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ВВЕДЕНИЕ

Выбор темы монографии продиктован огромным внима-
нием, которое уделяется в современных академических и по-
литических кругах понятию, теориям и концептам soft power. 
Сегодня вряд ли найдешь авторитетное научное издание, по-
священное внешнеполитической проблематике, в котором бы 
не поднимались вопросы о ресурсах, стратегиях, инструментах 
и национальных моделях soft power. В последние годы концеп-
том soft power серьезно заинтересовались российские исследо-
ватели, в научных кругах развернулись дискуссии вокруг его 
смысловых и практико-применительных аспектов, появились 
первые диссертационные работы на данную тему. Активизи-
ровалась также российская политическая общественность, за-
давшаяся вопросами о плюсах и минусах применения инстру-
ментов «мягкой силы», об ее скрытых и явных стратегических 
целях. В российских СМИ возникло даже определенное идей-
ное противостояние между адептами стратегии «мягкой силы» 
и противниками использования инструментария soft power в по-
литических практиках. Появились также скептики, сомневаю-
щиеся в способности России конкурировать с ведущими стра-
нами мира в области создания привлекательного образа страны 
посредством технологий и дискурса soft power.

Между тем, понятие «мягкой силы», несмотря на его по-
стоянную критику, продолжает активно входить в лексикон 
не только отечественных ученых, но также политиков самого 
высокого ранга. О «мягкой силе» сегодня в своих публичных 
выступлениях говорят высшие должностные лица России – пре-
зидент В. В. Путин, премьер-министр Д. А. Медведев, министр 
иностранных дел С. В. Лавров. В дискурсе В. В. Путина данное 
понятие даже обрело некое новое, мировоззренческое осмысле-
ние, представленное формулой «философия мягкого пути». Эта 
формула вновь прозвучала на всех центральных телевизион-
ных каналах страны во время празднования годовщины зимней 
олимпиады в Сочи.

Основной государственной структурой, на которую офи-
циально была возложена задача разработки стратегической мо-
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дели «мягкой силы» для России, является Федеральное агентство 
по делам Содружества Независимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству (Россотрудничество). В июле 2014 г. 
Россотрудничество разработало доктрину «мягкой силы» – про-
ект «комплексной стратегии расширения гуманитарного влияния 
России в мире». Однако содержание данной доктрины, а также ее 
теоретико-методологические и философско-мировоззренческие 
основания до сих пор остались неизвестными широкой научной 
общественности.

Вместе с тем, в настоящее время в России происходит 
формирование научных центров, сделавших теорию, дискурс 
и практики soft power специальным предметом своих исследо-
ваний. Основными площадками для исследований такого рода 
сегодня являются: Московский государственный Институт 
международных отношений (Университет) МИД России, Ди-
пломатическая академия МИД России, Российский университет 
дружбы народов, Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики», Институт философии и права 
Уральского отделения Российской академии наук1.

Российские исследователи по-разному переводят на рус-
ский язык словосочетание «soft power». Мы можем встретить 
следующие переводы: «мягкая сила», «мягкая власть», «гибкая 
власть», «мягкое влияние». Существующие варианты перевода 
не совсем тождественны. Поэтому было бы логично в русскоя-
зычных текстах использовать термин, наиболее широко охва-
тывающий смысловые поля и значения, которые вобрало в себя 
понятие «soft power». Таковым, на наш взгляд, является поня-
тие «мягкая сила», поскольку в смысловом плане оно несколько 

1 В Институте философии и права УрО РАН проблематика soft power 
изучалась в процессе реализации следующих проектов: исследовательский 
проект «Разработка теоретической модели государственных и региональных 
ресурсов soft power в современной политической науке» (грант РГНФ № 13–
13–66001а (р); «Международная конференция «Soft power: теория, ресурсы, 
дискурс» (грант РГНФ № 14–13–66501); «Дискурс Soft Power в современных 
коммуникациях» (Проект № 12–У–6–1002, осуществляемый в рамках конкурс-
ных программ фундаментальных научных исследований РАН).
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шире, чем «мягкая власть», ибо власть всегда включает целый 
набор разнообразных сил.

Многие исследователи отмечают, что дискурс soft power, 
распространившийся в политической науке, а также получивший 
широкое хождение в государственной проектной деятельности, 
весьма подвижен, пластичен и не однозначен в смысловом пла-
не. Не существует какой-либо универсальной и единообразной 
формулы, охватывающей все многообразие смыслового поля 
данного дискурса.

Отцом и даже гуру концепта soft power большинство ис-
следователей считают известного американского специалиста 
в области внешней политики Джозефа Ная. Именно на его мно-
гочисленные труды как на теоретическую базу наиболее часто 
ссылаются авторы, посвящающие свои исследования вопросам 
«мягкой силы». В основе теории данного концепта лежит идея 
о существовании двух основных типов властвования, которые 
обозначаются понятиями hard power (жесткая сила) и soft power. 
Под hard power подразумевается инструментарий внешнего дав-
ления, который в процессе коммуникации вынуждает объект 
воздействия подчиняться более сильному партнеру.

К жесткой силе обычно относят вооруженное, экономиче-
ское и административное давление. В отличие от жесткой власти 
soft power не воспринимается в качестве силы, которая действует 
извне. «Мягкая сила» – это власть, которая реализуется в форме 
определенного коммуникативного воздействия, в процессе ко-
торого диктуемое поведение воспринимается реципиентом как 
собственный свободный и добровольный выбор, приносящий, 
к тому же, подвластному субъекту радость и удовольствие.

Дискурсивные практики soft power наиболее активно при-
меняются в такой области как бренд-имиджевая коммуникация. 
Данный вид коммуникации направлен на моделирование конку-
рентоспособных образов конкретных институтов и субъектов 
посредством специализированных технологий имиджирования, 
брендинга, рекламы, медийного фрейминга, медиакультурного 
импринтинга и др.

Вступление общества в эпоху глобальных маркетинговых 
коммуникаций ознаменовалось появлением интегрированных 



8

властных комплексов, соединяющих hard power с «мягкими» 
способами властвования, апеллирующими к потребительским 
интересам и жажде получения удовольствия. Дж. Най обозна-
чает процесс комплексного использования инструментов жест-
кого и мягкого влияния понятием «smart power» (умная власть). 
Пользуясь современным марксистским языком, можно предста-
вить smart power в виде такой модели властвования, где элемен-
ты hard и soft power работают в режиме диалектического взаи-
модействия и синергетической эффективности.

Именно соединение жесткой силы с практиками soft power 
способно обеспечивать подвижность и гибкость политической 
власти.

В настоящей коллективной монографии впервые в рос-
сийской научно-исследовательской практике комплексно ана-
лизируются проблемы методологического анализа концепта soft 
power, обобщается опыт конструирования и практической реа-
лизации национально-государственных моделей «мягкой силы», 
рассматриваются разнообразные способы видового структури-
рования и измерения параметров soft power, изучаются конкрет-
ные внешнеполитические и социокультурные практики реализа-
ции стратегий «мягкой силы».

Монография концептуально и тематически разбита на пять 
глав. В первой  главе (авторы Д. М. Ковба, О. Ф. Русакова) под-
нимаются проблемы категориального, дискурсивного и инстру-
ментального анализа soft power, проводится анализ концепта 
smart power как аналитического синтеза soft power и hard power. 
В заключительном параграфе рассматриваются разнообразные 
измерительные системы, параметры и индексы «мягкой силы».

Во  второй  главе (авторы Е. Г. Дьякова, Е. Н. Коваленко, 
Д. М. Ковба, В. А. Корнеева, Я. Ю. Моисеенко, В. М. Русаков, 
О. Ф. Русакова, А. Д. Трахтенберг) рассматриваются конкрет-
ные источники, стратегии, инструменты и формы проявления 
soft power, связанные с разнообразными социокультурными, 
политическими, коммуникативными и управленческими прак-
тиками. В фокусе внимания авторов – такие инструменты soft 
power, как дискурс идентичности и политика памяти, ценност-
ные установки конформизма и креативности, культурные инду-
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стрии, спорт, феминистские стратегии гендерного равноправия 
и empowerment, административная мода и дискурс «открытого 
правительства».

В третьей главе (автор М. А. Фадеичева) исследуются во-
просы идейно-практической реализации soft power в межэтни-
ческих коммуникациях. Особое внимание уделяется проблемам 
преодоления этнического национализма посредством ресурсов 
«мягкой силы».

Четвертая глава (автор Д. М. Ковба) посвящена пробле-
мам теоретической и практической адаптации концепта «мягкой 
силы» исследователями и политиками трех государств Вос-
точной Азии – Китая, Японии, Южной Кореи. В главе подроб-
но рассматриваются идейные истоки азиатских концепций soft 
power, источники и ресурсы «мягкой силы» данных стран в их 
практическом применении, особенности восприятия культу-
ры и политики азиатских стран в других регионах мира. В гла-
ве также поднимается вопрос об ограничениях роста «мягкой 
силы» стран Азии.

В пятой  главе (авторы П. И. Агашкова, Е. Г. Грибовод, 
Д. Д. Гуляр, Р. Р. Мухамедярова, Т. Н. Носова, О. Ф. Русакова, 
О. М. Хауер-Тюкаркина) рассматриваются достижения в обла-
сти развития межгосударственных и национальных моделей soft 
power на примере Европейского Союза, ШОС, России, Фран-
ции, Швеции и Индии.

Авторы коллективной монографии выражают свою благо-
дарность за научную и информационно-организационную под-
держку директору Челябинского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации, доктору политических наук, про-
фессору  Зырянову  Сергею  Григорьевичу,  профессору кафедры 
истории и теории политической науки Департамента полито-
логии и социологии Института социально-политических наук 
Уральского федерального университета им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, профессору Комлевой Наталье Алексан-
дровне, а также руководству и научным сотрудникам Института 
философии и права УрО РАН, принявшим участие в обсуждении 
настоящей монографии и рекомендовавшим ее к публикации.
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ГЛАВА 1. SOFT POWER КАК АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕПТ

1.1. Методологические проблемы 
концептуального анализа soft power

В современных социально-политических исследованиях 
при анализе эффективных способов властвования и коммуни-
кативного воздействия нередко используется понятие притяга-
тельной силы, которое в англоязычной литературе обозначается 
термином «soft power».

Термин «soft power» («мягкая сила») трактуется также как 
власть (мощь, энергия), обладающая свойствами пластичности, 
ненавязчивости, эфемерности, хрупкости, нежности, соблазни-
тельности и даже женственности.

Смысловым антиподом soft power выступает понятие 
«hard power», которое обозначает некую твердость в отправле-
нии властных функций, интерпретируется как устойчивость, 
непреклонность, прямолинейность, холодность (нордический 
стиль), грубость в способах воздействия и достижения цели, как 
«мускульное» силовое давление.

Субъективно власть, обозначаемая термином «hard power», 
воспринимается как давление извне, которому социальные субъ-
екты вынуждены уступать и подчиняться. Гибкая же сила, на-
против, действует таким образом, что субъекты свободно и до-
бровольно ей подчиняются, воспринимают ее предписания как 
результат собственного самостоятельного выбора. Инструмента-
ми гибкой силы выступают интеллектуальные паттерны, когни-
тивные соблазны, привлекательные идеи и символы, обольсти-
тельные рекламные и медийные образы. Гибкая сила использует 
психологически привлекательные для субъектов способы влия-
ния в целях незаметного переформатирования в нужном направ-
лении их ментальных структур.

В научной литературе понятие «soft power» приобрело 
характер концепта, то есть представляет собой многослойную 
смысловую структуру, обладающую интерпретационным разно-
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образием. Концепт «мягкая сила» активно используется исследо-
вателями в следующих смыслах:

1) способность государства к политической мобилиза-
ции внутри страны и вовне2 (определение указывает 
на частный случай возможности использования «мяг-
кой силы»);

2) оказание влияние на других людей при помощи 
символических ресурсов» (определение указывает 
на частный случай ресурсов);

3) способность заставить людей любить вас3 (слишком 
абстрактное определение);

4) «воздействие на мир при помощи цивилизационной 
и гуманитарно-культурной деятельности»4 (определе-
ние «мягкая сила» как процесса, что не позволяет ее 
измерить);

5) комплексный инструментарий для решения внешне-
политических задач5 (определение через инструмен-
ты, а не выявление сути).

Значительный вклад в разработку концепта «soft power» 
внесла современная философия, в центре внимания которой 
оказалась культура общества массового потребления. Предста-
вители философии постмодернизма создали целую серию кате-
гориальных формул концепта гибкой силы: понятие «соблазна» 

2 Sun Sao-Cheng. The Approaches of China’s Soft Power Strategy // 
WHAMPOA – An Interdisciplinary Journal. 2011. № 61. P. 57.

3 Korea’s soft power and East Asia – Stenogram of the conference // 
The Brookings Institution. 84 p. URL: http://www.brookings.edu/~/media/
events/2010/11/30%20korea%20soft%20power/20101130_korea_soft_power.pdf 
(дата обращения: 26.04.2014). P. 43.

4 Катасонова Е. Л. Япония и ее инструменты мягкой силы // Ассоциация 
японоведов. URL: http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=391&Itemid=1 (дата обращения: 01.04.2014).

