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Политика "мягкой силы" представляет 

собой стратегию и подход в области между-

народных отношений и политики, основан-

ный на использовании ненасильственных и 

мирных методов для достижения политиче-

ских, экономических и культурных целей. 

Она обращает внимание на необходимость 

убеждения и привлечения других акторов и 

народов путем создания позитивного воз-

действия, стратегического взаимодействия и 

сотрудничества. 

В целом, политика "мягкой силы" стала 

неотъемлемой частью современной мировой 

политики. Она является мощным инстру-

ментом для достижения национальных и 

глобальных интересов. В условиях быстро 

меняющегося мира и геополитической 

напряженности политика "мягкой силы" 

представляет привлекательную и эффектив-

ную альтернативу применению насилия и 

силы для достижения согласия и мира в со-

временной мировой политике. 

Мягкая сила представляет новый подход 

к политическому взаимодействию и взаимо-

действию между странами и народами, од-

нако, политика мягкой силы, как стратегия 

воздействия на другие государства и обще-

ства, имеет долгую историю. Эта концепция 

развивалась и формировалась под влиянием 

различных теоретиков и политических мыс-

лителей, которые исследовали эффектив-

ность использования мощи ненасильствен-

ных методов в политике и международных 

отношениях. На протяжении человеческой 

истории "мягкая сила" многократно оказы-

вала значительное влияние на развитие ми-

ровых событий. 

Знание корней и исторического разви-

тия концепции "мягкой силы" имеет не-

сколько важных значений: 

1. Понимание контекста и смысла: зна-

ние корней "мягкой силы" позволяет понять 

истоки и основные принципы этой концеп-

ции. Это помогает построить более глубокое 

и полное понимание сути и смысла понятия 

и использования "мягкой силы", ее потенци-

ала и эффективности. 

2. Исторические примеры и уроки: изу-

чение корней "мягкой силы" позволяет из-

влечь уроки из исторических примеров ис-

пользования мягкой силы и понять, как она 

может быть эффективной в определенных 

ситуациях. Понимание прецедентов помога-

ет нашим политическим и внешнеполитиче-

ским решениям и стратегиям. 

3. Контекстуальное применение: знание 

корней "мягкой силы" помогает понять, как 

взаимодействие и концепция эволюциони-

ровали на протяжении времени и какие бы-

ли основные движущие силы и факторы. 

Это контекстуальное знание помогает при-

менять концепцию "мягкой силы" с учетом 

особенностей и вызовов современного мира. 

4. Сопоставление с другими стратегия-

ми и подходами: изучение корней и истори-

ческого контекста "мягкой силы" позволяет 

сравнить ее с другими стратегиями и подхо-

дами в политике и международных отноше-

ниях, такими как силовая политика. Это 

сравнение помогает лучше понять, как раз-
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ные инструменты и подходы можно соче-

тать и использовать синергетически для до-

стижения оптимальных результатов. 

Понятие "мягкой силы" было введено в 

современную науку американским полито-

логом Дж. Най. Несмотря на то, что сам 

термин относительно молодой, ему около 30 

лет, феномен "мягкой силы" существовал 

всегда [25]. С тех самых пор, как люди, го-

воря словами Аристотеля, ощутили себя 

«политическими животными», стали объ-

единяться в союзы и создавать государства, 

а государства вступали в отношения друг с 

другом [1]. Причем отношения между стра-

нами обусловлены не только и не столько 

военными факторами, сколько торговыми, 

культурными и дипломатическими. 

Научный консенсус свидетельствует о 

том, что концепция "мягкой силы" получила 

свое формирование в результате предше-

ствующих теоретических разработок. Без-

условно, также не вызывает сомнений, что 

технологии "мягкой силы" стали результа-

том более ранних исследований. Более того, 

история свидетельствует, что акторы миро-

вой политики на протяжении всей истории 

человечества широко использовали техно-

логии "мягкой силы". 

Политика мягкой силы, как стратегия 

воздействия на другие государства и обще-

ства, имеет долгую историю. От Древней 

Греции до Великого Китая, многие цивили-

зации использовали концепцию мягкой си-

лы для достижения своих политических це-

лей и укрепления своего влияния. 

Одной из ранних и наиболее известных 

практик мягкой силы была дипломатия в 

Древней Греции. Афины, известные своим 

демократическим правлением, умело ис-

пользовали переговоры и дипломатические 

соглашения для укрепления своего влияния 

на другие города-государства и создания 

союзов. Они предлагали финансовую и во-

енную помощь, предпочитая подключение к 

союзническим силам, а не использование 

силы. 

