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аннотация. В условиях нарастания кризисных тенденций в системе международных отношений 
«мягкая сила» приобретает новое звучание как средство отстаивания интересов на международной 
арене. Современные постиндустриальные страны в условиях появления инновационных техноло-
гий и ускорения глобализации для поддержания конкурентоспособности в международных отноше-
ниях постепенно меняют свой подход к международному общению с принуждения на методологию 
«предложения». 
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На распределение ограниченных экономи-
ческих преимуществ в большей степени влия-
ет использование производительных сил, не-
посредственно связанных с индивидуальными 
особенностями, чем традиционные факторы 
производства. Воздействие принудительных 
стратегий разрешения государственных кон-
фликтов перерастает в национальную конку-

ренцию, характеризующуюся в первую очередь 
ненасильственной конфронтацией, что приво-
дит к появлению термина «мягкая сила», кото-
рый логически объединяет невоенные подходы 
к конкуренции и разрешению конфликтов меж-
ду международными субъектами.

В распоряжении правительств есть мно-
жество инструментов для расширения своего 
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влияния. Они могут использовать как «жесткую 
силу», которая включает военную силу и эконо-
мические санкции, так и «мягкую силу» — ком-
плекс внешнеполитических методов и инстру-
ментов, предполагающих способность влиять 
на другие государства и добиваться желаемых 
результатов через сотрудничество и формиро-
вание положительного образа страны. 

На протяжении последних трех десятилетий 
было опубликовано большое количество на-
учных статей, в которых предпринимались по-
пытки систематизировать методологические 
принципы исследования идеи «мягкой силы». 

Дополнительные исследования, проведен-
ные в этой области, рассматривали проблему 
адаптации концепции «мягкой силы» к особен-
ностям политической системы и культурных 
традиций определенной страны. 

Концепция «мягкой силы» все чаще при-
влекает внимание отечественных исследо-
вателей.  В периодических изданиях были 
опубликованы многочисленные статьи и на-
писаны монографии, посвященные различ-
ным аспектам рассматриваемой проблемы. 
В коллективной монографии под редак цией 
О. Ф. Русаковой концепция «мягкой силы» 
рассматривается как аналитическая основа, 
особый дискурс и инструмент современной 
коммуни кации [1].

Многие практики утверждают, что она так-
же стара, как сама война. Тем не менее, в по-
следние годы она приобрела значительную по-
пулярность и актуальность, поскольку государ-
ства используют негосударственных субъектов 
и информационные технологии для подавле-
ния своих противников во время или в отсут-
ствие прямого вооруженного конфликта.

Концепция гибридной войны остается пред-
метом споров, и универсально согласованно-
го определения ей не существует. Она подвер-
галась многочисленной критике за отсутствие 
концептуальной ясности, за то, что является 
всего лишь крылатой фразой или модным сло-
вечком и не привносит ничего нового в поли-
тические дебаты. Тем не менее, эта концепция 
дает нам ключевую информацию о современ-
ных и будущих вызовах в области безопасно-
сти и обороны.

Проще говоря, гибридная война предпола-
гает взаимодействие или слияние как обыч-

ных, так и нетрадиционных инструментов силы 
и средств подрывной деятельности. Эти инстру-
менты или инструментальные средства исполь-
зуются синхронно для выявления уязвимостей 
противника и достижения синергетического 
эффекта.

Гибридная война имеет две отличительные 
черты. Во-первых, стирается грань между вой-
ной и мирным временем. Это означает, что 
трудно определить порог войны. Война стано-
вится неуловимой по мере того, как ее стано-
вится все труднее осуществлять.

Гибридная война, уровень которой ниже по-
рога войны или прямого открытого насилия, 
приносит свои плоды, несмотря на то что она 
проще, дешевле и менее рискованна, чем ки-
нетические операции. Гораздо более целесо-
образно, скажем так, спонсировать и распро-
странять дезинформацию в сотрудничестве 
с негосударственными субъектами, чем вво-
дить танки на территорию другой страны или 
поднимать истребители в ее воздушное про-
странство. Затраты и риски заметно меньше, 
но ущерб реален. Ключевой вопрос здесь за-
ключается в следующем: может ли быть вой-
на без каких-либо прямых боевых действий 
или физической конфронтации? Учитывая, что 
гибридная война пронизывает межгосудар-
ственные конфликты, на этот вопрос можно от-
ветить утвердительно. Это также тесно связано 
с философией войны. Как утверждал древний 
военный стратег Сунь-цзы, высшее военное 
искусство заключается в том, чтобы подчинить 
врага без боя.