5 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г. // МИД 
России. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B1600
51BF7F (дата обращения: 16.12.2013).
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у Жана Бодрийяра, категория «обольщение» Жиля Липовецкого, 
понятие «текучая современность» у Зигмунда Баумана.

Соблазн, по Бодрийяру, представляет собой господство 
над символической вселенной, над царством видимостей. Со-
блазн относится к строю знака, производства дискурса и жела-
ний. В мире образов, имиджей и виртуальных объектов соблазн 
становится силой, воздействие которой не уступает, а то и пре-
восходит по своему влиянию все другие способы властвования. 
«Только невероятное ослепление побуждает отрицать эту силу, 
равную всем прочим и даже превосходящую их все, поскольку 
она опрокидывает их простой игрой стратегии видимостей», – 
отмечает Бодрийяр6.

Стратегия соблазна – это стратегия обольщения посред-
ством приманки, стратегия, предлагающая в качестве предмета 
потребления иллюзию, которая зачаровывает, в виртуальную 
реальность которой погружаются с радостным удовольствием. 
«В этом, – отмечает Бодрийяр, – источник баснословной силы. 
Ведь если производство только и умеет, что производить какие-
то материальные объекты и реальные знаки, через это обретая 
какую-никакую силу, то обольщение производит лишь при-
манки, но получает благодаря этому все мыслимые силы, в том 
числе силу завлечь производство и реальность в их основопо-
лагающую иллюзию-приманку»7. Силы соблазна мира обольсти-
тельных видимостей или пустоты транслируются вполне мате-
риальными техническими средствами и продуктами рыночного 
производства.

Мир обольстительной пустоты выступает предметом при-
стального внимания французского исследователя Ж. Липовец-
кого, в интерпретации которого обольщение рассматривается 
как особая стратегия, пронизывающая собой все современные 
реалии – политику, производство, образование, сферу услуг, по-
вседневный быт, интимную жизнь. Обольщение как социальная 
сила провоцирует тягу индивида к наслаждению, легитимирует 

6 Бодрийяр Ж. Соблазн / Пер. с фр. А. Гараджи. М.: Изд-во Ad Marginem, 
2000. С. 36.

7 Там же. С. 131.
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право индивида наслаждаться всеми радостями бытия. Револю-
ция потребления возвела право на наслаждение в разряд высших 
человеческих ценностей. В результате система ценностных ори-
ентаций в обществе массового потребления сместилась в сторо-
ну гедонизма, персонализированного индивидуализма и нарцис-
сизма. «Отныне, – заключает Липовецки, – вся жизнь общества 
находится под диктатом новой стратегии, ломающей производ-
ственные отношения ради апофеоза отношений обольщения»8.

Бурное развитие информационных технологий породило 
новую волну обольщения – обольщения интерактивностью, пер-
сональной вовлеченностью в производство информационного 
продукта, обольщения собственной значимостью в Интернет-
пространстве. Параллельно с этим происходит обольщение но-
выми возможностями самовыражения через сетевые сообщества. 
Липовецки считает, что в стратегии повсеместного обольщения 
есть заметные политические плюсы, поскольку она включает 
обольщение демократизмом. «Новая инициатива демократиче-
ского обольщения, – пишет он, – гуманизирует нацию, вносит 
струю свежего воздуха во властные структуры, приближает ин-
станции к интересам людей, придает достоинство периферии»9.

В концептуальный репертуар понятия гибкой силы совер-
шенно логично вписывается теория текучей современности Зиг-
мунда Баумана. Бауман противопоставляет современной эпохе 
легкой, текучей современности эпоху «hand wake», или тяжелой 
современности. Ментальной проекцией «тяжелой современно-
сти», согласно Бауману, выступает фордистская модель мира. 
В сфере производства данную модель мира идеально воплощает 
фордистский завод с его доведенным до пределов рационализ-
мом, управленческим централизмом. Фордизм, согласно Баума-
ну, был самосознанием современного общества в его «тяжелой», 
«громоздкой», «неподвижной» и «укоренившейся», «твердой» 
фазе. Это был мир авторитетов, лидеров, законодателей, разра-
ботчиков режима и контролеров, знающих все лучше остальных. 

8 Липовецки Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме / 
Пер. с фр. В. В. Кузнецова. СПб.: Владимир Даль, 2001. С. 33–34.

9 Там же. С. 46.
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На смену фордизму приходит легкий мир общества потребления. 
Легкий постфордистский мир – это мир, полный бесконечных 
возможностей потребительского выбора. Данный мир, пишет 
Бауман, «похож на стол, уставленный аппетитными блюдами, 
слишком многочисленными, чтобы самые прожорливые едоки 
смогли надеяться попробовать каждое»10.

В обществе массового потребления ритуальные походы 
в супермаркет рассматриваются Бауманом как символическое 
выражение еще одной ипостаси soft power, а именно – потребно-
сти в идентичности. «В потребительском обществе, отмечает ис-
следователь, – всеобщая потребительская зависимость – универ-
сальная зависимость от покупок – это обязательное условие всей 
индивидуальной свободы; главным образом свободы отличаться, 
«иметь идентичность»11. В покупаемой вещи индивид символи-
чески обретает собственную идентичность, однако, ненадолго, 
ибо маркетинговые инновации формируют все новые и новые 
символические образы идентичности в виде еще более модных 
товаров, гаджетов, брендов. «Мир прочных объектов» сменя-
ет мир одноразовых товаров, разработанных для немедленного 
устаревания. Идентичность в итоге приобретает черты гибкости, 
хрупкости, непрочности, нестабильности, реализуясь во множе-
ственном разнообразии потребительских соблазнов.

Бауман обращает также внимание на такую черту теку-
чей современности, как смена инструментов властвования. Если 
в фордистском мире одним из главных способов осуществления 
властных функций была дисциплина, основанная на жестком 
подчинении стоящей над всеми властной инстанции, то в мире 
текучей современности дисциплинарная власть оказывается рас-
средоточенной и сконцентрированной, главным образом, в си-
стеме медиаресурсов. В текучем мире именно массмедиа оказы-
ваются для индивида основным лоцманом, дающим ориентиры 
в быстро меняющихся модных тенденциях и способах иденти-
фикации. Экранные зрелища взяли на себя властную функцию 

10 Бауман З. Текучая современность / Пер. с англ. Под ред. Ю. В. Асоча-
кова. СПб.: Питер, 2008 С. 70–71.

11 Там же. С. 92.
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дисциплинарного форматирования общественного сознания, 
став одним из воплощений сил soft power.

Маркетинговая и информационная революции породи-
ли особые коммуникативные технологии soft power; к каковым 
относятся разнообразные виды PR, медийные приемы менталь-
ного воздействия, шоу-политика. Расцвет общества массово-
го потребления и массовой культуры стал возможен благодаря 
масштабному применению заложенной внутри маркетинговых 
и масс-культурных коммуникаций гибкой силы потребительско-
го соблазна и развлекательных шоу-техник.

В современных политических практиках соединение сило-
вых механизмов власти с маркетинговыми коммуникативными 
инструментами soft power стратегически направлено на прида-
ние властным структурам устойчивого равновесия, подвижно-
сти, мобильности и гибкости. Данный эффект возникает в силу 
того, что гибкая власть обладает способностью формировать, 
удерживать и воспроизводить такие нематериальные источники 
и виды легитимации, как лояльность, согласие, признание, иден-
тичность, имиджевая харизматичность, верность бренду.

Появление новых концептов, их укоренение в дискурсив-
ном поле различных наук представляет большой интерес для 
исследователей. Осознание истоков теории, отслеживание про-
цесса ее формирования, принятия научными кругами разных 
стран необходимы не только для ее полноценного теоретическо-
го осмысления, но также для анализа и прогнозирования успеха 
их применения при разработке политических стратегий. Концепт 
«мягкой силы» не является исключением: возникнув в 1990 г. 
в США, благодаря американскому политологу Джозефу Наю, он 
уверенно вошел в научный оборот. Ученые США, России, Китая 
и многих других стран пытаются определить его смысловые ха-
рактеристики, выявить параметры обозначаемых им феноменов, 
особенности практического применения.

Не менее интересно и поучительно взглянуть на истори-
ческий контекст введения в политический оборот данного кон-
цепта таким представителем американского истеблишмента, как 
Дж. Най-младший. В 1977–1979 гг. этот сорокалетний ученый 
делает быструю и своеобразную карьеру в правительственных 
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структурах США: помощник заместителя госсекретаря по во-
просам поддержки безопасности, науки и технологии, предсе-
датель группы Национального совета безопасности по вопро-
сам нераспространения ядерного оружия. Но в 1993–1994 гг. 
он – председатель Национального разведывательного совета, 
а в 1994–1995 гг. – заместитель министра обороны по вопросам 
международной безопасности. Здесь он реализуется как страте-
гический аналитик. Что же подвигло высокопоставленного чи-
новника таких «ястребиных» ведомств США предложить явно 
противоположный их профилю концепт?

«Главный пафос несогласия автора, – подмечает рецензент 
его книги, – адресован республиканской политике односторонних 
действий и опоры на одностороннее военное превосходство… 
Автор фактически развернул откорректированный с учетом меж-
дународного опыта постулат, впервые сформулированный им 
еще в 1990 г. в работе «Призвание к лидерству: меняющаяся при-
рода американской мощи» («Bound to Lead: the Changing Nature 
of American Power»). Тогда-то и была высказана идея об абсо-
лютном превосходстве США не только по показателям военной 
силы и экономического могущества, но и по параметрам несило-
вого влияния на международные отношения. Последние он и на-
звал «мягкой мощью» (или «мягкой силой», как не вполне точно 
переводят это словосочетание некоторые специалисты). Поле-
мический запал в той работе был слабее, чем в рецензируемой. 
Он был адресован не столько администрации Буша-старшего, 
сколько коллегам-теоретикам школы «политического реализ-
ма», которым, по его мнению, стоило отказаться от абсолютиза-
ции значения «жесткой мощи» (hard power) в мировой политике 
в условиях совершенно очевидного в конце 80-х гг. прошлого 
века ослабления биполярной конфронтации»12.

Действительно, «международный опыт» преподал не-
скольким администрациям США целый ряд уроков, заставив-

12 Трибрат Владимир. Рец. на книгу: Joseph S. Nye. Soft Power. 
The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. 192 p. 
Джозеф С. Най. Мягкая сила. Слагаемые успеха в мировой политике. Нью-
Йорк: Паблик афферз. 2004. 192 с. URL: http://www.intertrends.ru/seventh/014.
htm (дата обращения: 14.02.2015).
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ших, если и не отказаться от «абсолютизации «жесткой мощи», 
то произвести существенные коррективы: не забудем «вьетнам-
ский синдром» (от поражения в чудовищной войне во Вьетнаме 
в 1965–1975 гг.), разоблачения деятельности ЦРУ сенатской ко-
миссии Ф. Черча (1975–1976) по «Обвинениям в заговорах с це-
лью убийства деятелей иностранных государств»), слушания 
в Конгрессе по скандалу «Иран-Контрас» (1985–1986), а в 1995–
1999 гг. комиссия Палаты Представителей Конгресса США про-
вела серию расследований различных эпизодов биографии пре-
зидента Билла Клинтона (приведя его на грань импичмента).

Тем более будет поучительно сегодня внимательно при-
смотреться к содержанию концепта «мягкой мощи», призван-
ного существенно разнообразить и расширить инструментарий 
достижения абсолютного мирового господства США, когда пра-
вительство этой страны не прочь вернуться к временам «холод-
ной войны» и снова ощутить вкус hard power.

Теорию soft power Дж. Ная можно отнести к реляционной 
концепции власти. Она характеризует власть как отношение меж-
ду ее агентами, когда один из них оказывает влияние на другого, 
и при этом очень важен результат поведения агентов. Дж. Най 
впервые использовал понятие «мягкой силы» в 1990 г. в работе 
«Обреченные быть лидером: меняющаяся природа американской 
власти». В ней он указал на три измерения власти, которыми об-
ладают США: 1) военное, 2) экономическое, 3) измерение, кото-
рое он назвал «мягкой силой»13.

Определение Дж. Наем «мягкой силы» менялось со време-
нем. Одна из ранних версий определения следующая: «мягкая 
сила – это способность достигать необходимых результатов по-
средством притяжения, а не принуждения или платежей. Если вы 
можете заставить других желать то, чего вы желаете, вам не при-
дется тратить много ресурсов на кнут и пряник, чтобы заставить 
их двигаться в нужном направлении14. Позднее он расширил это 
определение: «мягкая сила – это способность оказывать влия-

13 Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Basic 
Books, 1990.

14 Nye J. Soft Power. The means to success in World Politics. New York: 
PublicAffairs, 2004. P. 10.
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ние на других через поиск союзников, разработку повестки дня, 
убеждение, создание притяжения в целях достижения предпо-
чтительного результата»15. Привлечение и убеждение – вот суть 
«мягкой силы»: «Мягкая сила суть танец, для которого нужны 
партнеры»16.

«Мягкая сила» опирается на способность формировать 
предпочтения других для получения благоприятных результатов. 
Най отмечает: «При проявлении «мягкой силы» особенно важ-
но то, о чем думает объект воздействия, и объекты сами по себе 
значат не меньше, чем субъекты»17. Привлечение и убеждение – 
вот основные инструменты soft power коммуникации. Ресурсы 
«мягкой силы» связаны со способностью привлекать союзников, 
и это привлечение часто ведет к молчаливому согласию, в то же 
время, как ресурсы жесткой силы обычно ассоциируются с при-
нуждающим поведением (санкциями, подкупом, применением 
силы).