Формула влияния более высокой куль-

туры, выраженная в словах Горация "Гре-

ция, взятая в плен, победителей диких пле-

нила" («Graecia capta ferum victorem cepit»), 

отражает историческую ситуацию, когда 

Древний Рим завоевал Грецию силой ору-

жия. Римская государственная идеология 

придавала особое значение mores maiorum, 

т.е. "нравам предков", и стремилась прези-

рать "маленьких греков" (graeculi). Однако, 

превосходство греческой культуры застави-

ло Рим добровольно принять ее парадигмы. 

Греки и римляне, например, распро-

страняли свою культуру и образование через 

посольства, университеты и философские 

школы. Это позволяло им проникать в дру-

гие общества и влиять на них, создавая 

культурные и интеллектуальные связи. 

"Мягкая сила" Египта возникает из впе-

чатляющих достижений этой древней исто-

рической цивилизации. Египет не только 

проявлял военную и политическую силу, но 

и славился своим интеллектуальным богат-

ством, культурным великолепием, а также 

терпением и старанием его народа. 

Основная идея политики "мягкой силы" 

заключается в том, что зачастую привлека-

тельность и убеждение эффективнее силы и 

принуждения. 

"Мягкая сила" не заменяет "жесткую" 

силу, а гармонично с ней взаимодействует. 

В истории мира существует ряд примеров, 

когда могущественные государства, полага-

ясь только на "жесткую силу", отталкивали 

от себя народы, которые прежде находились 

под их властью, и самостоятельно подкреп-

ляли свою собственную гибель. Одним та-

ким примером была Ассирия, древнее госу-

дарство на Ближнем Востоке. 

Владыки Ассирии, кроме чрезмерной 

жестокости, также явно своевольствовали и 

бравировали своими деяниями. Саргон II 

завладел Израильским царством и отправил 

его жителей в рабство. В результате, десять 

из двенадцати колен Израиля пропали из 

исторической сцены. Его сын Синнахериб 

хвастался: "Телами их воинов я покрыл всю 

равнину, словно скошенную траву". Аш-

шурбанипал, последний великий царь Асси-

рии, продолжал вести себя в том же духе 

[15]. 

Однако, безудержная "жесткая сила" не 

обеспечила счастья, богатства и стабильного 

управления. Ассирийская империя рухнула 



Social sciences, 2023, №2 

 246 

и уступила место Вавилону и Мидии. Пер-

сия, Греция и Рим, в свою очередь, стали 

преобладающими силами, используя в каче-

стве ключевого инструмента именно "мяг-

кую силу". 

Эти великие империи понимали цен-

ность ненасильственных методов и искус-

ства дипломатии. Они смогли приобщить 

народы к своим идеалам и стандартам, не 

только через военные завоевания, но и через 

культурные, экономические и политические 

взаимодействия. "Мягкая сила" играла важ-

ную роль в сохранении мира, стабильности 

и процветания этих цивилизаций. 

Таким образом, в процессе историче-

ского развития понятно, что "мягкая сила" 

имеет колоссальное значение. Она способна 

поддерживать устойчивые и гармоничные 

отношения, которые не только достигают 

успеха, но и продолжают процветать на 

протяжении времени. Еще одним примером 

использования политики мягкой силы в 

древности является Китай в эпоху Цинь и 

Хань. Великая Китайская стена была не 

только оборонительным сооружением, но и 

символом силы и величия китайской импе-

рии. Однако, помимо физической обороно-

способности, китайские императоры разра-

батывали тактику дипломатического мягко-

го воздействия. Они использовали диплома-

тию, восточные обычаи, подарки и меж-

культурные связи для подкрепления влия-

ния и установления мирных отношений с 

соседними странами и народами. В древне-

китайских сочинениях мы также можем об-

наружить пацифистские взгляды. Мо-цзы 

(V–IV вв. до н.э.), основатель школы мои-

стов разработал теорию "всеобщей любви и 

взаимной выгоды", согласно которой каж-

дый человек должен проявлять любовь ко 

всем окружающим его людям. Используя 

этот подход, человек получит в ответ лю-

бовь, что в конечном итоге приведет к вза-

имной выгоде. Мо-цзы считал, что именно 

мягкий и добрый образ действий в повсе-

дневной жизни способствует достижению 

желаемых результатов [17, с. 160.]. 