Вторая определяющая характеристика ги-
бридной войны связана с неопределенностью 
и приписыванием причин. Гибридные атаки, 
как правило, характеризуются большой не-
определенностью. Такая неясность намеренно 
создается и расширяется гибридными участни-
ками, чтобы усложнить установление причин, 
а также ответные меры. Другими словами, 
страна, ставшая мишенью, либо не в состоя-
нии обнаружить гибридную атаку, либо не в со-
стоянии отнести ее на счет государства, кото-
рое, возможно, ее совершает или спонсирует. 
Используя пороговые значения обнаружения 
и атрибуции, гибридный субъект затрудняет 
разработку государством-объектом политики 
и стратегических ответных мер.
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Вместо открытой войны противник подав-
ляется целым набором специально разрабо-
танных методов и тайных операций. Инстру-
ментарий весьма широк: 

 – организация и поддержка различных 
НПО и НКО; 

 – организация и поддержка так называе-
мых «цветных революций»; 

 – организация и поддержка государствен-
ных переворотов военными; 

 – организация и осуществление скрытых 
диверсий и террористических актов; 

 – организация кибервойны, когда на фоне 
непрерывных хакерских атак в электронные 
системы управления государственных структур 
и жизненно важных экономических объектов 
«государства-противника» внедряются вредо-
носные вирусы (а порой и полностью перехва-
тывается управление этими объектами); 

 – организация и поддержка повстанцев 
или партизан и проч.

Некоторые конспирологически настроенные 
политики и общественные деятели России ут-
верждают, что еще в пятидесятые годы прошлого 
столетия основные цели и задачи американской 
«мягкой силы» были сформулированы руководи-
телем ЦРУ Алленом Даллесом в так называемом 
«Плане Даллеса». Суть этого плана — уничтоже-
ние СССР и моральное разложение советского 
народа. Обсуждение вопроса, реально ли суще-
ствовал такой документ или это выдумка, не вхо-
дит в задачи данной работы. Тем не менее, на 
мой взгляд, уместно вспомнить известную шут-
ку: «План Даллеса не существует, но действует», 
ибо в каждой шутке есть доля правды.

В ряде стран высокая культура, включаю-
щая литературу, музыку, искусство, не доста-
точно развита в силу особенностей историче-
ского развития, существования религиозных 
запретов или особых политических установок 
и не предназначена для широкой аудитории. Но 
она может быть успешно включена в стратегию 
«мягкой силы» для элит зарубежных стран.

Напротив, массовая культура предназначе-
на для самых широких кругов населения всего 
мира. Например, известный политолог Збиг-
нев Бжезинский отмечал, что американская 
массовая культура, несмотря на ее некоторую 
примитивность, чрезвычайно притягательна 
для простых людей, особенно для молодежи 

всего мира, ввиду несложности  своего содер-
жания и доступности для понимания даже сре-
ди совершенно не образованных  людей [2].

Глобальный индекс мягкой силы основан на 
опыте в оценке национальных брендов и со-
средоточен на количественной оценке мягкой 
силы различных стран по всему миру [1].

Эксперты сходятся во мнении, что «мягкая 
сила» дает множество преимуществ странам, 
людям, которые в них живут, предприятиям 
и организациям. Страна, обладающая силь-
ным национальным брендом и благоприятным 
имиджем своей «мягкой силы», имеет возмож-
ность позиционировать себя как для туристов, 
так и для инвесторов, а также повысить ре-
путацию благодаря качеству своих продуктов 
и услуг [3]. К тому же это позволяет стране за-
воевать уважение своего собственного наро-
да, продавать ресурсы и поддерживать свой 
имидж на мировом рынке.

Сильный национальный бренд внутри стра-
ны и на международном уровне — одно из пре-
имуществ «мягкой силы».

Оценка активов и недостатков страны начи-
нается с измерения «мягкой силы». Это, в свою 
очередь, помогает правительствам опреде-
лять приоритеты для укрепления своей гло-
бальной репутации и направлять свою полити-
ческую стратегию. Для того чтобы инициативы 
приносили ощутимую отдачу, необходимы кон-
трольные показатели и подотчетность [1].

В определенных случаях неспособность 
страны эффективно сообщать о своих сильных 
сторонах и ресурсах может ограничить ее «мяг-
кую силу». 

Эффективная коммуникация и использова-
ние «мягкой силы» страны начинаются с все-
стороннего понимания текущей репутации, 
ценности бренда и любых неправильных пред-
ставлений, которые необходимо ис править.

