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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕСИЛОВОГО 
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Концепт силы как основного внешнеполитического ресурса любого 
государства в теории и практике мировой политики сложно переоценить. 
К анализу данной категории в определенные исторические периоды обраща-
лись представители разных школ исследования международных отноше-
ний. Еще недавно ресурсные составляющие силы государства традиционно 
определялись и оценивались исключительно в военном или экономическом 
контексте, а главным инструментом арсенала политического воздействия 
считался военно-промышленный комплекс; сегодня же на первый план 
показателей, по которым оценивается мощь и влиятельность государства 
на международной арене, выходят такие факторы, как экономический 
успех, идеологическая убедительность и культурная привлекательность 
страны, а инструментарий пополняется совершенно новыми методами 
и стратегиями. Трудно переоценить степень влияния тех шагов, кото-
рые исследователи международных отношений относят к «несиловым», 
потому что она чрезвычайно высока.

В статье автор рассматривает предпосылки, которые способ-
ствовали формированию несилового инструментария как такового. 
Анализирует истоки понятия «силы» в международных отношениях, его 
интерпретации с точки зрения отдельных подходов и различных мыслите-
лей, и теоретиков.

Ключевые слова: международные отношения, концепт силы, мягкая 
сила, жесткая сила, Джозеф Най, силовые инструменты, информационная 
война.

Концепту силы как основному внешнеполитическому ресурсу любого 
государства в теории и практике мировой политики всегда отводилось 
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особое значение. Определить, измерить и оценить силу своего государства 
и страны-противника представляло собой важную задачу для исследовате-
лей международных отношений, поскольку от результатов такого исследо-
вания силовых потенциалов зависела дальнейшая разработка внешнеполи-
тических стратегий, планов военных действий и дипломатических шагов.

Понятие силы определяет способность субъекта международных отно-
шений влиять на поведение другого субъекта или объекта посредством 
использования различных методов и инструментов. На протяжении значи-
тельной части истории сила приравнивалась к военной мощи государства, 
что обуславливало высокую степень конфронтации в международной среде.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10].

Однако проблему формирования эффективной модели осуществления 
внешней политики государства нельзя назвать однозначно исчерпанной. 
В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы 
продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Основополагающим элементом международных отношений сила рас-
сматривалась с самого зарождения политической науки. Еще у Фукидида в V 
веке до н.э. в «Истории Пелопоннесской войны» сила выступала в качестве 
основной категории, предопределяющей поведение государств (полисов) 
во внешнем мире. Фукидид считал, что война между Спартой и Афинами 
вызвана избытком силы (могущества) у Афин. На протяжении дальней-
ших веков мощь, военное превосходство служило государству для обороны 
и наступлений. Чем сильнее было государство с военной точки зрения, тем 
меньше было шансов, что оно подвергнется нападению со стороны других 
государств. Сила давала возможность завоевания соседних территорий, 
уменьшая тем самим риск нападений извне, и, конечно же, устранения 
любых беспорядков и восстаний внутри границ государства.

Две с половиной тысячи лет спустя известный теоретик международных 
отношений и основатель реалистического подхода Ганс Моргентау писал 
о «национальном интересе» в работе «Politics Among Nations: The Struggle 
for Power and Peace», которая впервые была опубликована в 1948 году [12]. 
В этой работе Моргентау изложил свое понимание термина: «сила – власть 
над умами и действиями людей». С его точки зрения, сила представляет 
собой борьбу между национальными государствами за лидерство и соб-
ственную безопасность, а процветание возможно при достижении некого 
«баланса сил».

В тот период, примерно с конца 40-х годов, в науке о международных 
отношениях наибольшее распространение получили два подхода к пони-
манию силы – атрибутивный и поведенческий. Первый рассматривал сило-
вой потенциал международного актора как нечто присущее ему изначально, 
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как его неотъемлемое свойство. Второй связывал силу с поведением меж-
дународного актора, его взаимодействиями на мировой арене с другими 
игроками.