Мэн-цзы также выступал против наси-

лия и выделял два типа правителей: истин-

ного правителя (ван) и гегемона (ба). Ис-

тинный правитель руководствовался чело-

веколюбием и благой силой, в то время как 

гегемон опирался на принуждение и игно-

рировал гуманность. По Мэн-цзы, примене-

ние силы для подчинения людей не сможет 

подчинить их сердца. Применение доброде-

телей позволит вызвать радость из самых 

глубин сердец людей, и они будут искренне 

ему подчиняться [8]. 

Идеи «мягкой силы» могут быть найде-

ны в учении Конфуция и в его подходе к 

государственному управлению. Особенно 

четко «мягкий» характер конфуцианства 

проявляется, когда мы сравниваем его с 

концепциями школы легистов, которые бы-

ли противниками конфуцианских взглядов 

на управление. 

Как метод социальной регуляции, леги-

сты придерживались жесткого и неоспори-

мого закона (фа), который Конфуций проти-

вопоставлял мягкому ритуалу (ли), основан-

ному на традиционных родовых ценностях. 

В «Аналектах Конфуция» говорилось: «Если 

наставлять народ путем введения правления, 

основанного на законе, и поддерживать по-

рядок угрозой наказания, то народ станет 

избегать наказаний и лишится чувства сты-

да. Если наставлять народ путем введения 

правления, основанного на добродетели и 

поддерживать порядок путем использования 

правил, в народе появится чувство стыда, и 

он исправится» [12, с. 306.]. 

В свою очередь Конфуций, рассуждая 

об образе великого правителя Поднебесной, 

наставлял: «Тот, кто хочет снискать распо-

ложение людей, не должен применять к ним 

насилие» [7]. 

Конфуций придавал большое значение 

внутриполитической системе иерархических 

отношений для успешного установления 

международных отношений государств. В 

этом контексте, он выделял важную роль 

обрядов и ритуалов, которые помогали со-

хранить порядок в обществе и достичь гар-

монии. Примером в этом отношении являет-

ся 20-е суждение из трактата «Следование 

середине», где Конфуций подчеркивает зна-

чимость применения мягкой силы в между-

народных отношениях. Заявление "если 

мягко обращаться с чужеземцами, то люди 
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со всех четырех сторон света будут стекать-

ся к себе" отражает его мысль о том, что 

имидж государства формируется не через 

ведение войн и захват территории, а скорее 

через грамотную дипломатию [11]. 

Идеи Конфуция стали основой для раз-

вития идеологии и практики императоров 

древнего Китая, которые использовали мо-

ральное лидерство и мягкую силу для 

управления государством и распростране-

ния своего влияния. 

Заметим, что даже известный стратег 

Древнего Китая Сунь-цзы не отдавал пред-

почтения "жесткой силе". Военные дей-

ствия, по его мнению, были связаны с обма-

ном и являлись неизбежным злом, которого 

следовало избегать, насколько это возмож-

но. Один из его афоризмов гласил, что сра-

зиться и сто раз победить – не есть лучшее 

из лучшего, лучшее из лучшего – покорить 

чужую армию не сражаясь [13, с. 17.]. 

Хотя термин "мягкая сила" отсутствует 

на страницах трактата, анализ высказываний 

философа позволяет понять, что даже во 

время военных действий он акцентировал 

внимание на личных качествах полководца 

и возможности ослабить противника без 

прямого вступления в конфликт. Эти факто-

ры имели для него большее значение, чем 

простая сила армии. 

Ещё древнекитайский военный стратег 

и мыслитель Сунь-цзы о воздействии на 

умы писал: «Лучше завоёвывать сердца лю-

дей, чем города, в которых они живут» [13]. 

Взгляды Сунь-цзы заключаются в том, 

что война является всего лишь одним из 

множества способов достижения выгоды. 

Однако, он считает, что военное противо-

стояние часто является самым затратным и 

не всегда эффективным. Поэтому использо-

вание жестких средств должно быть ограни-

чено и правитель должен прибегать к ним 

только в исключительных случаях. 

Аналогичные идеи, поддерживающие 

предпочтение ненасильственных методов 

"покорения" оппонента, можно найти и в 

трактате У-цзы, древнекитайского военного 

стратега. Он предупреждал о том, что «Ма-

ло таких, кто овладел Поднебесной частыми 

победами, но много таких, кто от этих побед 

погибал». Суть его стратагемы заключается 

в том, что "мудрый правитель ведет войну 

редко, тем самым сберегая силы своего гос-

ударства, а наивысшего успеха достигает 

тот, кто вступает в войну только тогда, ко-

гда это полностью неизбежно" [14]. 