«Мягкая сила» страны, согласно Наю, «прочно зиждет-
ся на трех основных источниках: ее культуре (в местах, где она 
привлекательна для других), ее политических ценностях (когда 
она сама живет согласно этим ценностям и руководствуется ими 
в отношениях с другими странами) и ее внешней политике (когда 
другие считают ее законной и имеющей моральное право)»18.

Культура, ценности и внешняя политика – не единствен-
ные источники «мягкой силы». Экономические ресурсы тоже мо-
гут стать источником проведения не только «твердой», но и «мяг-
кой» силы. Их можно использовать как для привлечения, так 
и для понуждения19.

Привлекательность внешней политики, согласно Наю, 
во многом зависит от того, насколько будут всеобъемлющими 
и перспективными ее цели для всех участников межгосудар-

15 Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Basic 
Books, 1990. P. 20–21.

16 Най, С. Джозеф (младший). Будущее власти / С. Джозеф Най, млад-
ший; пер. с англ. В. Н. Верченко. – Москва: АСТ, 2014. С. 153.

17 Там же.
18 Там же. С. 152–153.
19 Там же. С. 154.
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ственных коммуникаций, насколько будут совпадать их ценност-
ные ориентации: «Политика с большей вероятностью будет при-
влекательной, если она базируется на ценностях, разделяемых 
другими». В качестве примера политики в стиле soft power Най 
называет реализацию плана Маршалла, в ходе которой «европей-
цы с радостью приняли американское лидерство»20.

Для Ная, как бывшего заместителя министра обороны 
США, soft power означает, прежде всего, совокупность властных 
ресурсов, позволяющих США осуществлять мягкую гегемонию 
на международной арене.

Важным элементом «мягкой» американской гегемонии 
Най считает массированную коммерческую рекламу веществен-
ных символов Америки, с которыми в годы «холодной войны» 
ассоциировались представления о новых горизонтах свободы. 
«Поколение за поколением, – отмечает Най, – молодежь в самых 
разных европейских странах – и к западу, и к востоку от «же-
лезного занавеса» – открывала для себя новые культурные аль-
тернативы. Простые вещи, вроде синих джинсов, кока-колы или 
определенной марки сигарет, давали возможность молодому по-
колению выражать собственное «Я»21.

Другим проверенным инструментом «мягкой» гегемо-
нии Соединенных Штатов является американская поп-культура. 
Адаптация к ней европейцев после Второй мировой войны спо-
собствовала легкому и жизнерадостному усвоению идей и прин-
ципов либерализма, впрыснула молодую энергию в «высокую» 
культуру послевоенной Европы. В итоге, пишет Най, именно 
воздействие поп-культуры на общественное сознание европей-
цев помогло Соединенным Штатам в достижении двух важных 
целей – демократическая реконструкция Европы и создание 
НАТО. Массовая культура оказала США большую услугу в под-
держании экономического и военного лидерства22.

У американской внешнеполитической «мягкой» силы есть 
серьезные конкуренты на международной арене. Основным 

20 Най Дж. «Мягкая» сила и американо-европейские отношения // Сво-
бодная мысль – XXI. 2004. № 10. С. 34, 35.

21 Там же. С. 36.
22 Там же.
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конкурентом выступает «мягкая» сила Европы. Европа, отме-
чает Най, впечатляет своими «мягкими» ресурсами. К ним он 
относит достижения европейских стран в области литературы 
(Франция занимает первое место в мире по числу Нобелевских 
премий в области литературы), в предоставлении убежища для 
мигрантов (Великобритания и Германия – занимают первые ме-
ста в списке стран, куда устремляются эмигранты и беженцы), 
в выделении значительных средств для оказания помощи разви-
вающимся странам.

«Мягкую силу» Европы, считает Най, укрепляют ее по-
зиции по вопросу о смертной казни, по контролю за оружием, 
по изменению климата, по соблюдению прав человека, вклю-
чая права секс-меньшинств. Кроме того, в Европе мощнее, чем 
в США, система социального обеспечения и профсоюзы, рынок 
труда более регламентирован23.

В своих оценках эффективности применения soft power 
разными странами Най видит большие перспективы в координа-
ционном использовании американских и европейских ресурсов 
«мягкой силы», а также в расширении американо-европейского 
информационного пространства. Массовая информация рас-
сматривается им как один из важнейших ресурсов «мягкого» 
влияния. Одной из политических ошибок США Най считает со-
кращение финансирования и вещания после «холодной войны» 
правительственными СМИ, ликвидацию Информационного 
агентства USIA.

Для Ная большую ценность в качестве «мягкой силы» пред-
ставляет не столько сама информация, распространяемая инфор-
мационными агентствами и СМИ, сколько степень доверия к ней 
публики, а также деятельность по ее интерпретации: «В большом 
почете становятся толкователи информации, в этом тоже оказался 
источник силы для тех, кто может сказать нам, на что следует об-
ращать внимание. Доверие к издателям и толкователям является 
решающим ресурсом и важным источником «мягкой силы»24.

23 Там же. С. 38–39.
24 Най, С. Джозеф (младший). Будущее власти / С. Джозеф Най, млад-

ший; пер. с англ. В. Н. Верченко. – Москва: АСТ, 2014. С. 183.
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Информационное пространство сегодня становится основ-
ным полем борьбы за доверие масс и за создание положительно-
го образа страны. В век информации политика, в конечном сче-
те, может определяться тем, чей положительный образ победит. 
Мифотворчество, отмечает Най, становится валютой «мягкой 
силы». Правительства соревнуются между собой, а также с дру-
гими организациями за то, чтобы посредством СМИ увеличить 
доверие к себе и ослабить доверие к своим противникам25.

При анализе современного информационного простран-
ства Най пополняет свою концепцию «мягкой» и «твердой» силы 
понятием «киберсила». Киберсила определяется им в терминах 
набора ресурсов, имеющих отношение к созданию, контролю 
и передаче электронной и заложенной в компьютере информа-
ции – инфраструктуре, сетях, программном обеспечении, челове-
ческих способностях. В это понятие входит не только Интернет, 
но и технологии сотовой связи. «Киберсила, если ее определять 
с точки зрения поведенческого фактора, представляет собой спо-
собность достижения желаемых результатов посредством ис-
пользования связанных электроникой информационных ресур-
сов виртуальной сферы кибердомена»26.

Внутри виртуального домена, согласно Наю, сосуще-
ствуют проявления как «твердой», так и «мягкой» силы. «Твер-
дая сила»: атака в виде отказа в обслуживании. «Мягкая сила»: 
установка норм и стандартов. Например, привлечение сообще-
ства программистов к тому, чтобы они придерживались новых 
стандартов открытых источников программного обеспечения, 
является примером «мягкой силы». Киберресурсы также могут 
создавать твердую силу. К примеру, государства или негосу-
дарственные игроки могут организовать вирусную атаку путем 
использования Ботнетов – сетей сотен тысяч специально зара-
женных компьютеров против системы Интернета, какого–то 
государства или какой–то компании27. В числе примеров твер-
дой силы поведения государства в киберпространстве можно 

25 Там же.
26 Там же. С. 210–211.
27 Там же. С. 215.
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назвать атаки в виде отказа в обслуживании, а также арест или 
недопущение отправки посланий диссидентствующим блог-
герам. В плане «мягкой силы» правительственные и иные ор-
ганизации прибегают к методам убеждения, чтобы изменить 
поведение блоггеров. В качестве примера использования «мяг-
кой силы» для изменения поведения людей по сравнению с их 
первоначальными представлениями и планами Най приводит 
размещение «Аль-Каидой» в Интернете видеоматериалов, на-
правленное на то, чтобы расширять число своих сторонников28. 
В плане внешнего регулирования киберпространства и контроля 
за контентом проявления «твердой» и «мягкой» силы рассматри-
ваются следующим образом: твердая сила – это угрозы наказать 
блоггеров, распространяющих нецензурный материал; «мягкая 
сила» – это информация, предназначенная для создания предпо-
чтений, таких как поощрение национализма и патриотических 
настроений хакеров, разработка режима отвлеченного внимания 
(к примеру, в отношении нацизма, детской порнографии). Так, 
Франция и Германия не разрешают дискуссии в Интернете по на-
цистской идеологии29.

Многие исследователи, принимая положения Дж. Ная, 
склонны из названного им ряда источников и ресурсов «мяг-
кой силы» заострять внимание на привлекательности культуры 
и образа жизни. Способность США проецировать свое внима-
ние на международной арене они объясняют не только военным 
и экономическим потенциалом, но и популярностью американ-
ских фаст-фуда, кинофильмов, музыки и прочих проявлений 
массовой культуры. Такая точка зрения легко опровергается фе-
номеном снижения конкурентности «мягкой силы» США в нача-
ле XXI в., проявляющимся в усилении антиамериканизма в мире 
в условиях сохранения высокой популярности американской 
массовой культуры30.

28 Там же. С. 220–221.
29 Там же. С. 223–224.
30 Радиков И., Лексютина Я. «Мягкая сила» как современный атрибут 

великой державы // Мировая экономика и международные отношения. 2012. 
№ 2. С. 20.
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В этой связи представляется, что куда большую значи-
мость для оценки «мягкой силы» имеют идеология и институты. 
Пропаганда определенных стандартов, правил и норм поведения, 
которыми должны руководствоваться государства в реализации 
как внутренней, так и внешней политики, придание им статуса 
общепринятых и универсальных, создание соответствующих 
международных институтов, пропагандирующих эти нормы – 
все это проявления «мягкой силы». Массовая культура, инфор-
мационные технологии служат проводником данных норм.

Вслед за Дж. Наем исследователи из разных стран сделали 
«мягкую силу» предметом своего исследования. Можно выде-
лить три позиции по отношению к данному концепту:

1) Принятие идей Дж. Ная и применение их по отноше-
нию к определенным государствам. Так, например, 
К. Вагнер, отталкиваясь от классификации ресурсов 
«мягкой силы» Дж. Ная, исследует потенциал «мягкой 
силы» Индии в области культуры, политических цен-
ностей и внешней политики31.

2) Признание важности «мягкой силы» в современном 
мире, и в то же время самостоятельные попытки пе-
реосмыслить данный концепт. Так, Ш. Бреслин пола-
гает, что важно разграничивать «мягкую силу» в тра-
диционном понимании термина и нежесткую силу, 
как обратное явление для силовых методов влияния. 
«Мягкая сила» – лишь один из компонентов нежесткой 
силы, которых он выделяет четыре: «мягкая сила» как 
скрытая сила притяжения; продвижение национально-
го имиджа; продвижение нормативной силы и вообра-
жаемая власть (миф о настоящем или будущем величии 
государства)32.

31 Wagner С. India’s Soft Power: Prospects and Limitations. India Quarterly: 
A Journal of International Affairs. December 2010. Vol. 66 № 4.

32 Breslin S. The Soft Notion of China’s «Soft Power». Asia Programme 
Paper: 2011/03 [Электронный ресурс] // Chatham House. URL: http://www.
chathamhouse.org/publications/papers/view/109577 (дата обращения: 06.06.2013).
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3) Критика концепта «мягкой силы». Чаще всего на этой 
позиции стоят ученые, принадлежащие к школе реа-
листов, подчеркивающие важность обладания такими 
«жесткими» ресурсами, как территория, природные 
ресурсы, состояние промышленности, экономическая 
и военная мощь. Они признают «мягкую силу» несо-
стоятельной по сравнению с «жесткой силой», под-
черкивают ее неудобство (реальный успех стратегий 
«мягкой силы» невозможно отобразить в денежном 
выражении или статистике) и предупреждают об опас-
ности переоценки потенциала «мягкого влияния». Так, 
например, К. С. Грей (университет Рединг, Англия), за-
нимающийся вопросами вооружения и разоружения, 
исследованием ядерных и космических стратегий, 
уверен, что концепт «мягкой силы» на практике по-
казывает свою несостоятельность. Грей приводит сле-
дующие аргументы: жесткую силу в настоящее время 
действительно сложнее применять, чем в прошлые пе-
риоды истории из-за роста уважения к универсальным 
гуманитарным ценностям. Увеличилась сложность 
обоснования необходимости применения военных 
методов, но это совсем не значит, что жесткая сила 
ушла в прошлое. Существуют конфликты, которые 
невозможно разрешить невоенными средствами. Са-
мое большое неудобство, связанное с использованием 
«мягкой силы», – невозможность полного ее контроля 
со стороны правительства, в отличие от вооруженных 
сил страны. Кроме того, что это орудие неконтроли-
руемое, оно еще и неточное: нельзя с абсолютной ве-
роятностью предсказать, будут ли стратегии «мягкой 
силы» эффективны в конкретном регионе мира (боль-
шой отпечаток накладывает локальный контекст – 
ценности, культура, привычки)33. Н. Фергюсон уверен, 

33 Gray C. S. Hard power and soft power: the utility of military force as 
an instrument of policy in the 21st century [Электронный ресурс] // Strategic studies 
institute Monograph. URL: http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdfiles/
PUB1059.pdf (дата обращения: 02.02.2013).
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что реальным двигателем культурного империализма 
является «жесткая сила», а «мягкая сила» – лишь бар-
хатная перчатка, скрывающая железную руку34.

