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Аннотация
В статье исследуется связь категорий мобильности и «мягкой силы». Указывается, что различные виды 
мобильности могут выступать показателями и источниками «мягкой силы» государства.
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Изменения, происходящие в мире в конце 
XX века, стимулировали ученых разрабатывать 
и искать теории, позволяющие объяснять ре-
альность, а политиков – выбирать новые мо-
дели поведения в динамичных условиях. В это 
время началось бурное развитие различных 
направлений международных отношений: не-
ореализма, неолиберализма, конструктивизма 
и пр. В рамках неолиберальной теории амери-
канский политолог Дж. Най начал разработку 
концепта «мягкой силы». Он определил ее как 
«способность достигать желаемого результата 
посредством притяжения, а не принуждения 
или платежей». «Мягкая сила» возникает бла-
годаря привлекательности культуры страны, 
политических идеалов и политики» [4, c. X].

Дж. Най выделил несколько тенденций, 
которые повлияли на диффузию сил и заста-
вили его обратиться к исследованию нового 
концепта:

– Новые формы связи и транспорти-
ровки, позволяющие значительно сократить 

расходы компаний, ускорили развитие трансна-
циональных корпораций, передвинули эконо-
мическую активность за границы государств.

– Возросшая коммуникация в разви-
вающихся странах и урбанизация перенесли 
некоторую долю силы к частным акторам. 
Возросшая социальная мобилизация сделала 
военную интервенцию и внешнее управление 
более дорогостоящими, тогда как в XIX веке 
великие державы могли управлять целыми 
колониями при помощи небольших войск.

– Постоянное увеличение количества 
информации привело к тому, что значимым 
ресурсом власти стала способность быстро ее 
сортировать, выбирать, своевременно на нее 
реагировать [3, c. 161].

Британский социолог З. Бауман, автор 
метафоры «текучая современность» расширяет 
этот список: «люди больше не так покорны, как 
в прошлом, и не так боятся наказания, однако, 
они становятся более восприимчивыми к со-
блазнам. От принудительной твердой власти 
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отнюдь не отказались, но регулярные войска 
вряд ли встретятся лицом к лицу» [2].

Таким образом, мобильность, динамич-
ность, сеть, глобализация и взаимозависи-
мость стали характерными особенностями со-
временности. Дж. Най признает, что глобали-
зация сегодня американо-центрична. Большая 
часть информационной революции приходится 
на США, большая часть содержания глобаль-
ных информационных сетей в настоящее время 
созданы в Соединенных Штатах и повышают 
их «мягкую силу». Однако происходящая 
в мире глобализация – больше, чем американи-
зация. Глобализация не подразумевает универ-
сальность, она сопровождается увеличением 
пробелов между богатыми и бедными, она 
не отменила национальные границы. В соци-
альном плане возрастающее число контактов 
между людьми с разными ценностями и рели-
гиозными убеждениями способно привести 
к конфликтам [5, с. 83]. Информационная 
революция не устранила неравенство между 
сильными и слабыми государствами, ведь для 
сбора и производства новой информации не-
обходимы ресурсы. Слабое технологическое 
развитие, недостаточный экономический по-
тенциал, беззащитность в киберпространстве 
делают многие государства мира неконку-
рентоспособными по сравнению с ведущими 
державами в мире информационных потоков 
и сетей.

Мобильность и «мягкая сила» тесно 
связанны между собой, причем характер их 
связи может быть различен. Мобильность – это 
междисциплинарное понятие. Исследователи 
выделяют несколько видов мобильности: со-
циальная, академическая, культурная, профес-
сиональная и другие.

Мобильность, выраженная в форме 
миграции, может быть как показателем, так 
и источником «мягкой силы». Притягательная 
культура, положительный образ страны, эконо-
мическое благосостояние, соблюдение прав – 
эти и другие параметры образуют потенциал 
«мягкой силы» и, в то же время, являются так 
называемыми pull-факторами (факторами при-
тяжения мигрантов). Так, несмотря на труд-

ности, связанные с высоким уровнем имми-
грации и социальными проблемами, в течение 
длительного времени иммиграция усиливала 
«мягкую» и «жесткую» силу Соединенных 
Штатов.

Интересно, что в теоретических кон-
цепциях миграционных исследований при-
сутствуют понятия «мягкий» и «жесткий 
факторы», выталкивающие людей из стран 
обитания. В 1996 г. исследователь С. Еберг [6] 
к «жестким» факторам причислил военные 
конфликты, гуманитарные кризисы и экологи-
ческие катастрофы, а к «мягким» – бедность, 
социальное неравенство и безработицу.

Возможность социальной мобильности 
в принимающей стране – фактор привлекатель-
ности, увеличивающий ее «мягкую силу». При 
этом мигрант совсем не обязательно добьется 
успеха и поднимется на новый социальный 
уровень: здесь важен сам миф о возможности 
успеха. Ценности демократии, личной свобо-
ды, вертикальной мобильности и открытости, 
которые часто выражаются в американской 
популярной культуре, высшем образовании 
и внешней политике, способствуют американ-
ской власти во многих областях.