В «Книге правителя области Шан» в 

Древнем Китае было записано: «Совершен-

но мудрый, управляя людьми, должен 

непременно овладеть их умом и сердцами, и 

тогда он может использовать их силу» [18]. 

Одним из наиболее известных азербай-

джанских философов, отражающих идеи 

мягкой силы в своих произведениях, являет-

ся Низами Гянджеви. В его поэзии просле-

живается идея использования "мягкой силы" 

в различных сферах человеческой жизни. 

Он освещал важность этических ценностей, 

моральных норм, взаимопонимания и диа-

лога между людьми. Поэт рассматривал 

"мягкую силу" как способ достижения гар-

монии и преодоления конфликтов. 

Творчество Низами Гянджеви является 

не только красивой литературой, но и запе-

чатлевает уникальный взгляд на мир, пока-

зывая, что "мягкая сила" может быть силь-

ной и эффективной формой воздействия. 

Его работы оставили большое влияние на 

культурное наследие Азербайджана и про-

должают вдохновлять и формировать созна-

ние современных поколений. 

Значительный вклад в развитие концеп-

ции "мягкой силы" внес итальянский мыс-

литель и государственный деятель Н. Ма-

киавелли. Макиавелли утверждал, что гру-

бая сила должна сопровождаться "мягким" 

воздействием, так как военная мощь одна по 

себе не может вызвать добровольное прия-

тие от подданных. По его мнению, для до-

стижения наилучших результатов необхо-

димо использовать не только силовые, но и 

другие методы влияния на объект. Он пола-

гал, что власть основана на силе и согласии, 

и лидер должен внушать своим подданным 

как чувство страха, так и любовь. Макиа-

велли считал, как утверждал в своей работе 

"Государь", что лучше всего властителю, 

чтобы его и боялись и любили, хотя любовь 

и страх могут плохо сочетаться. Однако, ес-
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ли приходится выбирать между ними, то он 

считал, что страх более надежен [10]. 

При этом государь должен внушать 

страх таким образом, чтобы, если не приоб-

рести любви, то хотя бы избежать ненави-

сти, поскольку возможно вызывать страх без 

вызывания ненависти. Дж. Най, исходя из 

этих идей, делал вывод, что между реализ-

мом и "мягкой силой" нет противоречий [9]. 

В этом контексте можно также выде-

лить британского ученого Т. Гоббса, кото-

рый также рассматривал идеи "мягкого воз-

действия" в своей теории власти. В его из-

вестном труде "Левиафан" можно увидеть 

прототип теории мягкой силы, как отмечают 

многие исследователи [16]. 

Ставить под сомнение значимость "мяг-

кой силы" не приходится. Эта концепция не 

только приносит ощутимые пользы, но и 

доказала свою эффективность в прошлом. 

Древние греки оказали огромное духовное 

влияние на формирование европейской ци-

вилизации. А на другом конце света, китай-

цы способствовали приобщению народов 

Восточной и Центральной Азии к высоким 

стандартам управления государством, пере-

довым методам градостроительства, уни-

кальным школам философии, музыки, лите-

ратуры, архитектуры и т.д. Философско ре-

лигиозные истоки буддизма и индуизма, ос-

нованные на принципах ненасилия (ахимсы) 

и мирного сосуществования, являются осно-

вой для внешнеполитического курса, осно-

ванного на ненасильственных ценностях, 

которые практически реализуют принцип 

"мягкой силы". В эпоху Возрождения Ита-

лия стала неоспоримым авторитетом и зако-

нодателем моды в Европе во всех сферах 

жизни. Все серьезные дела на континенте 

требовали предварительного знакомства с 

итальянскими достижениями. Итальянцы 

были учителями в живописи, банковском 

деле, архитектуре, судебных делах и даже в 

мореплавании. Заменявшие итальянцев 

французы тоже внесли значительный вклад 

в европейскую цивилизацию, достигнув 

большего с помощью своих политических 

теорий, литературы, архитектуры, моды, га-

строномии и парфюмерии, чем с помощью 

завоеваний. 