Приведенные выше примеры попыток критики «мяг-
кой силы» все же находятся в меньшинстве. В подавляющем 
большинстве работ, посвященных «мягкой силе», при анализе 
исторической динамики подчеркивается повышение значения 
«мягкой силы» в международных отношениях и понижение зна-
чимости жесткой силы. Данная тенденция связывается с осо-
знанием разрушений, вызванных Второй мировой войной, и по-
следовавшим после нее созданием Организации Объединенных 
Наций, которая призвана избавить будущие поколения от бед-
ствий войны. Приоритетом развития государств стало увеличе-
ние своей конкурентоспособности с использованием преимуще-
ственно невоенных методов.

Сам автор концепта «мягкой силы» Дж. Най полагает, 
что изменению роли военной силы способствовали следующие 
факторы: прогресс науки и технологий, который постепенно 
увеличил политическую и социальную стоимость использова-
ния военной силы для достижения побед; современные ком-
муникационные технологии, усилившие степень и масштаб 
распространения национализма, который затруднил правление 
империям традиционного типа; стремление населения постин-
дустриальных демократий к благосостоянию, а не славе, благо-
даря чему использование военных сил стало требовать серьез-
ных моральных оправданий35.

Для некоторых исследователей36 решающее значение име-
ют два фактора, которые делают «мягкую силу» актуальным ин-

34 Ferguson. N. Colossus: The Price of America’s Empire. New York: 
Penguin Press, 2004.

35 Nye J. Soft Power. The means to success in World Politics. New York: 
PublicAffairs, 2004. P. 18–19.

36 Каримова Г. И. Возможности применения стратегии «мягкой силы» 
в рамках азиатских цивилизационных пространств [Электронный ресурс] // 
Центр политических исследований. URL: http://cps.uz/analitika-i-publikatsii/
vozmozhnosti-primeneniya-strategii-%C2%ABmyagkoi-sily%C2%BB-v-ramkakh-
aziatskikh-tsivi (дата обращения: 04.05.2013).
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струментом политики: 1) «мягкая сила» функционирует не толь-
ко в международном, но и во внутринациональном пространстве, 
поэтому ее можно использовать для создания консолидирующей 
социум идеи, осевого фактора развития; 2) нарастают сложно-
сти во взаимоотношениях носителей западного (США, Евро-
па) и азиатского (индуистский, конфуцианский, мусульманский 
миры) культурно-религиозных цивилизационных идей; в этом 
случае «мягкая сила» – это возможность не идти по пути кон-
фронтации, а «мягкое» соревнование при формировании поло-
жительного имиджа на международной арене через использо-
вание механизмов гуманитарного, культурного, экономического 
планов.

Таким образом, большинство исследователей полага-
ет, что, несмотря на то, что военная сила по-прежнему играет 
весомую роль в борьбе с террористами, гражданских войнах 
и межнациональных конфликтах, значение «мягкой силы» очень 
возросло по сравнению с предыдущими периодами истории. 
Осознание важности концепта, его принятия в академических 
и политических кругах породило большое количество попыток 
создания рейтингов «мягкой силы». Сам Дж. Най, создав концепт 
«мягкой силы», не предложил методологию ее оценки. Он лишь 
выделил ряд показателей, по которым можно судить о том, что 
страна обладает «мягкой силой» (например, число нобелевских 
лауреатов, хорошая экология, оказание гуманитарной помощи, 
продолжительность жизни и некоторые другие). Воздействие 
«мягкой силы» он предлагает оценивать по ее результату: сло-
жился ли притягательный образ страны в глазах международно-
го сообщества, является ли ее политика легитимной, а ценности 
разделяются всеми. Отсутствие ясной, четкой системы оценки 
«мягкой силы» у Дж. Ная вызвало желание исследователей вы-
яснить, с точки зрения чего следует оценивать «мягкую силу»: 
ресурсов, образа действия или результата.

Ресурсный подход к определению «мягкой силы» явля-
ется очень распространенным. Наличие у государства «мягких 
ресурсов» (богатое культурное наследие, поп-культура, развитая 
наука, привлекательные политические ценности и др.) считаются 
залогом наличия у государства «мягкой силы». Однако этот под-
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ход не учитывает возможности использования «жестких» ресур-
сов в «мягких» целях (например, когда военные устраняют по-
следствия стихийных бедствий). С точки зрения образа действия 
«мягкая сила» рассматривается как гуманитарно-культурная 
деятельность, которая причиняет относительно меньший мате-
риальный или нематериальный ущерб по сравнению с другими 
возможными действиями для достижения той же цели. Однако 
не совсем правильно оценивать «мягкую силу» с точки зрения 
гуманности, ведь данное понятие относится к области политики, 
а не к области этики. Сам Дж. Най писал, что «выкручивать моз-
ги не обязательно лучше, чем выкручивать руки»37. Оправданней 
всего определять «мягкую силу» с точки зрения результатов. При 
этом снимается противоречие, при котором «мягкие» ресурсы 
порождают страх (например, ответом на слишком агрессивную 
культурную политику будут опасения и недовольства), а «жест-
кие» ресурсы вызывают привлекательность. При этом необхо-
димо учитывать, что привлекательность – не самоцель развития 
«мягкой силы». Привлекательность ради привлекательности бес-
смысленна. Это лишь необходимое условие, переходный пункт 
для достижения политических и экономических целей государ-
ства. Таким образом, цепочка действия «мягкой силы» выглядит 
следующим образом:

1) «мягкие» ресурсы – страх – сопротивление или 
принуждение;

2) «мягкие» ресурсы – привлекательность – достижение 
необходимых результатов;

3) «жесткие» ресурсы – страх – сопротивление или 
принуждение;

4) «мягкие» ресурсы – привлекательность – достижение 
необходимых результатов.

Для применения понятия «мягкая сила» по отношению 
к практике (использования, оценки и сравнения), необходимы 
следующие условия:

1) уточнение момента времени (для конкретизации 
результата);

37 Nye J. Think Again: soft power // Foreign Policy. – 2006.
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2) уточнение конкретных результатов (результат всегда 
связан со временем; мы можем оценить, достигли ли результа-
тов при помощи «мягкой силы» в прошлом, в настоящий момент 
и предположить, сможем ли мы достичь его в будущем, опреде-
лить насколько изменился (уменьшился или увеличился) потен-
циал «мягкой силы»);

3) уточнение целевой аудитории (объект влияния являет-
ся атрибутом результата; иными словами, «мягкая сила» всегда 
ситуативна и зависит от культурных особенностей, настроений 
целевой аудитории);

4) потенциальная возможность повтора результата по от-
ношению к той же целевой аудитории (позволяет определить, 
вызван ли результат воздействием «мягкой силы» или других 
случайных факторов). Естественно, при этом необходимым 
условием остается достижение результата без принуждения, дав-
ления, взятки.

Предполагалось, что «мягкая сила» используется лишь 
в политических целях посредством механизма кооптации. 
Спектр политических целей довольно широкий: улучшение 
внешней безопасности, возможность мобилизации поддержки 
других стран по различным вопросам, достижение статуса реги-
онального или глобального лидера. Встречаются также внутрен-
ние политические цели (поддержание единства внутри страны, 
увеличение поддержки правительства). Однако в концепциях 
безопасности, программных документах мы находим не только 
политические, но и торгово-экономические цели (расширение 
рынков экспорта продукции, привлечение туристов, инвестиций 
и др.).

При оценке размера и составления рейтингов soft power 
различных стран часто встречается общее перечисление ресур-
сов «мягкой силы» и инициатив по ее увеличению без какого-
либо их разграничения. Желательно все же отличать пассивный 
потенциал «мягкой силы» государства (ресурсы «мягкой силы») 
от активных действий.

«Мягкая  сила»  как  потенциал  включает культуру (куль-
турное наследие и поп-культуру), политику (наличие привле-
кательных политической системы, проводимой политики, со-
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блюдение прав человека и др.), ценности и идеи (в том числе 
наличие глобальной идеи), а также другие позиции, которые мо-
гут быть привлекательны с точки зрения внешнего мира (напри-
мер, привлекательная модель развития экономики, позволившая 
стране превратиться из реципиента в донора; привлекательная 
модель менеджмента; развитые наука и технологии и др.).

«Мягкая сила» как деятельность включает в себя обще-
ственную дипломатию, продвижение нормативной силы, уста-
новление повестки дня, а также нередко сюда относят усилия 
по созданию привлекательно имиджа и страновой брендинг. 
Общественная дипломатия, в свою очередь, включает в себя 
следующие позиции:

• культурная дипломатия (обмены в области культуры, на-
уки и искусства, образовательные программы, языковые курсы, 
спортивные события);

• дипломатия помощи (в том числе кризисная диплома-
тия; помощь может быть гуманитарной, медицинской, образова-
тельной, экономической, технологической, а также в виде пере-
дачи опыта);

• медиа-дипломатия, кибер-дипломатия.
Нельзя не отметить ряд проблем, которые возникают при 

анализе рассматриваемого концепта. Во-первых, это преобразо-
вание ресурсов «мягкой силы» в «мягкую силу». Простое обла-
дание ресурсами еще не значит, что государство имеет возмож-
ность успешно их использовать для достижения целей, поэтому 
при оценке «мягкой силы» стран лучше полагаться на опросы 
общественного мнения, которые показывают, насколько привле-
кательны ресурсы и политика государства, чем на статистиче-
ские данные, количественное сравнение ресурсов. Во-вторых, 
не ясна степень влияния культуры на «мягкую силу». При ана-
лизе концепта исследователи неизменно выделяют культурное 
ядро «мягкой силы», однако не ясно, насколько сильно они влия-
ют на политическое измерение. Так, Ким Чен Ир может иметь 
коллекцию CD c южно-корейской поп-музыкой, но не любить 
южно-корейскую политику. Культурное ядро и культурная ди-
пломатия важны лишь в очень долгосрочной перспективе, 
но в политике часто нужны быстрые результаты. Из этого возни-
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кает третье затруднение: во многих статьях ресурсная диплома-
тия, дипломатия помощи причисляется к инструментам «мягкой 
силы», хотя по сути это покупка лояльности, не подкуп и взятка, 
относящиеся к «жесткой силе», но косвенное вложение средств.

В процессе анализа разнообразных концепций и стратеги-
ческих установок soft power в научной литературе стали появ-
ляться сложносоставные теоретические модели «мягкой силы». 
В настоящее время ведутся работы по созданию комплексной 
теоретической модели «мягкой силы», составными элементами 
которой могли бы стать следующие компоненты, представляю-
щие собой определенные виды и подвиды soft power:

1) Economic Soft Power – экономические аттракторы (по-
казатели экономической привлекательности, включая инвести-
ционную политику);

2) Human Capital Soft Power – гуманитарный капитал, 
основанный на привлекательности системы общего и универси-
тетского образования, научной и технологической деятельности;

3) Cultural Soft Power – инструменты культурного влияния, 
а именно, – международное признание значимости и величия 
культурного наследия страны, политика популяризации нацио-
нальной культуры, расширение межкультурных коммуникаций;

4) Political Soft Power – система показателей уровня раз-
вития институтов политической демократии и защиты прав 
человека;

5) Diplomatic Soft Power – дипломатическая репутация 
страны, показатели эффективности дипломатических усилий 
в сфере переговорного процесса, степень миролюбия, способ-
ность к предотвращению агрессии и нейтрализации угроз, спо-
собность к установлению глобальной повестки дня38.

Данная модель была использована, в частности, в докладе 
Чикагского Совета по Глобальным вопросам (Chicago Council on 
Global Affaires), сделанном в 2008 г. В докладе приводились дан-
ные опросов общественного мнения, по которым сравнивались 
силы «мягкого» влияния Китая, Японии, Южной Кореи, Индо-

38 Holik Gregory G. Paper Tiger? Chinese Soft power in East Asia // Political 
Science Quartery. Volume 126. Number 2. Summer 2011. P. 232–241.
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незии и Вьетнама, США39. В результате проведенного исследо-
вания было установлено, что в США и Японии силы китайских 
инструментов soft power пока уступают южно-корейским. А вот 
в Индонезии и Вьетнаме влияние китайской «мягкой силы» уже 
превысило soft power Южной Кореи.

Исследование показало, что общая динамика развития ки-
тайской economical soft power такова, что в ближайшем будущем 
экономическое влияние Китая в азиатском регионе будет срав-
нимо с США и Японией. В Соединенных Штатах, Индонезии 
и Вьетнаме Китай уже опережает Южную Корею по уровню сво-
ей экономической привлекательности. Международное влияние 
cultural soft power Китая в сравнении с американским и японским 
культурным влиянием наиболее весомо в плане привлекательно-
сти традиционной культуры страны. Что касается воздействия 
китайской «мягкой силы» на сферу поп-культуры, то там это 
влияние значительно уступает soft power США и Японии.

В сфере развития гуманитарного капитала, связанно-
го с популяризацией университетской системы образования 
и с уровнем развития научных технологий, то здесь Китай пока 
еще отстает от Америки и Японии. В то же время, японцы, ин-
донезийцы и вьетнамцы считают, что влияние китайского гу-
манитарного капитала вполне сравнимо с американской силой 
влияния в гуманитарной сфере. Кстати, согласно рейтинговым 
оценкам, международным лидером в области привлекательности 
системы образования и уровня развития научных технологий се-
годня является Южная Корея, обогнавшая в области использова-
ния human capital of soft power США и Японию.