Восприятие «мягкой силы» страны является 
решающим фактором, определяющим силу ее 
бренда в целом.  

Работа политолога Джозефа Ная, сформи-
ровавшего суть понятия «мягкая сила» в ста-
тье «Soft Power», была опубликована в журнале 
Foreign Policy в 1990 году. Согласно определе-
нию Дж. Ная, термин «мягкая сила» относится 
к способности влиять на предпочтения других 
людей, апеллируя к ним [4]. 
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Многие ученые указывали на то, что Дж. Най 
не дал четкой формулировки, что же такое 
«мягкая сила», в чем ее цели и задачи, каковы 
ее ресурсы и инструментарий, не описал об-
разцовый пример «мягкой силы» какого-либо 
государства.

В ответ Дж. Най возражал им, что, в принци-
пе, не может существовать некая единая уни-
версальная концепция «мягкой силы», так как 
каждое государство неповторимо, посколь-
ку имеет свою уникальную историю, культуру 
и традицию. Поэтому у каждого государства бу-
дет свой индивидуальный набор ресурсов для 
формирования «мягкой силы», эффективность 
которой будет зависеть от исторического опыта 
этого государства в области внешней политики, 
от того какие цели и задачи преследует государ-
ство, на кого хочет воздействовать  своей «мяг-
кой силой» это государство и т. д. и т. п.

Дж. Най определил понятие «мягкой силы» 
достаточно расплывчато, в дальнейшем сущ-
ность термина «мягкая сила» была упрощена до 
способности влиять на других, чтобы достичь 
желаемых целей, используя собственную при-
влекательность. Использование инструментов 
«привлекательности» стало характеристикой, 
отличающей «мягкую силу» от предыдущих спо-
собов манипулирования политическими субъ-
ектами, задействованные на мировой арене. 
Однако именно отсутствие конкретики в опре-
делении понятия привело к разработке самых 
разнообразных интерпретаций и методологий 
для изучения феномена «мягкой силы» в буду-
щем. В конечном итоге они легли в основу пре-
вращения этой категории в самостоятельное 
понятие в рамках теории международных от-
ношений [3].

Дж. Най характеризует новую идею «мягкой 
силы» как основанную на убеждении, привле-
чении и добровольных соглашениях о взаимо-
действии. «Мягкая сила» контрастирует с «жест-
кой силой», которая применяется с помощью 
силы и угроз.  

Попытка принудить партнера к действиям 
для него нежелательным может привести к со-
противлению контрагента оказываемому дав-
лению. 

Таким образом, согласно концепции «мяг-
кой силы» Дж. Ная, успех на международной 
арене может быть достигнут путем доброволь-

ного согласия объекта предложить помощь 
в достижении желаемой субъектом цели.  
Именно Дж. Най впервые назвал культуру, по-
литические принципы и внешнюю политику 
«мягкой  силой». 

Британский политолог С. Льюкс рассматри-
вал концепцию Дж. Ная как идею о третьем 
лице. Подход Дж. Ная Льюкс называет «тупым 
инструментом», поскольку Дж. Най не в состоя-
нии отличить убеждение от создания предпо-
чтений [5]. 

Дж. Маттерн, исследователь из Американ-
ского университета Виллановы, подчеркнул, 
что «мягкой силе» не хватает определенно-
го механизма для создания привлекательных 
ценностей [6].

Т. Холл эвристически усомнился в ценности 
концепции «мягкой силы» Дж. Ная, подчеркнув 
его аналитические недостатки. Ученый отме-
тил, что, хотя теория обладает особенностями, 
которые предрасполагают к тому, чтобы стать 
категорией практики, «мягкая сила» не являет-
ся категорией анализа.

В 2011 году американский исследователь 
Дж. Галларотти предположил, что концепция 
«мягкой силы» не подвергалась существенной 
теоретической разработке и имеет лишь огра-
ниченное практическое применение. И это 
несмотря на то, что она вызвала значитель-
ный интерес как в академической, так и в по-
пулярной областях. По прошествии более де-
сяти лет Дж. Галларотти начал с того, что идея 
«мягкой силы» превратилась в неотъемлемый 
компонент современной теории международ-
ных отношений, который постоянно развива-
ется [7]. 

В условиях нарастания кризисных тенден-
ций в системе международных отношений 
«мягкая сила» приобретает новое значение 
как средство отстаивания интересов на меж-
дународной арене.