Интересно отметить, что Иммануил 

Кант, выдающийся представитель либераль-

ной политической мысли, еще в конце XVIII 

века прогнозировал, что экономическое со-

трудничество, основанное на взаимной вы-

годе между государством и его гражданами, 

будет определять внешнеполитические 

стратегии международных акторов. В своем 

труде "К вечному миру", написанном в 1795 

году, он писал: "Дух торговли, в конечном 

счете овладевающий каждым народом, 

несовместим с войной. Силой, которая под-

чинена государственной власти, сила денег, 

пожалуй, является самой надежной, и по-

этому государства вынуждены (не всегда по 

моральным побуждениям) способствовать 

благородному миру и противостоять угро-

зам войны повсеместно" [5]. Таким образом, 

Кант предсказал, что взаимодействие на ос-

нове экономической выгоды будет иметь 

превалирующее значение в международных 

отношениях. Он полагал, что сила денег, ко-

торая связана с экономической мощностью 

и преуспевающим бизнесом, будет способ-

ствовать сохранению мира и предотвраще-

нию войн. Он призывал государства содей-

ствовать благородному миру и ясно указы-

вал на взаимосвязь между торговлей и ми-

ром. 

Идеи Канта до сих пор актуальны, и его 

предсказания о влиянии экономического со-

трудничества на политику и международные 

отношения оказались верными. Принципы 

свободной торговли и экономической инте-

грации стали неразрывной частью совре-

менной мировой системы и играют значи-

тельную роль в поддержании стабильности, 

мира и процветания.   

Гибкость власти является основопола-

гающим принципом эффективной политики, 

как внутренней, так и внешней. В XVIII веке 

французский философ-моралист Люк де 

Клапье де Вовенарг сформулировал точную 

политическую максиму: "предел хитроумия 

– умение управлять, не прибегая к силе" [2]. 

В контексте данной проблематики, Э. 

Карр, один из предшественников Дж. Ная, 

обратил внимание на феномен привлека-

тельности нацистского режима еще в 1939 

году. Он классифицировал и выделял три 
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типа силы (власти) государств на междуна-

родной арене: экономическую силу, воен-

ную силу и "власть над мнениями", которая 

в то время была синонимична современной 

концепции "мягкой силы". В своем влия-

тельном труде "Двадцатилетний кризис, 

1919–1939" он проводил серьезные размыш-

ления по этому вопросу и отмечал возрас-

тающую значимость такой силы. По его 

мнению, без широкого использования этой 

силы Германия не смогла бы так быстро 

набрать необходимую мощь для успешной 

реализации своей агрессии в Европе [20, с. 

21–25].    

Упоминая идейные истоки концепции 

"мягкой силы", невозможно обойти внима-

нием итальянского философа, деятеля ком-

мунистического движения, одного из осно-

воположников неомарксизма А. Грамши. О 

влиянии его трудов на разработку концепта 

«мягкой силы» говорил непосредственно 

Дж. Най. Опираясь в том числе на идеи Ма-

киавелли (в интерпретации итальянского 

коммуниста они получили название «макиа-

веллиевский Кентавр»), Грамши создал уче-

ние о «культурной гегемонии» [4]. Грамши 

подчеркивал, что гегемония предполагает 

активное и благожелательное согласие об-

щества, при котором граждане желают того, 

что требуется господствующему классу. 

Грамши придерживался мнения, что господ-

ствующий класс удерживает свою власть не 

только с помощью физической силы, но и на 

основе согласия. Он считал, что механизм 

власти включает в себя как формы принуж-

дения, так и убеждения.   

Однако, проведя параллель между кон-

цепциями Грамши и Ная, мы можем сделать 

следующий вывод: в то время как гегемония 

Грамши представляет собой "внутреннюю" 

власть буржуазии над классами внутри 

страны, "мягкая сила" Ная, напротив, стре-

мится распространить свои культурные и 

социальные ценности за пределы своей 

страны. Однако в обоих случаях "мягкость" 

всегда подразумевает несиловое воздей-

ствие.   

У Дж. Ная были предшественники как в 

теории международных отношений, так и в 

смежных областях знания. Британский ис-

следователь международных отношений 

Хедли Булл поднял вопрос о необходимости 

минимизации физического насилия при за-

щите национальных интересов и обращении 

внимания на альтернативные политические, 

правовые и гуманитарные методы [19].  