В сфере дипломатии Китай уже достиг больших успехов 
в применении инструментов soft power в отношении своих бли-
жайших соседей по юго-восточному региону. Наиболее слабым 
местом soft power Китая считается политическая «мягкая сила», 
связанная с политическим устройством страны40.

39 Whitney Christopher and Shambaugh M. David. Soft Power in Asia: 
Results of a 2008 Multinational Survey of Public Opinion (The Chicago Council on 
Global Affairs, 2008).

40 Holik Gregory G. Paper Tiger? Chinese Soft power in East Asia // Political 
Science Quartery. Volume 126. Number 2. Summer 2011. P. 228.
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Широкое распространение концепта soft power в акаде-
мических и политических кругах сопровождается дискуссиями 
относительно смысловых границ применения данного концеп-
та. У ряда исследователей возникает опасение в том, что часто 
встречаемая двусмысленность и неопределенность в использо-
вании категории soft power может привести к ее теоретической 
девальвации. При этом отмечаются следующие моменты: отсут-
ствие сколь-либо четких критериев дифференциации «мягкой 
силы» и твердой силы, неопределенность смыслового значения 
такого центрального компонента soft power как attraction (при-
влекательность), зависимость трактовки soft power от интересов 
конкретного политического субъекта. В целях теоретической 
конкретизации концепта soft power предлагается вычленить его 
структурное ядро, в составе которого должны находиться разде-
ляемые большинством народов ценности и нормы41.

Вместе с тем, несмотря на многослойную смысловую 
структуру концепта soft power и множественный характер его ин-
терпретационных моделей, сам факт стремительной популярно-
сти данного концепта свидетельствует о заложенной в нем когни-
тивной силе. Секрет востребованности данного концепта состоит 
в том, что посредством него открывается возможность более или 
менее адекватно осмыслить современные трансформации, про-
исходящие в системе коммуникативных практик в сфере полити-
ки. Данные трансформации связаны, прежде всего, с усилением 
роли и влияния нематериальных активов в процессе выстраива-
ния внутренних и внешних политических коммуникаций. К та-
кого рода активам относятся такие символические конструкции, 
как имиджи, бренды, репутации, а также коммуникативные прак-
тики в форме межкультурных, образовательных, научных и иных 
обменов. Повышенное внимание к проблематике «мягкой силы» 
объясняется глубоким проникновением «мягких» технологий 
влияния во все сферы общественной жизни, включая управлен-
ческие практики и современные СМИ. Именно в логике теоре-
тического осмысления современных социально-политических 

41 Kearn, David W. The hard truths about soft power // Journal of Political 
Power. Vol. 4, No. 1, April, 2011. P. 73.
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и информационных практик возникают новые методологические 
перспективы многоаспектного анализа концепта soft power.

1.2. Концепт smart power как теоретическое 
основание политической стратегии

Термин «умная сила» (smart power) в последние годы по-
лучил довольно широкое распространение в научно-экспертных 
и политико-дипломатических кругах. Часто он воспринимает-
ся как лозунг обновленной внешней политики администрации 
Б. Обамы. Вместе с тем его фактическое влияние на положение 
США в современном мире, а также наличие сходных мотивов 
в интеллектуально-политических исканиях других крупных 
международных игроков – КНР, ЕС, России – позволяет гово-
рить о фундаментальном значении этого концепта как отражения 
трансформации властных отношений в современной мировой 
политике. В то время как концепция «мягкой силы» (soft power) 
успешно и быстро продвигается в академических кругах42, в по-
литическом истеблишменте начинает приобретать известность 
новый концепт – концепт «умной власти» (smart power).

Особенно большое внимание данному концепту уделяется 
в США, где в 2006 г. американской фабрикой мысли под назва-
нием «Центр стратегических и международных исследований» 
(CSIS) была создана комиссия по «умной власти» (Commission 
on Smart Power), которую возглавили бывший заместитель госсе-
кретаря США (2001–2005) Ричард Армитидж и известный поли-
тический аналитик, отец концепции «мягкой силы» Джозеф Най. 
Обращение к концепту умной власти со стороны американских 
аналитиков в значительной степени было обусловлено их крити-
ческим отношением к внешнеполитическому курсу президента 
Дж. Буша. Согласно критикам, политика Буша была построе-
на на неоправданном преувеличении роли жесткой силы (hard 
power) при решении внешнеполитических проблем. Это особен-

42 Русакова О. Ф. Дискурс soft power во внешней политике // Вестник 
ЮУрГУ, № 32 (291), 2012. Серия «Социально–гуманитарные науки», выпуск 
19. С. 118–121.
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но ярко проявилось в ходе военного вмешательства США во вну-
тренние дела Ирака. Данная стратегия в итоге привела к ослабле-
нию привлекательности имиджа США на международной арене. 
Причину стратегических неудач объясняли неумением страте-
гически комбинировать жесткие элементы власти с элементами 
soft power. Способность к такой комбинации получила название 
«smart power», что на русский язык можно перевести как «разу-
мная власть», «умная власть» или «умная мощь».

Отчет комиссии, опубликованный в 2007 году, содержал 
рекомендации по использованию стратегии smart power для сле-
дующего президент США. Начиная с этого момента проблемы 
умной власти стали активно обсуждаются в англоязычных СМИ 
и в блогосфере (www.smartpowerblog.org), а также в рамках ор-
ганизованных в США исследовательских семинаров и коллок-
виумов43. Вскоре концепция умной власти получает свое про-
должение в речи Б. Обамы, произнесенной в Центре Вудро 
Вильсона: «Мы должны интегрировать все аспекты нашего мо-
гущества, усилить невоенные инструменты нашего влияния». 
После избрания Б. Обамы концепт smart power начинает актив-
но использоваться в политическом дискурсе его администрации. 
При этом часто цитируется речь Хилари Клинтон, произнесен-
ная во время ее назначения на пост госсекретаря США: «Мы 
должны использовать то, что получило название «smart power»: 
полный набор инструментов, имеющихся в нашем распоряже-
нии – дипломатических, экономических, политических, право-
вых и культурных – выбирая правильное средство или их комби-
нацию для каждой конкретной ситуации»44.

Реализация на практике нового концепта началась с новой 
стратегии по Афганистану и Пакистану. Военное присутствие 
США было дополнено присутствием гражданских специалистов. 

43 Ernest J., Wilson III. Hard Power, Soft Power, Smart Power // The Annals 
of the American Academy of Political and Social Science: Sage, 2008. Feb 13. 
P. 111. (The online version of this article can be found at: http: ann.sagepub.com/
content/616/1/110).

44 Clinton H. Nomination Hearings to be Secretary of State, Senate Foreign 
Relations Committee, Washington, D.C., 13 January 2009. P. 12 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/01/115196.htm.
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В плане развития стратегии smart power в 2009 г. в структуре 
Госдепартамента был создан Центр предотвращения и разреше-
ния конфликтов. Центр разработал план по созданию «мобиль-
ных команд развития» для оказания помощи развивающимся 
странам. В 2012 г. в бюджете США были увеличены ассигнова-
ния как на «жесткую силу» (военный бюджет), так и на «мягкую 
власть» (расходы на содержание Госдепа, на Инициативу в об-
ласти невоенной стабилизации (Civilian Stabilization Initiative)). 
К стратегии smart power можно также отнести инициативы Оба-
мы в области развития публичной дипломатии («Американские 
дома» в мусульманских странах) и расширение сети подразделе-
ний радиостанции «Голос Америки».

Концепт smart power сегодня находится в центре вни-
мания не только американских политиков и исследователей, 
но и аналитиков большой группы стран из Европы и Азии. Это 
в значительной степени обусловлено тем, что в постиндустри-
альную эпоху происходит возрастание роли нематериальных 
активов стран в деле увеличения их совокупной мощи. В совре-
менных условиях усиление внешнеполитической мощи государ-
ства, ее военного и экономического потенциала невозможно без 
целенаправленного развития научных знаний, инновационных 
образовательных программ и технологий, креативных куль-
турных и информационных коммуникаций, повышения роли 
«информационно-интеллектуального управления», «управле-
ния рефлексией» в мировой политике. Умная мощь – это и ско-
рость обработки информации, коммуникативная мобильность, 
способность вести информационную войну и политические 
кампании в мировых СМИ – новых и традиционных. Еще одно 
универсальное значение концепта – креативный потенциал, 
предполагаемая способность государства генерировать новые 
идеи, технологии и институты.

Smart power представляет собой способность мобилизо-
вать и оптимально комбинировать все доступные ресурсы для 
достижения стратегических целей. При этом необходимо учи-
тывать, что в постиндустриальном обществе «мягкая» мощь 
знаний и информационных технологий определяет вектор разви-
тия жестких видов государственной мощи. В информационную 
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эпоху развитие военного дела становится все более связанным 
с цифровыми и сетевыми технологиями, с передовыми комму-
никативными практиками, с созданием умных машин и прибо-
ров. Вектор развития умных технологий направлен в сторону 
усиления нематериальной smart-составляющей – от умных бомб 
к смартфонам и к смартблогам.

Востребованность умной политики в наши дни продикто-
вано также тем, что в последние годы мир становится все более 
взаимосвязанным и сложным. Забота об интересах собственной 
страны не может не учитывать ее включенности в сложнострук-
турированные сети международных взаимодействий и влияний. 
Международные сообщества также не вольны в одностороннем 
порядке диктовать свою волю отдельным государствам, не при-
нимая во внимание их включенность в другие межгосударствен-
ные сети. Иначе не избежать серьезных конфликтов и усиления 
кризисных явлений. Умная власть предполагает прогнозирова-
ние всех возможных рисков, связанных с использованием жест-
кой силы и выработки способов их смягчения. Одним из ярких 
примеров одностороннего применения рычагов hard power в об-
ласти урегулирования финансового кризиса выступает экспро-
приационная политика Европейского Союза в отношении бан-
ковских вкладов на Кипре. Аналитики справедливо утверждают, 
что данный курс ЕС может привести к неустойчивости всей 
международной банковской системы, к ослаблению доверия 
вкладчиков, а в итоге – к новой волне мирового экономического 
кризиса.

Следует также отметить, что умная власть – это власть, ко-
торая принимает во внимание серьезные изменения, произошед-
шие в последние десятилетия в образовательном уровне населе-
ния многих стран. Все больше людей сегодня получают высшее 
образование, живут в крупных городах, владеют современными 
информационными технологиями. Это закономерно приводит 
к расширению осведомленности граждан о мировых событиях 
и проблемах, о многообразии культурных ценностей и практик, 
о достижениях и бедах других народов. Пользователи Интернет 
выступают не только потребителями, но и производителями, 
а также аналитиками новой информации. Поколения образован-
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ных и информационно продвинутых людей требуют, чтобы по-
литики вели с ними диалог на равном, а то и на более высоком 
интеллектуальном уровне, поднимая все выше планку коммуни-
кативной эффективности. Примитивная пропаганда и «грязные» 
PR–технологии быстро разоблачаются и не проходят. Чтобы 
управлять поколениями умных людей, необходима умная власть.

В работах Дж. Ная и ряда других авторов smart power трак-
туется, как способность превращать ресурсы «мягкой» и «жест-
кой» силы в стратегию, ведущую к желаемым результатам в фор-
ме предпочитаемого поведения других людей и государств. 
К жестким видам стратегических ресурсов обычно относят во-
енную интервенцию, экономические санкции, подкуп, диплома-
тическое давление. К soft power – ценности, идеалы, культуру, 
знания, обучающие программы, дипломатическое искусство, 
оказание гуманитарной и социальной помощи, культурную ди-
пломатию. В своих работах Най приводит целый ряд примеров 
успешной стратегии smart power во внешней политике отдель-
ных государств. Один из таких примеров – умная стратегия 
Сингапура. Сингапур сделал довольно значительные вложения 
в свои военные ресурсы, чем вызвал озабоченность со стороны 
соседних государств. Однако, чтобы ослабить напряженность 
в регионе, правительство страны предприняло значительные 
усилия по превращению своих университетов в настоящие цен-
тры неправительственной активности в Юго-Восточной Азии. 
Примером умной государственной стратегии, по мнению Ная, 
выступает внешняя политика Норвегии. Норвегия, чтобы обеспе-
чить собственную безопасность, стала членом НАТО, но в то же 
время начала развивать внешнеполитическую активность, на-
правленную на оказание дипломатической помощи другим стра-
нам. Она выступала посредником в мирных переговорах, чтобы 
сбалансировать свою жесткую силу посредством наращивания 
«мягкой силы»45.

Исторически так сложилось, что институты жесткой вла-
сти во всем мире оказывались более развитыми, поскольку лучше 

45 Най Дж. С. – мл. Умная сила: эссе // Политическая наука. 2012. № 4. 
С. 179–182.
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финансировались из государственных бюджетов, чем институты 
«мягкой власти». Рост военных, экономических и администра-
тивных расходов сегодня по-прежнему опережает рост финанси-
рования гуманитарных, культурных и научно-образовательных 
государственных программ. В ситуации разворачивания по-
стиндустриального тренда данная диспропорция отрицательно 
сказывается на развитии совокупной мощи государств. Преодо-
ление диспропорции между ресурсами hard power и soft power – 
основная задача умной власти.