Таким образом, хотя концепция увеличе-
ния своей власти и влияния на международ-
ной арене за счет привлекательности не нова, 
только в начале 1990-х годов ХХ в. она была 
сформулирована на уровне полноценной исто-
рико-политологической концепции американ-
ским политологом Дж. Наймом. Именно та-
кой вывод можно сделать из представленной 
здесь информации.
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Развитие «жесткой силы» намного проще 
для крупных, богатых государств, так как у та-
ких стран большой ВВП и сильная экономика, 
что означает, что они могут вкладывать боль-
ше денег в содержание сильных вооруженных 
сил. Однако небольшие государства могут по-
лучить «мягкую силу», не обязательно нужда-
ясь в огромных экономических или военных 
ресурсах, как это было в случае с Японией 
с 1980-х годов по настоящее время [3]. У Япо-
нии больше ресурсов «мягкой силы», чем у лю-
бой другой азиатской страны. В 2004 году Япо-
ния занимала первое место в мире по коли-
честву патентов, первое место по продолжи-
тельности жизни, второе место по продажам 
книг и музыки, второе место по экспорту вы-
сокотехнологичной продукции и третье место 
по расходам на исследования и разработки 
в процентах от ВВП [4]. Очевидно, что в совре-
менном мире государствам гораздо легче по-
лучить «мягкую силу», чем «жесткую силу».

Государства, которые признаны самыми мо-
гущественными в мире, обладают как «жест-
кой», так и «мягкой силой» и способны исполь-
зовать их в своих интересах, что иногда назы-
вают «умной силой». США на сегодняшний день 
обладают самыми крупными и передовыми во-
оруженными силами и большим годовым во-
енным бюджетом [8]. Американская «мягкая 
сила» также чрезвычайно важна, поскольку 
американская культура и такие компании, как 
Apple, Nike, Microsoft и Coca-Cola, популярны 
почти повсеместно. 

Неореалисты утверждают, что «мягкая сила» 
незначительна, поскольку государства реаги-
руют только на два стимула в глобальной по-
литике — экономические стимулы и силу. При-
мером этого может быть ядерная сделка с Ира-
ном 2015 года. Здесь можно утверждать, что 
США использовали «мягкую силу», чтобы за-
ключить сделку с Ираном по ограничению их 
ядерной программы и сокращению на 98 % за-
пасов урана путем сворачивания своих мер 
«жесткой силы» в форме разрушительных эко-
номических санкций.

Практика публичной дипломатии и ее фор-
мы — культурной дипломатии, является важ-
ным аспектом процесса установления контак-
тов между субъектами для того, чтобы каждый 
мог сформировать позитивный образ само-

го себя, а также повысить осведомленность 
о  своей собственной культуре и спрос на нее.

В условиях идеологической войны предпри-
нимаются попытки девальвировать культуру 
контрагента и заменить ее своими собствен-
ными культурными представлениями. Термин 
«публичная дипломатия» был введен в середи-
не 60-х годов ХХ в. американским дипломатом 
Эдмундом Галлионом [1]. Публичная диплома-
тия была создана отчасти для того, чтобы отде-
лить коммуникационные операции правитель-
ства за рубежом от термина «пропаганда», ко-
торый приобрел сомнительный подтекст.

За последние полвека общественная ди-
пломатия получила признание как стратегия, 
которая является прозрачной и недвусмыс-
ленной для суверенного государства при обще-
нии с народами других стран. Целями публич-
ной дипломатии являются распространение 
информации и оказание влияния на междуна-
родную аудиторию. Это делается для продви-
жения национальных интересов и укрепления 
внешней политики. Принимая во внимание 
общепризнанную точку зрения, публичная ди-
пломатия рассматривается как важнейший 
компонент межгосударственной дипломатии. 
Обычной практикой является организация ме-
роприятий с целью повышения имиджа или ре-
путации «направляющей» страны в «принимаю-
щей» стране с целью создания более благопри-
ятной политической обста новки [9]. 

Согласно концепции «мягкой силы» Дж. Ная, 
«мягкая сила» становится основой публичной 
дипломатии. Она рассматривается как ресурс, 
а публичная дипломатия — это механизм, ко-
торый стремится использовать ресурсы «мяг-
кой силы». 