Китайский профессор Лю Цзаици счи-

тает, что Р.С. Клайн, выдвинувший формулу 

совокупной мощи государства, является 

предшественником Ная. Согласно теории 

Лю Цзаици, основные элементы этой фор-

мулы можно разделить на материальные и 

духовные, и последние представляют собой 

концепцию "мягкой силы" [6].  

Среди элементов, на которых основыва-

ется государственная мощь, основополож-

ник реализма в теории международных от-

ношений Ганс Моргентау выделял не только 

материальные ресурсы. Упоминая "культур-

ный империализм" он отмечает, что этот вид 

империализма направлен на завоевание и 

контроль над умами людей, на воздействие 

на их мышление и культурные предпочте-

ния [24].   

Среди работ, посвященных данной теме 

во второй половине ХХ века, выделяются 

теоретические наработки таких исследова-

телей, как С. Льюкс, П.Бурдье, М. Баратц, 

П. Бахрах, М. Фуко, Ж. Липовецки и других. 

Британский политический и социальный 

теоретик С. Льюкс различает три "измере-

ния силы". Первое измерение включает спо-

собность принимать и осуществлять реше-

ния. Второе измерение относится к способ-

ности устанавливать повестку дня и форми-

ровать пространство дискурса. Третье изме-

рение предполагает способность манипули-

ровать желаниями и предпочтениями других 

людей, убеждать их желать того же, что и 

субъект силы [22].  

Небезынтересна и созданная также в 

1970-е годы концепция символической вла-

сти П. Бурдьё. Французский социолог опре-

деляет символическую силу как особую 

форму власти, способную изменять и фор-

мировать оценочные и восприимчивые кате-

гории общества, влияя на его организацию. 

Эта власть является трансформированной, 

невидимой и неузнаваемой; она проявляется 

в полной мере, когда те, кто подчинены ее 
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воздействию, не догадываются о ее суще-

ствовании [26, с. 405–411] Такое понимание 

процесса коммуникации имело значитель-

ное влияние на политическую концепцию 

Мишеля Фуко. По его мнению, любое вы-

сказывание или коммуникативный акт несет 

в себе явные или скрытые проявления вла-

сти, через которые она проявляется и пред-

писывает обществу, как мыслить [21].  

В контексте Фуко, коммуникация рас-

сматривается как средство выражения и 

поддержания власти. В каждом высказыва-

нии заключены социальные отношения вла-

сти, которые влияют на то, как мы понимаем 

и интерпретируем мир. Власть проникает в 

каждый аспект нашей жизни через комму-

никацию и формирует наши сознание и 

субъективность.  

Фуко утверждает, что коммуникацион-

ные акты выполняют роль инструментов 

власти и способствуют формированию 

определенных мыслительных моделей и по-

веденческих стандартов в обществе. Через 

коммуникацию, власть конструирует опре-

деленные дискурсивные системы, которые 

определяют, какие мысли и идеи считаются 

приемлемыми и легитимными.  

Таким образом, у Фуко коммуникация 

представляется как инструмент и проявле-

ние власти, определяющий способы мышле-

ния и формирования сознания в обществе. 

Он подчеркивает, что власть самопрезенту-

ется через коммуникацию и задает рамки и 

правила мысли для общества. 

Исследователи концепции "мягкой си-

лы" анализируют теории о различных фор-

мах силы, которые появились в эпоху глоба-

лизации, и рассматривают их в качестве 

предшественников идей Джозефа Ная, авто-

ра концепции "мягкой силы". 

Такие теоретики «мягкой силы», как 

Дж. Галларотти, Дж. Маттерн, А. Вавин и 

другие писали о том, что концепция «мягкой 

силы» коррелируется с третьим «лицом» си-

лы, о котором писал С. Льюкс. Дж.  

По мнению Галларотти, специфика мяг-

кой силы зачастую заключается в умении 

доминантной нации выдавать свои интересы 

как интересы стран, на которые оказывается 

влияние [3, с. 58–71]   

В результате этого, субъекты, контро-

лирующие властный дискурс, приобретают 

способность оказывать незаметное влияние 

на сознание и поведение людей, позволяя им 

конструировать социальную и политиче-

скую реальность без прибегания к открытой 

конфронтации и использованию "грубой" 

силы.    

В соответствии с исследованиями Дж. 

Маттерна, "привлекательность" представля-

ет собой социолингвистически конструиро-

ванную "истину" о привлекательности опре-

деленной идеи; это интерпретация, которая 

преобладает над всеми другими в процессе 

коммуникации [23]. 