Атрибутивный подход к пониманию силы характерен для политического 
реализма. Сам подход возник задолго до того, как сила стала центральной 
дискурсивной категорией анализа международных отношений. С точки зре-
ния Ганса Моргентау, международная политика, как и любая другая, есть 
политика силы. Теоретик не делал различий между силой, мощью, властью 
и влиянием, выражая все это одним термином «power», который выступал 
для него как обобщенная характеристика, обозначающая цель и средство 
политики государства на мировой арене. По Моргентау, представляя собой 
способность одного государства контролировать действия других, между-
народная политика имеет три основных источника и соответственно пре-
следует три основных цели: стремление к выгоде; опасение понести ущерб 
или оказаться в невыгодном положении; уважение к людям и институтам. 
Именно для этого государству и нужна сила (власть, мощь), содержание кото-
рой не ограничивается только его военными ресурсами, а включает в себя, 
помимо них, еще целый ряд составных элементов: промышленный потен-
циал, природные ресурсы, геостратегические преимущества, численность 
населения, культурные характеристики (национальный характер), нацио-
нальную мораль, качество дипломатии и государственного руководства.

В одном из разделов «Politics Among Nations» под названием «Шесть 
принципов политического реализма» Моргентау описывает силу как содер-
жащее в себе все то, что устанавливает и поддерживает контроль человека 
над человеком. Потому к силе относятся все социальные отношения, слу-
жащие этой цели: от физического насилия до наиболее утонченных психо-
логических связей, с помощью которых один разум контролирует другой.

Атрибутивный подход приобрел широкую популярность в силу своей 
простоты: в соответствии с ним достаточно установить набор характе-
ристик, которые используются при оценке в качестве компонентов силы 
субъектов международной политики; выявить их адекватные измерители; 
собрать данные по отдельным государствам и сравнить их. Соответственно, 
основная дискуссия между представителями атрибутивного подхода разво-
рачивается по конкретному набору этих характеристик и отдельных инди-
каторов, используемых в анализе.

Но в ходе применения такого атрибутивного подхода возникают две 
трудности. Первая из них связана с разнородностью составных элементов 
силы: помимо вещественных компонентов, в нее включаются и такие, кото-
рые не поддаются точному измерению (например, национальный характер 
или качество государственного руководства). Вторая трудность вытекает 
из того, что понимание силы государства как его неотъемлемого свой-
ства изолирует его от той системы международных связей, в которой она 
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проявляется и проверяется и без которой любые измерения силы нередко 
утрачивают свой смысл.

В конечном счете эти трудности обусловили то, что атрибутивное 
понимание силы стало одним из самых слабых мест школы политиче-
ского реализма. Преодолеть их стремился французский социолог, исто-
рик и политолог Раймон Арон. Его теоретические размышления исходили 
из «классических» идей школы политического реализма, но развивались, 
испытывая также влияние новых подходов. Основная работа Раймона Арона 
по международным отношениям – книга «Мир и война между народами», 
где он делает предметом своего анализа не только различия между силой 
и влиянием, но также между силой и мощью, мощью и властью, соотно-
шением сил и властными отношениями [11]. Общее между ними он видит 
в том, что сила и мощь в международных отношениях, как и власть во вну-
триобщественных отношениях, зависят от ресурсов и связаны с насилием. 
Отличие силы от мощи, с точки зрения Арона, состоит в том, что мощь 
международного актора – это его способность навязать свою волю другим. 
Иначе говоря, мощь – это социальное отношение. Сила же – это лишь один 
из элементов мощи. Таким образом, различие между ними – это различие 
между потенциалом государства, его вещными и людскими ресурсами, 
с одной стороны, и человеческим отношением – с другой. Составными эле-
ментами силы являются материальные, человеческие и моральные ресурсы 
государства (что есть потенциальная сила), а также вооружения, армия (или 
актуальная сила).

Несмотря на то, что Раймону Арону не удалось это полностью, его 
заслугой было стремление преодолеть недостатки атрибутивного понима-
ния силы. Уязвимым местом этой трактовки силы была многоаспектность 
ее проявлений и слишком динамичное изменение параметров ее оценки. 
В свою очередь, бихевиоралистический взгляд, фокусирующийся на стра-
тегиях и результатах применения силы, оказался не всегда способным объ-
яснить существенные слагаемые этого явления. Арон не останавливался 
и на бихевиоралистическом понимании, связывающем ее с целями и поведе-
нием государств на международной арене, и в определенной мере он сумел 
предвосхитить некоторые аспекты более позднего, а именно структурного 
подхода к пониманию силы.

