институции, сетевые структуры, ин-
тернет и социальные сети, религия. 

«Мягкая сила» – это не только возможность и побуждение к добровольному 
действию, но и сами институты, стандарты и правила, которые привлекают внимание 
и являются желанными для имплементации другими акторами. Подобные стандарты, 
институты и структуры формируют целостную систему «мягкой силы», которая ос-
новывается в основном на трех базовых ресурсах: на культуре страны и тех ее аспек-
тах, которые привлекательны для других; на политических ценностях данной стра-
ны, которые принимаются и другими странами; на внешнеполитической модели по-
ведения страны, которая принимается в качестве легитимной и имеет моральный 
авторитет [13].   

Культура играет важную роль в мировой политике, так как в условиях глобаль-
ного мира понимание ее принципов и особенностей стало жизненно необходимым 
для организации диалога между странами. Зачастую различия в культуре и истори-
ческая память о давних и неразрешенных конфликтах не позволяют народам здраво 
взглянуть на проблемы и порождают порочный круг взаимных обид. Знание куль-
турных особенностей конфликтующих сторон дает ключ к примирению. В конце 
концов, примирение в рамках укрепления мира сильно зависит от вопросов культуры 
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и идентичности, изложения фактов и историй, возникших и распространяющихся 
в конфликтных зонах. 

Современная Россия хорошо понимает потенциал «мягкой силы», что нашло 
отражение в научных исследованиях и ряде программных документов политиков.  

Приоритетным для Российской Федерации направлением целенаправленного 
и акцентированного использования инструментов «мягкой силы» остается террито-
рия постсоветского пространства. Непреложным условием эффективности работы 
на этом направлении является актуализирование ресурсов российской «мягкой си-
лы» внутри государств ближнего зарубежья, используя потенциал советского про-
шлого и консолидированной деятельности русской диаспоры. 

Одним из ключевых условий поступательного укрепления авторитета России 
на постсоветском пространстве является углубление российского культурного при-
сутствия. Безусловным приоритетом остается сохранение и укрепление русскоязыч-
ного пространства по периметру границ Российской Федерации на основе добро-
вольного приятия народами соседских республик факта общности многовековой ис-
тории, общего настоящего и будущего, основанного на экономической, политиче-
ской и культурной взаимозависимости соседствующих государств. Речь идет о пла-
номерной, трудной и капиталоемкой работе по сохранению роли русского языка 
как средства межнационального общения народов постсоветского пространства и 
дальнейших шагах по популяризации и расширению изучения русского языка в зо-
нах стратегических интересов России. 

Одно из необходимых условий формирования отечественных оборонительно-
наступательных потенциалов «мягкой силы» – предотвращение попыток искажения 
истории, субъективных и политически ангажированных ее трактовок, ревизии исто-
рических фактов, включая отрицание роли Советского Союза и его великого народа 
как победителя во Второй мировой войне, героизацию нацизма и т.д. [1]. 

Современный глобализирующийся мир сталкивается с новыми вызовами 
и угрозами, которые невозможно решать силовым инструментами прошлого века и в 
интересах одного политического игрока. Необходимо последовательно расширять 
потенциал «мягкой силы» совместными усилиями и на взаимовыгодных условиях. 
Все отчетливее выстраиваются очертания новой архитектуры международных отно-
шений и вариативы инструментария их регулирования, с учетом интересов госу-
дарств в системе мирового сообщества и их граждан. 
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