Недооценка государством влияния «мягких» ресурсов вла-
сти со стороны политических конкурентов, а также отсутствие 
грамотной стратегии в области развития собственных ресурсов 
soft power может в итоге привести к глубокому кризису всей по-
литической системы страны. Именно в этом можно усмотреть 
одну из причин, вызвавших быстрый распад Советского Союза 
в 1991 г. Руководство страны эпохи перестройки не смогло ни-
чего существенного противопоставить соблазнам западного по-
требительского общества и западной массовой культуры, бога-
тым витринам и прилавкам зарубежных супермаркетов, свободе 
предпринимательства и передвижения. Объявляя политику глас-
ности, центральная власть не предусмотрела необходимость мо-
билизации собственных ресурсов soft power в целях обеспечения 
государственной безопасности. Параллельно с ослаблением ре-
сурсов soft power происходило снижение мощи жестких ресур-
сов страны. Это проявилось в утрате целого ряда военных баз, 
в прекращении разнообразных видов поддержки развивающим-
ся странам, в свертывании деятельности Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ).

Китай стал одной из первых стран, где концепция smart 
power получила глубокое теоретическое развитие. В основу 
китайской стратегии smart power были положены, во-первых, 
древнекитайский философский принцип всеобщей гармонии, 
во-вторых, умный завет Дэн Сяопина, который гласил, что Ки-
таю нужно продвигаться вперед осторожно. В-третьих, совре-
менной идейной базой китайской стратегии умной силы стала 
доктрина «мирного возвышения Китая» (China`s Peaceful Rise), 
провозглашенная прежним лидером страны Ху Цзиньтао и офи-
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циально подтвержденная недавно избранным председателем 
КНР Си Цзиньпином.

Современный проект китайской умной власти возник 
в качестве альтернативы «неумного» внешнеполитического 
курса президента США Джорджа Буша46. С позиции стратегии 
«умной» силы КНР в настоящее время проводит «кампанию 
очарования» в отношении развивающихся стран, а также стран 
восточно-азиатского региона.

Современная внешняя политика Китая направлена на реа-
лизацию двух долгосрочных целей. Первая – создание и сохра-
нение благоприятных условий для развития КНР, вторая – пре-
вращение Китая в один из полюсов многополярного мира. Для 
осуществления первой цели Китаю необходимо избегать прямых 
вооруженных столкновений, продолжать развивать свою эконо-
мическую базу для привлечения внешних инвестиций и техноло-
гий, для открытия новых рынков и зон беспошлинной торговли. 
Параллельно с этим акцент делается на развитие особого дипло-
матического стиля, основанного на принципе гармонизации ин-
тересов и ухода от методов давления. Принцип гармонии – это 
то, что призвано придать Китаю господствующую моральную 
высоту в международных коммуникациях. На данном принципе 
выстраивается единство «мягкой» и «твердой» силы с китайской 
спецификой как внутри страны, так и за ее рубежами47.

Согласно китайским политологам, существует неразрыв-
ная диалектическая связь между «твердой» силой и «мягкой» 
силой. «Мягкая сила» трактуется ими как мудрость, выражен-
ная в ходе применения «твердой силы». Укрепление «твердой 
силы» сопряжено с увеличением «мягкой силы». И даже в том 
случае, когда «твердая» сила несколько укрепляется, совокупная 
государственная мощь может сократиться в связи с ослаблением 
«мягкой силы».

С позиции данной теории китайские исследователи объ-
ясняют распад Советского Союза и анализируют его уроки. 

46 Ernest J. Wilson III. The Annals of the American Academy of Political and 
Social Science. March 2008. P. 11–112.

47 Цзайци Лю. «Мягкая сила» в стратегии развития Китая // Полис. 
2009. № 4. С. 151.
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Главный исторический урок состоит в том, что Советский Союз 
в конце ХХ века оказался под мощным влиянием «мягкой силы» 
Запада и не смог противостоять ему посредством развития соб-
ственной «мягкой» силы, делая упор, прежде всего, на инстру-
менты hard power.

Вторая цель реализуется посредством стратегии примене-
ния «мудрой» китайской политики в отношении стран, входящих 
в АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудниче-
ство), в АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) 
и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Увеличивая 
свое влияние в данных организациях, выступая защитником прав 
целого ряда государств, Китай стремится сформировать своео-
бразный пояс безопасности из лояльных ему международных 
субъектов, мирную и процветающую периферию вдоль своих 
границ. Современный Пекин стремится стать не только образцом 
экономического роста, но и предлагает альтернативные пути раз-
вития международных отношений, включая развитие принципов 
конституционализма.

Обращаясь к историческому опыту Советского Союза 
в деле соблюдения баланса между «мягкими» и «жесткими» ре-
сурсами власти, можно привести несколько примеров, когда дан-
ный баланс приводил к определенным успехам в области внеш-
ней политики.

В современных исследованиях, касающихся соотношения 
российских ресурсов soft power и hard power, отмечается явный 
дисбаланс между составляющими smart power. Обращается вни-
мание на то, что в своей политике Россия не использует в полной 
мере потенциал своей «мягкой силы», в то время как инструмен-
ты жесткой силы применяются ею довольно активно. Принцип 
«кнута и пряника», лежащий в основе политики под названием 
«smart power», нередко недооценивается руководством страны, 
что проявляется в непропорциональном соотношении объемов 
военного и гуманитарного бюджетов. В последнее время это 
становится очевидным и для лидеров страны. Так Председатель 
Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев, выступая 
на совещании руководителей представительств Россотрудниче-
ства за рубежом 3 сентября 2012 г., сославшись на исследование, 
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проведенное в Сколково, заявил, что «Россия находится на 10-м 
месте по индексу «мягкой силы». Вместе с тем, по уровню при-
менения жесткой силы Россия занимает одно из первых мест 
в мире. Такая диспропорция, по мнению премьер-министра, 
снижает имидж страны и наносит вред ее международной кон-
курентоспособности. Среди инструментов soft power, кото-
рые бы могли исправить диспропорцию, премьер-министр на-
звал применение механизмов вовлечения иностранных граждан 
в культурные обмены и развитие образовательных услуг России 
на международных рынках48.

Ценные сведения и положения о путях стратегического 
развития smart power России содержатся в материалах, подго-
товленных к заседанию Научно-экспертного совета при Предсе-
дателе Совета Федерации ректором МГИМО, академиком РАН 
А. В. Торкуновым под названием «Образование как инструмент 
«мягкой силы» и «умной власти» во внешней политике России». 
В материалах отмечается: «…концепция «умной власти» – это 
новое видение мира. Она исходит из того, что с точки зрения 
распределения властных ресурсов современный мир меняется. 
Постепенно на смену пирамиде с жесткой иерархической струк-
турой приходит паутина разновеликих, но независимых акторов, 
оказывающих друг на друга постоянное влияние. Степень влия-
ния в этом мире определяется масштабами включенности в сеть 
взаимосвязей. Государство с наибольшим количеством связей бу-
дет центральным игроком в современном мире, будет способно 
определять общемировую повестку дня и обеспечивать иннова-
ции и устойчивое развитие».

В качестве важного инструмента увеличения мощи soft 
power в целях проведения умной политики государства, позво-
ляющей ему активно включаться в мировую сеть интерактив-
ного внешнеполитического и культурного влияния, Торкунов 
назвал академическую мобильность, то есть активный между-
народный обмен образовательными услугами и обучение сту-
дентов в зарубежных вузах. Данный процесс сегодня приобрел 

48 Топорков С., Курляева О. Премьер-министр обозначил внешнеполи-
тический приоритет России // Российская газета. 03.09.2012.
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характер ускоренного развития. В представленных автором ма-
териалах приводятся следующие данные: за последние три де-
сятилетия количество «мобильных студентов», то есть обучаю-
щихся за пределами своей страны, возросло более чем в четыре 
раза (с 0,8 млн. чел. в 1975 г. до 3,7 млн. чел. в 2009 г.). Соглас-
но прогнозам, к 2020 г. этот показатель достигнет 5,8 млн. чел. 
и 8 млн. чел. – к 2025 г. Вслед за студенческой мобильностью 
растет международная академическая мобильность, в основном 
благодаря деятельности специализированных служб содействия 
экспорту образовательных услуг и академическому обмену пре-
подавателей и студентов, таких как французские «Edu France», 
«Egide» или немецкая DAAD. Кроме того, широкую известность 
приобрела модель глобального научно-исследовательского уни-
верситета (global research university), в рамках которой универ-
ситеты становятся не только активными производителями новых 
знаний, но и распространителями инновационной деятельности49.

Первыми, кто осознали преимущества влияния на мир 
через образование, были советские и американские университе-
ты. В СССР, начиная с 1960-х годов, обучались в университетах 
и других вузах страны многие тысячи иностранных студентов 
из стран Восточной Европы, Азии, и Центральной Америки. 
До сих пор в составе нынешних политических элит в целом ряде 
стран – выпускники советских вузов. Однако сегодня Россия зна-
чительно уступает не только США, но и странам Европы, а также 
Китаю и Японии по финансированию международных образова-
тельных программ. По данным ЮНЕСКО в 2007 г. в вузах США 
обучалось 595 900 иностранных студентов, что составило 21,3% 
от общего числа иностранных студентов в мире. На втором ме-
сте – Великобритания – 351 500 чел. (12%), на третьем – Фран-
ция – 54 000 чел. (9%). Затем следуют Австралия (211 500 чел.), 
Германия (206 900) и Япония (125 900 чел.). Наибольшее число 
студентов на учебу за рубеж посылают: Китай – 421 100 чел., Ин-
дия – 153 300 чел., Южная Корея – 105 300 чел.

49 Материалы к заседанию Научно-экспертного совета при Председателе 
Совета Федерации. Образование как инструмент «мягкой силы» и «умной вла-
сти» во внешней политике России: [Электронный ресурс]. URL: www/budgetrf.
ru/Publication/Magazines/VestniksF/2012/VSF_NEW201210191208_p_003.htm.
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После распада СССР доля России в международном рынке 
образовательных услуг неуклонно снижалась. В 2007 г. Россия 
принимала всего 2% от общего количества обучающихся за ру-
бежом иностранных студентов. Сейчас Россия по показателям 
числа иностранных студентов находится лишь на девятом ме-
сте, привлекая в основном студентов из стран СНГ. Иначе гово-
ря, в «нулевые годы» в России сложилась критическая ситуация 
в области использования образования как инструмента «мягко-
го» влияния страны на международные процессы.

С 2010 года наблюдается процесс постепенного выстраи-
вания государственной стратегии «мягкого» влияния России 
в международном культурно-образовательном пространстве. 
В частности, под руководством МИД РФ была разработана про-
грамма «Основные направления политики России в области 
международного культурно–гуманитарного сотрудничества», 
утвержденная Президентом страны 18 декабря 2010 г. В доку-
менте отмечалось: «Используя специфические формы и методы 
воздействия на общественное мнение, культурная дипломатия 
как никакой другой инструмент «мягкой силы» способна рабо-
тать на укрепление международного авторитета страны, служить 
убедительным свидетельством возрождения Российской Феде-
рации в качестве свободного и демократического государства». 
В 2011 г. началась работа по разработке концепции экспорта об-
разовательных услуг Российской Федерации, а также подготовка 
проекта «Русская школа за рубежом».

В перспективе ставится задача перенаправления мобиль-
ных студенческих потоков в российские вузы из крупнейших ми-
ровых демографических центров – Китая и Индии. Специалисты 
считают, что потенциал России достаточен, чтобы довести долю 
страны на мировом рынке образовательных услуг до 10%.

Появляющиеся на государственном уровне проекты воз-
растания международного влияния России посредством усиле-
ния эффективности рычагов ее «мягкой силы», а, также публично 
выраженное внимание со стороны официальных политических 
кругов к разработкам стратегии умной власти, внушают опреде-
ленный оптимизм. Однако работа по стратегическому планиро-
ванию в области развития smart power продолжает наталкиваться 
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на серьезные препятствия, связанные с недостаточным финанси-
рованием науки, культуры и образования, а также – с усилением 
бюрократизации в образовательной сфере.

В заключение еще раз отметим, что как в советской, так 
и в постсоветской России институты и ресурсы жесткой вла-
сти получали приоритетное развитие. Увеличение финансиро-
вания военных и административных расходов продолжает, как 
и в прежние времена, опережать рост финансирования гумани-
тарных, культурных и научно-образовательных государствен-
ных программ, а также гражданских институтов, выступающих 
с позиции развития гуманитарной сферы. Преодоление данной 
диспропорции – главный путь к увеличению мощи российской 
умной власти.

1.3. Измерение soft power

Растущая популярность концепта «мягкой силы» в ака-
демических и политических кругах породила попытки созда-
ния рейтингов «мягкой силы» и разработки методик ее оцен-
ки. Дж. Най, создав данный концепт, не предложил формально 
структурированной модели ее измерения, а лишь выделил ряд 
показателей, по которым можно судить о том, что страна облада-
ет определенными ресурсами «мягкой силы» (например, число 
нобелевских лауреатов, хорошая экология, оказание гуманитар-
ной помощи, продолжительность жизни и некоторые другие). 
Степень воздействия «мягкой силы» он предлагает оценивать 
по ее результату: сложился ли притягательный образ страны 
в глазах международного сообщества, является ли ее политика 
легитимной, а ценности разделяются всеми50.