Исследование концепции "мягкой силы" 

через работы Жиля Липовецки и Зигмунда 

Баумана, которые рассматривают ее с точки 

зрения соблазна, является особенно акту-

альным. Такой подход акцентирует внима-

ние на главной цели данной стратегии - 

привлечении широких масс и обращении к 

их привлекательности.   

"Мягкая сила" в своей сути связана с 

дискурсом и трансляцией информационных 

сообщений с целью влиять на реципиента и 

переориентировать его восприятие в опре-

деленном направлении, в конечном итоге, 

воздействуя на его поведение. Дискурс обо-

льщения в постмодернистском обществе 

становится неотъемлемой частью политиче-

ской сферы и служит основой для совре-

менных политических технологий. 

Приходим к выводу, что "мягкая сила" 

представляет собой коммуникативный ре-

сурс, который используется для создания 

смысла. Ненавязчивая привлекательность, 

реализуемая через коммуникацию и образы, 

может быть использована как эффективный 

инструмент воздействия на мысли и поведе-

ние людей.     

Использование мягкой силы в междуна-

родных отношениях может быть эффектив-

ным инструментом для достижения полити-

ческих, экономических и культурных целей. 

Она позволяет странам и организациям до-

стигать своих интересов через позитивное 

воздействие на другие государства и акто-

ров. Осознание и исследование идейно-

политических истоков концепции «мягкой 
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силы» помогает формированию стратегий 

внешней политики и пониманию ее роли в 

современном мире. Это позволяет развивать 

более эффективные подходы и методы для 

достижения глобальной стабильности и со-

трудничества. 
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Xülasə 

 

Serqey Klimov  

 

"Yumşaq güc" anlayışının ideoloji və siyasi mənşəyi 

 

Bu məqalədə beynəlxalq münasibətlərdə “yumşaq güc” anlayışının ideoloji və siyasi əsaslarının 

tədqiqi təqdim olunmuşdur. Elmi məqalənin əsas məqsədi “yumşaq güc” siyasəti anlayışının mənşə-

yini, onların nəzəri əsaslandırmasını və praktik əhəmiyyətini aydın və dərin anlayışını, teoretik əsas-

larını və müxtəlif müəlliflərin, mütəfəkkirlərin və tədqiqatçıların rolu və “yumşaq güc”ün inkişafın-

da töhfələrinin təhlilini və təsirini analiz etməkdir. Məqalənin elmi yeniliyi “yumşaq güc” anlayışı-

nın ideoloji və siyasi mənşəyinin hərtərəfli öyrənilməsi və sistemləşdirilməsindədir ki, bu da “yum-

şaq güc” fenomeninin daha yaxşı başa düşülməsinə kömək edir. “Yumşaq güc”ün əsas prinsiplərini 

və mənşəyini anlamaq münaqişəsiz təsir və əməkdaşlıqdan istifadəyə əsaslanan daha effektiv və 

cəlbedici xarici siyasət və diplomatik strategiyalar qurmağa kömək edir. Bu konsepsiyanın mənbə-

lərinin araşdırılması effektiv xarici siyasət strategiyalarının formalaşdırılması üçün əhəmiyyətlidir, 

çünki bu, bizə onun əsasında duran əsas prinsipləri və dəyərləri anlamağa imkan verir. 

Açar sözlər: "yumşaq güc", güc, beynəlxalq münasibətlər , cəlbedicilik, fəlsəfə. 

 

 

Summary 

 

Sergey Klimov  

 

Ideological and political origins of the concept of "soft power" 

 

 This article presents a study of the ideological and political foundations of the concept of "soft 

power" in international relations. The main objective of this scientific article is to provide a clear 

and in-depth understanding of the origins of the concept of "soft power," its theoretical justification 

and practical significance, as well as an analysis of the role and contribution of various authors, 

thinkers, and researchers to the development of "soft power." The scientific novelty of this article 

lies in its comprehensive examination and systematization of the ideological and political origins of 

the concept of "soft power," which contributes to a better understanding of the phenomenon of "soft 

power." Understanding the fundamental principles and origins of "soft power" helps to build more 

effective and appealing foreign policy and diplomatic strategies based on the use of non-coercive 

influence and cooperation. Exploring the origins of this concept is important for the formation of 

effective foreign policy strategies as it allows for an understanding of the key principles and values 

that underlie it. 

Keywords: "soft power", power, international relations, attractiveness, philosophy. 