Взаимосвязанность мобильности и «мяг-
кой силы» наиболее ярко и всеобъемлюще 
демонстрирует пример общественной ди-
пломатии. Классическая, или «кабинетная 
дипломатия» – это прямое общение руковод-
ства стран, часто конфиденциальное. Однако 
иногда полезно общаться с населением других 
государств с целью косвенного влияния на их 
правительства. Такая непрямая модель ди-
пломатии называется общественной. Для нее 
важны эффективные двусторонние отношения, 
не только изложение своей позиции, но и по-
лучение обратной связи, поэтому обмены (про-
фессиональные, академические, культурные) 
всегда более эффективны, чем одностороннее 
вещание. Общественная дипломатия – это 
не только рутинная ежедневная коммуникация 
и разовые кампании, но и долгосрочные от-
ношения с ключевыми индивидами в течение 
многих лет. Эффективность общественной 
дипломатии замеряется результатами опросов 

общественного мнения, а не количеством де-
нег, потраченных на общественную диплома-
тию Децентрализация, уменьшение контроля 
над общественной дипломатией способствуют 
увеличению «мягкой силы» в глобальную 
информационную эру, однако правительство 
почти всегда стремится к такому контролю.

Связь академической мобильности с «мяг-
кой силой» – не новое явление. В Средние века 
один университет объединял студентов и пре-
подавателей из многих европейских стран, 
преподавание шло на латыни. Распространение 
веры посредством образования – инструмент 
мягкой силы церкви. В дальнейшем британцы 
часто обучали людей из своих колоний. Такие 
студенты образовывали опору колониальной 
администрации.

Мягкая сила образования реализуется 
двумя путями:

1) Обучение элит или будущих лидеров 
других стран (так, «американские исследова-
тельские университеты сыграли большую роль 
в распространении неолиберального дискурса, 
на их базе были подготовлены многие зарубеж-
ные специалисты, в том числе из бывших стран 
социалистического лагеря, которые, возвраща-
ясь в свою страну, стали ключевыми фигурами 
в процессе практического внедрения в жизнь 
неолиберальной доктрины» [1, с. 261]).

2) Обучение людей, не принадлежащих 
к элите, которые после завершения учебного 
процесса благоприятно оценивают страну, 
в которой обучались. Иностранные студенты 
часто перенимают методы, подходы, филосо-
фию, академическую культуру, свойственные 
научной и образовательной системе страны 
пребывания. Очень важно, что после возраще-
ния домой они сохраняют профессиональные 
и дружеские связи с жителями страны обуче-
ния.

Обмены учеными, студентами и препода-
вателями способствуют лучшему пониманию 
друг друга разными народами. Самостоятельно 
полученное представление о стране, образо-
вание «из первых рук» устраняют стереотипы 
и страхи, рожденные ошибочными сведениями 
и недостатком информации, способствуют 

установлению межкультурных связей. В то же 
время увеличение числа контактов между 
различными культурами способно увеличить 
возможность культурных конфликтов и стать 
причиной психологического стресса. Для того 
чтобы образовательные программы станови-
лись источниками мягкой силы, необходимо 
тщательно планировать международные про-
граммы, учитывать международный опыт 
и своевременно производить необходимые 
коррекции программ обучения.

Таким образом, в современную эпоху 
приобретают особую значимость категории 
мобильности, динамичности, подвижности, 
что не может не отражаться на тематике науч-
ных исследований. Изменения, произошедшие 
в мире, повлияли также на характер властных 
отношений, повысили значимость «мягкой 
силы». Мобильность может выступать в роли 
как показателя наличия или отсутствия «мяг-
кой силы» государства, так и инструмента, 
активно применяемого ведущими державами 
для увеличения своего влияния.
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Последние годы отметились в обществен-
ных науках особым интересом к политическим 
изменениям и продуцируемым ими последстви-
ям. На этой основе происходит формирование 
новых дискурсивных комплексов, способных 
воспроизводить эвристическую декомпозицию 
исследуемых смыслов. Одним из таких ком-
плексов, в отношении которого академическим 
сообществом проявляется особое внимание, 
является дискурс мобильности.

Дискурс мобильности является отражени-
ем ускоряющегося темпа современной жизни, 
детерминируемого глобализацией. В целом, 
данное измерение дискурса затрагивает 
социально-политические процессы, связанные 

с изменениями, адаптацией, динамикой, пере-
движением. «Пристальное внимание к дискур-
су мобильности связано с пониманием большой 
значимости разнообразного рода подвижностей 
людских, вещественных и информационных 
потоков в процессе формирования новых кон-
фигураций социального пространства и време-
ни. Ставший очевидным такой признак совре-
менности как ускорение социальной динамики, 
потребовал от обществоведов переключения 
на новую систему понятий, метафор, образов, 
концептов, способных сформировать особую 
исследовательскую оптику» [11, с. 245].

Большинство этих процессов, выражен-
ных в ипостаси модерновых и постмодерновых 