Именно по такому пути первоначально шли исследова-
тели при измерении «мягкой силы» страны: они проводили 
опросы общественного мнения и анализировали получившиеся 
результаты. Однако в последние годы стали интенсивно прово-

50 Nye, J. S. Soft power: the means to success in world politics. New York: 
Public Affairs. 2004.
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диться исследования в области рейтинговых измерений «мягкой 
силы» и ее индексирования. Количественные методы измерения 
soft power оказались в центре внимания аналитических центров 
и отдельных ученых. Например, региональному исследованию 
индекса «мягкой силы» была посвящена работа «Мягкая сила 
в Азии: Результаты опроса общественного мнения», опублико-
ванного в 2008 г. в США Чикагским Советом. При разработке 
параметров и индекса «мягкой силы» были выделены пять ее 
основных разновидностей: политическая, культурная, диплома-
тическая, экономическая и гуманитарная в виде гуманитарного 
капитала51. Эти измерительные параметры затем были усредне-
ны и представлены в виде общего индекса soft power.

Ценность исследований Чикагского Совета, на наш взгляд, 
заключалась не только в большом объеме работ по проведению 
опросов, но и в том, что был произведен анализ двустороннего 
восприятия представителей разных стран по схеме: США – Ки-
тай, США – Япония, Китай – Япония, Япония – Южная Корея 
и т. д. Это важно для учета субъективных моментов в форми-
ровании представлений о других странах, ведь оценка «мягкой 
силы» индивидуальна: одна и та же страна может быть привле-
кательна в глазах одной части мира или государства и абсолют-
но непривлекательна в другой.

С течением времени разные ученые, например, А. Хан-
тер52, начали осознавать необходимость более детальной и глу-
бокой разработки методологически обоснованного набора 
параметров для оценки soft power. В 2010 г. появилась первая 
масштабная попытка составить рейтинг «мягкой силы» стран 
мира на основе субъективных и объективных показателей. 
Создатели рейтинга – журнал  «Монокль»  и  The  Institute  for 
Government  – британская независимая благотворительная ор-

51 Soft Power in Asia: Results of a 2008 Multinational Survey of Public 
Opinion // СhicagoСouncil. URL: http://www.thechicagocouncil.org/UserFiles/File/
POS_Topline%20Reports/Asia%20Soft%20Power%202008/Soft%20Power%20
2008_full%20report.pdf (дата обращения: 10.05.2014).

52 Hunter A. Soft Power: China on the Global Stage // Chinese Journal 
of International Politics. 2009. URL: http://cjip.oxfordjournals.org/content/2/3/373.
full (дата обращения: 23.12.2013).
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ганизация, взаимодействующая со всеми политическими пар-
тиями в Вестминстере и с высокопоставленными чиновниками 
Уайтхолла. Организация нацелена на повышение эффективно-
сти государственного управления в Великобритании53. В их пер-
вом совместном исследовании 2010 г. «The New Persuaders» вы-
ражалось беспокойство ролью Великобритании в меняющемся 
мире, отмечалось, что руководству страны желательно осознать 
преимущества, которые дает выгодное использование «мягкой 
силы»54. Создатели предложенного рейтинга признают, что soft 
power – реляционное и нематериальное понятие, которое сложно 
поддается количественной оценке55. Проведенное исследование 
берет за основу предложенную Дж. Наем трактовку основных 
компонентов «мягкой силы», к которым относятся культура, по-
литические ценности и внешняя политика56, расширяя данную 
модель до пяти категорий, обозначающих конкретные подвиды 
soft power:

1) бизнес/инновации (business/innovation) – привлека-
тельность экономики страны в плане открытости, спо-
собности к инновациям;

2) культура (culture) – влиятельность институтов и до-
стижений культуры, распространенность языка, меж-
дународный охват культурными продуктами страны;

3) правительство (government) – привлекательность мо-
дели управления страны;

4) дипломатия (diplomacy) – способность формировать 
благоприятный национальный нарратив для междуна-
родной аудитории;

5) образование (education) – привлекательность системы 
вузовского образования, академическая мобильность.

53 About us // Institute for government. URL: http://www.
instituteforgovernment.org.uk/about-us (дата обращения: 10.05.2014).

54 The New Persuaders: An international ranking of soft power // Institute 
for government. P.1. URL: http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/
iles/publications/The%20new%20persuaders_0.pdf (дата обращения: 10.05.2014).

55 Ibid. P. 1.
56 Nye, J. S. Soft power: the means to success in world politics. New York: 

Public Affairs, 2004. P. 11.
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Ниже на рисунке 1 дается схема, обозначающая струк-
турные компоненты soft power, на основании которой журнал 
«Monocle» группирует показатели «мягкой силы».

Следует отметить, что согласно позиции Дж. Ная, обра-
зование следовало бы отнести к такому подвиду «мягкой силы» 
как cultural. Однако, по мнению авторов представленной моде-
ли, нельзя было не учесть мнение большой группы экспертов, 
считающих, что фактор развитости и привлекательности обра-
зовательной системы оказывает огромное влияние на общее со-
стояние ресурсов «мягкой силы» страны. Именно данный аргу-
мент стал причиной введения дополнительной категории57.

Относительно каждого структурного компонента пятич-
ленной модели soft power формируется система рейтинговых 
оценок, вычисляются определенные индексы.

Данные для вычисления индексов берутся из разнообраз-
ных авторитетных источников, из аналитических докладов и от-

57 The New Persuaders: An international ranking of soft power // Institute 
for government. P. 4. URL: http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/
iles/publications/The%20new%20persuaders_0.pdf (дата обращения: 10.05.2014).

Рисунок 1 – Структурные компоненты soft power
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четов различных международных и национальных организаций. 
К примеру, такими источниками являются материалы ООН, 
Всемирного Банка, исследования Freedom House, Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (Transparency 
International), Института статистики UNESCO, и др.

С учетом определенных параметров выстраиваются меж-
дународные рейтинги «мягкой силы». В Таблице 1 представле-
ны страны, вошедшие в 2012 г. в первую десятку (Top 10) рей-
тинга каждого из пяти подвидов soft power.

Из таблицы видно, что Россия не попала в Top 10 ни по 
одному из параметров (sub-index scores). Странами, оказав-
шимися в первой десятке по трем и более параметрам, стали: 
Германия, США, Великобритания, Канада, Франция, Норвегия, 
Швеция, Австралия, Нидерланды. Вошедшими в Top 10 только 
по одному параметру стали: Австрия, Испания, Китай, Синга-
пур и Новая Зеландия.

Таблица 1 – Top 10 Countries by sub-index scores (2012)

Rank Government Culture Diplomacy Education Business/
Innovation

1 Норвегия США Франция США Финляндия
2 Швейцария Велико-

британия
Велико-
британия

Велико-
британия

Швейцария

3 Швеция Франция Германия Австралия Сингапур
4 Дания Австралия США Германия Швеция
5 Нидер-

ланды
Германия Швеция Китай Дания

6 Финляндия Китай Нидер-
ланды

Япония Нидер-
ланды

7 Новая 
Зеландия

Италия Норвегия Франция Япония

8 Канада Канада Италия Канада Германия
9 Австралия Испания Бельгия Корея Норвегия
10 Австрия Корея Канада Нидер-

ланды
Велико-
британия
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С введением в оборот понятия «soft power index» центр 
методологического внимания исследователей «мягкой силы» на-
чал перемещаться от сугубо теоретического анализа soft power 
в сторону разработки измерительно-инструментальных  под-
ходов  к анализу «мягкой силы». Такой поворот предполагает 
решение следующих вопросов: 1) каковы параметры и показа-
тели, на основании которых можно измерять, а, следовательно, 
и сравнивать soft power разных государств; 2) насколько разнят-
ся между собой в концептуальном и практическом планах на-
циональные модели «мягкой силы»; 3) какие страны являются 
наиболее «мягкими» в своей внешней и внутренней политике58.

В рамках измерительно-инструментального подхода по-
лучила свое развитие концепция квантитативного исследования 
soft power index, базирующаяся на комплексном анализе раз-
личных видов рейтингов, применяемых при оценке конкрет-
ных мощностей отдельных стран. Данный подход нашел свое 
отражение в работе британского ученого Дж. Мак Клори59. Его 
системная модель измерительных инструментов «мягкой силы» 
была использована при определении уровня развития «мягкой 
силы» государств с быстро растущей рыночной экономикой. 
В итоге появился термин RGMs, который расшифровывается как 
«Индекс мягкой силы быстро растущих рынков» (Rapid-growth 
markets soft power index).

Согласно RGMs, номенклатура индексов «мягкой силы» 
представляет собой совокупность следующих 13 параметров:

1) Media export: экспорт медиа продукции, включающей 
фильмы, музыку, компьютерные игры, книги.

2) Language  enrollment: распространение государствен-
ного языка той или иной страны в качестве инструмен-
та международного общения.

3) Olympics: проведение Олимпийских игр, которые вы-
ступают в роли уникальной возможности для страны-

58 Hunter Alan. Soft Power: China on the Global Stage // Chinese Journal 
of International Politics, Vol. 2, 2009. P. 378–389.

59 McClory, Jornathan. The New Persuarders: An international ranking 
of soft power // Rapid-growth markets soft power index – Institute for Government 
GB in collaboration with Institute foe Emerging Markets Studies. 2010.
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организатора завоевать признательность и восхище-
ние успехами в области спорта со стороны других 
стран.

4) Power of  icons или «star power»: влияние харизмати-
ческих фигур, зафиксированное в рейтингах 100 наи-
более влиятельных людей мира от политиков до дея-
телей науки и культуры (к примеру, Нельсон Мандела 
считается иконой влияния, внесшей свой вклад в soft 
power Южно-Африканской Республики).

5) Most admired companies: попадание в топ-лист наибо-
лее влиятельных бизнес-компаний, который регуляр-
но публикует журнал «Fortune».

6) Rule of law: данный индекс разработан Мировым Бан-
ком и представляет собой попытку измерить и оце-
нить качество государственных институтов с целью 
выяснения перспектив кредитования. Он включает 
рейтинг криминальности, уровень насилия и кор-
румпированности, что оказывает влияние на общий 
имидж страны.

7) Freedom  index: уровень свобод в конкретной стране, 
который оказывает влияние на ее глобальную креди-
тоспособность. Страны, обозначенные в рейтинге как 
тоталитарные или нарушающие права граждан, теря-
ют в глазах мирового сообщества свою легитимность. 
Страны, подпадающие под характеристику автори-
тарных, также не зарабатывают высокой рейтинговой 
оценки. Согласно данному индексу в списке наиболее 
свободных стран в последнее время оказались Чехия 
и Эстония.

8) Voter  turnout: степень электорального участия граж-
дан в парламентских или в президентских выборах, 
которая выступает показателем доверия населения 
к существующей власти, а следовательно – уровня 
развития soft power внутри страны.

9) CO2 emissions: уровень выделения в атмосферу угле-
кислого газа и деятельность, направленная на его сни-
жение, которая вызывает уважение у других мировых 
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субъектов, высоко оценивающих усилия по охране 
окружающей среды.

В отдельную группу выделяются индексы, обозначаемые 
зонтичным термином «Global integration». В данную группу вхо-
дят ресурсы soft power, принимающие участие в мировом инте-
грационном процессе.

10) Immigration: рост числа иммигрантов выступает пока-
зателем привлекательности страны для иностранных 
граждан, что свидетельствует о высоком уровне ее 
soft power. Люди голосуют «ногами» в пользу той или 
иной страны, ее ценностей, уровнем правовой и соци-
альной защищенности граждан.

11) Tourism, понимаемый как индустрия, в рамках которой 
осуществляется обмен ценностями, изучение истории 
и культуры других стран, вовлечение широких масс 
в межкультурную коммуникацию. Благодаря развитию 
туризма такие страны как Китай, Коста-Рика и Хорва-
тия в последние годы достигли высоких показателей 
в области soft power.

12) University ranking: мировой университетский рейтинг, 
который включает множество качественных и коли-
чественных показателей, в числе которых – уровень 
«интернализации», измеряемый количеством ино-
странных студентов, а также студентов, отправляемых 
на учебу в рамках программ образовательного обмена. 
Лучшими университетами, как правило, оказываются 
те, которые постоянное притягивают к себе большое 
количество зарубежных студентов и преподавателей. 
Кроме того, качество университетского образования 
может быть оценено посредством такого показателя, 
как востребованность выпускников вуза на мировом 
рынке труда.

13) English luency: свободное владение английским язы-
ком расценивается как необходимое условие инте-
грации в глобальную мировую систему. Чем больше 
в стране лиц, владеющих английским языком как язы-
ком международного делового и культурного обще-
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ния, тем выше показатель ее «мягкой силы». Благо-
даря данному показателю, к примеру, Индия занимает 
высокую позицию в совокупном рейтинге soft power, 
зафиксированном рейтинговой системой RGMs.

В результате проведения сводного анализа по тринадцати 
показателям «мягкой силы» вычисляется итоговый Soft Power 
Index разных стран, на основе которого выстраиваются между-
народные рейтинги. Каждый год Индекс soft power дополняется 
новыми показателями. Сегодня их уже стало 50. Были добавлены 
метрики смертной казни, насильственных преступлений, нера-
венства доходов, размера теневой экономики и целый ряд других.