Термин «мягкой силы» Дж. Ная основан на 
понятиях привлекательности и влияния, по-
зволяющих государствам определять повест-
ку дня на международной арене и формиро-
вать предпочтения других.  Хотя, по мнению 
Дж. Ная, средства достижения этой цели носят 
не только культурный характер, поскольку он 
рассматривает внешнюю политику государств 
и их политические ценности как одинаково 
важные элементы имиджа нации, «мягкая сила 
часто упоминается как основа для понимания 
логики культурной дипломатии как учеными, 
так и в политических кругах [4].
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Установление долгосрочных связей с обыч-
ными людьми — одна из главных целей куль-
турной дипломатии. Это может быть достигнуто 
с помощью программ академического и куль-
турного обмена, грантов и стипендий, тренин-
гов, конференций и доступа к информацион-
ным ресурсам. В этом смысле культурная ди-
пломатия становится все более важным ин-
струментом для создания равновесия и взаим-
ной выгоды во взаимодействиях, существую-
щих между государствами.

«Мягкая сила» получает легитимность благо-
даря идеалам, институтам и внешней политике 
страны. Культурная дипломатия — это страте-
гия мобилизации «мягкой силы» страны за рубе-
жом, поэтому государство принимает активное 
участие в распространении «мягкой силы». Эта 
сила убеждения основана на нематериальных 
ресурсах, таких как привлекательная культура 
и ценности международной организации.

Публичная дипломатия охватывает более 
широкую область, чем «дипломатическое об-
щение». Публичная дипломатия предполага-
ет взаим ное общение и взаимодействие. При-
слушиваясь к целевым группам и определяя их 
приоритеты, публичная дипломатия представ-
ляет собой один из ключевых элементов этого 
многогранного процесса коммуникации. В этом 
смысле публичная дипломатия — это динамич-
ный и многомерный процесс коммуникации. 
Ее ключевыми элементами являются слушание 
в той же степени, что и разговор, понимание 
в той же степени, что и объяснение, и общение 
в той же степени, что и информи рование. 

Мягкая сила — один из важнейших компо-
нентов публичной дипломатии. Еще одним важ-
ным элементом является общественное мнение, 
которое играет все более важную роль в форми-
ровании национальной и глобальной политики.   

Фундаментальным условием успешной пуб-
личной дипломатии является следование ра-
цио нальной, убедительной и оправданной по-
литике. Невозможно поддерживать или объяс-
нять мировому сообществу политику, которая 
является несправедливой, игнорирует универ-
сальные нормы права или поощряет незакон-
ные методы, такие как угрозы, насилие и ок-
купация.  Например, страна, которая система-
тически нарушает права человека или держит 
другую страну под оккупацией, не может прово-

дить успешную государственную политику «мяг-
кой силы». Политика Китая в Восточном Турке-
стане, оккупация Израилем палестинских тер-
риторий, вторжение в Афганистан и Ирак при 
Джордже У. Буше и др. делают невозможным 
успешное проведение публичной дипломатии 
этими странами с различными политическими 
и географическими характеристиками.

Основой для практического применения 
«мягкой силы» является общественная дипло-
матия, которая начала формироваться путем 
создания новых или изменения существующих 
правительственных структур совместно с не-
правительственными группами.

Отечественные ученые все больше инте-
ресуются концепцией «мягкой силы», что под-
тверждается количеством статей и моногра-
фий, а также охватом всех аспектов этой про-
блемы в научных публикациях. Выражение 
«гибридная война» стало довольно популяр-
ным и важным в последнее время, поскольку 
страны используют негосударственные акторы 
и информационные технологии для подрыва 
врагов как во время, так и в отсутствие прямо-
го военного участия.

Таким образом, «мягкая и жесткая силы» 
представляют собой две формы власти, осу-
ществляемой государствами, которые разли-
чаются по своей природе и функциям. 

Мягкая сила приобретает легитимность бла-
годаря идеалам, институтам и внешней полити-
ке страны. Публичная дипломатия охватывает 
более широкую область, чем дипломатические 
коммуникации, и предполагает взаимное об-
щение и взаимодействие. Для успешной пуб-
личной дипломатии важно проводить рацио-
нальную, убедительную и оправданную полити-
ку, поскольку она не может поддерживать или 
объяснять политику, которая является неспра-
ведливой, игнорирует универсальные нормы 
права или поощряет незаконные методы, такие 
как угрозы, насилие и оккупация. Российские 
ученые проявляют все больший интерес к кон-
цепции «мягкой силы», которая в последнее 
время стала популярной и важной. Гибридная 
война, в ходе которой страны используют него-
сударственных субъектов и информационные 
технологии для подрыва позиций противника 
во время и без прямого военного вмешатель-
ства, приобретает все большее значение.
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