В 2011 году первое место в мировом рейтинге soft power 
заняли Соединенные Штаты, которые несколько восстанови-
ли свой внешнеполитический имидж после избрания прези-
дентом Барака Обамы в 2008 г. Кроме того, в области культуры 
и образования США опередили Великобританию и Францию. 
На втором месте оказалась Великобритания, на третьем – Фран-
ция, на четвертом – Германия. Китай оказался на 20-м месте, 
а Россия – на 2860.

В следующем рейтинге, представленном в документе 
«The New Persuaders III. A Global Ranking of Soft Power 2012»61, 
число исследуемых стран увеличилось с 30 (2011 г.) до 40. Пер-
вое место, благодаря прежде всего общемировому вниманию 
к Олимпийским играм, проведенным в Лондоне в 2012 году, за-
няла Великобритания. За ней в рейтинге следуют США, Герма-
ния, Франция. Китай по сравнению с 2011 годом опустился с 20 
строчки рейтинга на 22 место. Россия же так и осталась на 28-м 
месте.

60 The New Persuaders II: A 2011 Global Ranking of Soft Power // Institute 
for government. P. 15. URL: http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/
default/iles/publications/The%20New%20PersuadersII_0.pdf (дата обращения: 
11.05.2014).

61 The New Persuaders III: A 2012 Global Ranking of Soft Power // Institute 
for government. URL: http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/
iles/publications/The%20new%20persuaders%20III_0.pdf (дата обращения: 
11.05.2014).
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Ниже приводится Таблица 2, в которой представлен рей-
тинг soft power 40 стран, построенный на основе системы RGMs 
в 2012 году.

Таблица 2 – Soft Power Index results (2012)
Rank Country Score

1 Великобритания 7,289
2 США 6,989
3 Германия 6,484
4 Франция 6,472
5 Швеция 5,752
6 Япония 5,613
7 Дания 5,598
8 Швейцария 5,553
9 Австралия 5,534
10 Канада 5,417
11 Южная Корея 5,350
12 Норвегия 5,327
13 Финляндия 5,267
14 Италия 5,186
15 Нидерланды 5,161
16 Испания 4,981
17 Бразилия 4,675
18 Австрия 4,650
19 Бельгия 4,556
20 Турция 4,263
21 Новая Зеландия 4,249
22 Китай 4,237
23 Португалия 4,217
24 Ирландия 4,160
25 Польша 3,817
26 Сингапур 3,759
27 Мексика 3,590
28 Россия 3,564
29 Израиль 3,437
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Rank Country Score
30 Таиланд 3,347
31 Чешская республика 3,346
32 Чили 3,285
33 Греция 3,260
34 Южная Африка 3,117
35 Аргентина 3,062
36 Индия 2,776
37 Малайзия 2,606
38 ОАЭ 2,416
39 Египет 2,351
40 Индонезия 1,739

В таблице мы выделили рейтинговые показатели «мягкой 
силы» стран БРИКС, чтобы составить представление о распре-
делении мест между членами данного объединения по степе-
ни развитости их soft power. На первом месте – Бразилия (17-е 
место в мировом рейтинге), на втором – Китай (22-е место), 
на третьем – Россия (28-е место), на четвертом – Южная Афри-
ка (34-е место), на пятом – Индия (36-е место).

Следует отметить, что система RGMs не является основ-
ным рейтинговым механизмом измерения и сравнительных 
оценок soft power различных стран. Сегодня каждая крупная 
держава, претендующая на занятие ведущей позиции на ми-
ровых рынках и заинтересованная в расширении сфер при-
менения своих инструментов soft power, принимает активное 
участие в разработке собственной рейтинговой системы. При-
мечательно, что национальные рейтинговые системы soft power 
отдают предпочтения тем параметрам, относительно которых 
страна уже добилась значительных успехов. В этой связи мож-
но утверждать, что практически любой рейтинг «мягкой силы» 
носит идеологический характер и тесно привязан к маркетинго-
вым интересам страны в мире глобальной конкуренции.

В связи с этим вполне объяснимо, что верхние строчки 
в рейтингах soft power на протяжении ряда лет занимают до-
минирующие мировые державы. Вообще в исследованиях 
«The New Persuaders» первые четыре места, но в разном по-
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рядке, занимают одни и те же страны: США, Великобритания, 
Франция, Германия. Основную опасность такого расклада авто-
ры исследования видят в том, что у постоянных лидеров может 
возникнуть желание сократить расходы на «мягкую силу» (а ее 
легче потерять, чем приобрести) в то время как развивающиеся 
страны будут активно заполнять образовавшийся вакуум «мяг-
кой силы».

В 2013 г. первое место рейтинга «мягкой силы»62 заняла 
Германия. Ангела Меркель была признана самой влиятельной 
женщиной в мире. Кроме того, наблюдался рост немецкой про-
мышленности в мире, увеличение доступности культурных 
продуктов, высокий рейтинг немецких университетов. За Гер-
манией следуют Великобритания и США. Смешанная прави-
тельственная риторика Великобритании в отношении имми-
грации, а также нестабильные отношения с остальной Европой 
помешали этой стране остаться на 1-м месте. США подвели 
политическая нерешительность и недостаток посредничества 
в урегулировании ближневосточного кризиса (Сирия, Египет), 
однако культурные ценности этой страны все еще оцениваются 
очень высоко. Франция и Япония завершают первую пятерку. 
Обе страны имеют значительное количество посольств в дру-
гих странах, культурных миссий и объектов всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

Похожий подход к расчету индекса «мягкой силы» пред-
приняли российские ученые: Московский  институт  исследо-
вания  быстроразвивающихся  рынков  «Сколково»  совместно 
с компанией «Ernst & Young» рассчитали количественный ин-
декс «мягкой силы»63. Индекс рассчитывался по следующим 
направлениям: глобальный имидж, глобальная честность (эти-
ческий и моральный кодекс страны) и глобальная интеграция.

62 Soft Power Survey 2013 // Monocle Magazine. URL: http://monocle.com/
ilm/affairs/soft-power-survey-2013/ (дата обращения: 10.05.2014).

63 Rapid-growth markets soft power index. 2012 // Moscow School 
of Management Skolkovo. URL: http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/
research/SIEMS_Monthly_Brieing_2012–06_eng.pdf (дата обращения: 
03.05.2014).
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В каждом направлении были выделены суб-направления. 
Например, в «глобальную честность» вошли верховенство пра-
ва, индекс свободы, явка избирателей и выбросы углекислого 
газа. Несмотря на то, что наибольшее внимание было уделено 
странам с быстроразвивающимися рынками (Китай, Индия, 
Россия, Бразилия), был также приведен рейтинг стран большой 
семерки с 2005 по 2010 годы. Примечательно, что и в данном 
рейтинге лидеры все те же: на первом месте находятся Соеди-
ненные Штаты, за ними располагаются Франция, Германия 
и Великобритания64.

Положение стран в рейтингах находится в прямой зависи-
мости от выбранных критериев. Оценки могут быть относитель-
но объективны, но могут также оказаться результатом ангажи-
рованной позиции исследователей. На выбор критериев влияет 
такой показатель, как принадлежность исследователя к опреде-
ленной культуре, из которой следуют его убеждения и ценно-
сти. Так, в исследованиях журнала «Монокль», проведенного 
совместно с The Institute for Government, «политическая» ком-
понента «мягкой силы» по своей сути смещена в сторону запад-
ных идеалов свободы и демократии. В результате недемокра-
тические страны получают неизменно низкие оценки в данной 
категории. Кроме того, с нашей точки зрения, более точными 
являются те измерения «мягкой силы», в которых оцениваются 
двустороннее восприятие стран, а не многостороннее, т. к. вос-
приятие «мягкой силы» страны разнится от региона к региону, 
от культуры к культуре. Очень важно тщательно подходить к вы-
бору критериев оценки «мягкой силы», взвешивать, насколько, 
например, выбросы углекислого газа, выпуск музыкальных 
пластинок или объекты культурного наследия могут повлиять 
на «мягкую силу», ведь мы имеем дело именно с областью по-
литики, а не с выбором страны для туристических целей. Также 
мы полагаем, что использование исключительно статистических 
показателей может привести к неудовлетворительному резуль-
тату: картина мира будет неполная, однобокая. Ее обязательно 
надо дополнять результатами опроса общественного мнения.

64 Там же. P. 14.
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Для повышения объективности измерений «мягкой силы» 
разных стран некоторые исследователи предлагают включить 
в систему измерений soft power индексы страновых брендов 
(Country Brand Index), которые ежегодно рассчитывается компа-
нией Future Brand с использованием количественных методов, 
экспертных заключений и контент-анализа медиа-источников.

Методология измерения страновых брендов включает 
сбор данных с 3 600 респондентов из 18 стран мира по разра-
ботанному Future Brand вопроснику, который позволяет понять 
отношение различных категорий граждан (резидентов, инвесто-
ров, туристов и иностранных органов власти) к исследуемой 
стране. В вопроснике содержатся вопросы, касающиеся осве-
домленности респондентов об истории страны и о конкретных 
событиях с ней связанных. Задаются вопросы об ассоциациях, 
которые страна вызывает, об оценке страны, о планах посеще-
ния страны, инвестициях в нее, приобретении услуг и товаров, 
об отслеживании информации о стране, о наличии деловых от-
ношений в стране, о рекомендации страны (родным, друзьям 
и коллегам).

В дополнение к экспертному опросу проводятся эксперт-
ные семинары (фокус-группы), на которые компания Future 
Brand приглашает специалистов в области государственной по-
литики и управления, международных отношений, экономики 
и торговли, международного права, национальной безопасно-
сти, энергетики и изменения климата, городского и региональ-
ного планирования, иммиграции и СМИ. Проводятся также глу-
бинные интервью.

Кроме того, брендовый индекс страны исчисляется 
с помощью компьютерных программ контент-анализа медиа-
источников. К данным источникам, в первую очередь, относятся: 
новостные агентства (Reuters, CNN, BBC News и др.), журналы 
The Economist, The New York Times и др. В качестве авторитет-
ных источников используются данные следующих международ-
ных организаций: Международный союз электросвязи, Между-
народная организация по стандартизации, Фридом Хаус (индекс 
политических свобод), ООН (Отчеты о человеческом развитии 
и др.) и др.
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Страны оцениваются по 23 показателям, которые объеди-
няются в 5 групп:

1) система ценностей (политические свободы, охрана 
окружающей среды, стабильная правовая среда, толе-
рантность, свобода слова);

2) качество жизни (система образования, система здра-
воохранения, стандарты ЖКХ, безопасность, воз-
можности трудоустройства, предпочитаемое место 
жительства);

3) благоприятная среда для бизнеса (инвестиционный 
климат, технологическое развитие, нормативно-
правовое регулирование, наличие квалифицирован-
ных работников);

4) наследие и культура (история, искусство и культура, 
сохранность традиций, природа);

5) туризм (качественные товары по приемлемой цене, 
достопримечательности, возможности размещения 
и отдыха, продукты питания).

В 2012–2013 гг. лидерами рейтинга (всего 118 мест) стра-
новых брендов стали Швейцария, Канада, Япония и Швеция. 
Самые слабые позиции у Сомали, Пакистана и Афганистана. 
Россия, согласно данному рейтингу, оказалась на 83-м месте. От-
носительно плохие результаты Россия показала по измерению 
«безопасность». Кроме того, рейтинг России снижает восприя-
тие ее «правовой среды» и «политических свобод». Респонден-
тов также беспокоят коррупция, высокий уровень бюрократиза-
ции многих процессов государственного управления и цензура.

С 2013 г. авторы исследования начали определять стра-
ны, которые имеют наилучшие перспективы развития собствен-
ных брендов. К числу бренд-лидеров будущего были отнесены: 
ОАЭ, Чили, Малайзия, Катар, Эстония, Китай, Исландия, Мек-
сика, Бразилия, Турция, Таиланд, Колумбия, Индия, Казахстан, 
Вьетнам65. России в этом списке не оказалось.

65 Королев В. А., Владимирова А. В., Трунина А. А. Страновой брендинг 
и его отражение в глобальных рейтингах «мягкой силы» // Вестник междуна-
родных организаций». 2014. Т. 9. № 2. С. 216–217.
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Дополнение рейтингов soft power рейтингами страновых 
брендов, на наш взгляд, может в какой-то степени расширить 
диапазон оценочных индикаторов. Однако вряд ли композитный 
рейтинг станет более объективным и адекватным. Соединение 
методологии построения брендовых рейтингов с методоло-
гиями современных рейтингов soft power, по нашему мнению, 
приводит к усугублению вмешательства в рейтинговые оценки 
«мягкой силы» идеологического фактора, связанного с ориенти-
рованностью исключительно на западные ценности.

Поскольку имеется прямая связь между существующими 
системами индексов soft power и местами, занимаемыми госу-
дарствами в глобальном рейтинге «мягкой силы», перед стра-
нами, чьи рейтинги оказываются подозрительно низкими при 
сравнении с уровнем их реального влияния на мировой полити-
ческий процесс, встает актуальная задача разработки собствен-
ной рейтинговой системы soft power. При этом необходимо будет 
целенаправленно произвести методологический выбор в пользу 
тех индикаторов, которые являются показателями геополитиче-
ской влиятельности конкретных стран посредством применения 
ими на практике разнообразных ресурсов и инструментов soft 
power.
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