Структурное понимание силы появилось как вариант применения общей 
теории систем к международным отношениям. Структурализм акцентиро-
вал внимание на многообразии источников силы в современности. Одним 
из пионеров структурного понимания силы считается Кеннет Уолтц – пред-
ставитель идеологии неореализма, в 1959 году опубликовавший работу 
«Человек, война и государство», где он предложил анализ конфликтов 
как формы проявления силы на нескольких взаимосвязанных уровнях: 
индивидуальном, уровне страны и системы международных отношений 
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[14]. Отстаивая структурное понимание силы, неореализм не сводит ее 
к военному компоненту, а включает в нее также экономическую, инфор-
мационно-коммуникативную, научную, финансовую и производственную 
составляющие. В нем нашли место и другие новые для этой парадигмы 
положения: например, о взаимозависимости вне территориальной сущно-
сти нового, гораздо более эффективного, чем прежний, типа власти - вла-
сти над идеями, кредитами, технологиями, рынками и др. И все же сама 
суть реалистического подхода с характерным для него пониманием миро-
вой политики как бескомпромиссной борьбы государств за власть и влияние 
осталась прежней [6].

Сторонники структурного понимания силы – Роберт Кеохэйн, Джозеф 
Най и другие – выдвигали теорию взаимозависимости, получившую широ-
кое распространение в 1970-е годы. Они обратили внимание на перераспре-
деление силы во взаимодействии международных акторов, на перемещение 
основного соперничества между ними из военной сферы в сферы эконо-
мики, финансов и т.п. и на увеличение в этой связи возможностей малых 
государств и частных субъектов международных отношений. Авторы ука-
зывали на растущую интенсивность транснациональных связей и развитие 
взаимной зависимости между акторами. При этом подчеркивалось разли-
чие степеней уязвимости одного и того же государства в различных функ-
циональных сферах, в каждой из которых устанавливались свои «правила 
игры» и своя иерархия. Государство, сильное в какой-либо одной или даже 
нескольких из этих сфер (например, военной, демографической, геополи-
тической), могло оказаться слабым в других (экономика, энергетика, тор-
говля), поэтому целостная и комплексная оценка силы государства должна 
была учитывать не только преимущества, но и сферы уязвимости.

В ходе своих исследований Джозеф Най предложил учитывать при фор-
мировании внешнеполитического курса такой ресурс, как имидж госу-
дарства в глазах мирового сообщества, который в новых условиях может 
оказаться более эффективным инструментом воздействия, нежели исполь-
зование военной мощи и принуждения. Свою теорию «мягкой силы» поли-
толог сформулировал в 1990-х, введя новый термин в лексикон междуна-
родной политической науки [13].

Таким образом, развитие концепции силы прошло длинный путь 
с момента первого ее упоминания в трудах теоретиков международных 
отношений до хотя бы отдаленного «оформления» несиловых инструмен-
тов в некий «арсенал», хотя бы отдаленно измеримый и исчисляемый. Сила, 
определяемая как способность актора международных отношений влиять 
на поведение другого субъекта или объекта посредством использования раз-
личных методов и инструментов, рассматривалась с точки зрения различ-
ных концепций теории международных отношений и подходов к их иссле-
дованию. Осознание важности и эффективности несиловых инструментов 
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внешней политики наступило к концу XX века, когда концепция «мягкой 
силы» получила научный статус в работах Джозефа Ная. В настоящие 
дни несиловой инструментарий находится в своем активном применении, 
что определяет актуальность его исследования.
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PREREQUISITES FOR THE FORMATION 
OF NON-FORCED INFLUENCE 

IN THE FOREIGN POLICY OF STATES

The concept of force as the main foreign policy resource of any state in the 
theory and practice of world politics is difficult to overestimate. Representatives 
of different schools of research in international relations turned to the analysis 
of this category in certain historical periods. Until recently, the resource com-
ponents of the state's forces were traditionally defined and evaluated exclusively 
in a military or economic context, and the military-industrial complex was con-
sidered the main instrument of the arsenal of political influence; Today, how-
ever, such factors as economic success, ideological persuasiveness and cultural 
attractiveness of the country come to the forefront of indicators by which the 
power and influence of the state in the international arena are assessed, and the 
toolkit is replenished with completely new methods and strategies. It is difficult 
to overestimate the degree of influence of those steps that researchers of interna-
tional relations refer to as "non-coercive", because it is extremely high.

In the article, the author considers the prerequisites that contributed to the 
formation of non-force tools as such. Analyzes the origins of the concept of "power" 
in international relations, its interpretation from the point of view of individual 
approaches and various thinkers and theorists.

Key words: international relations, power concept, soft power, hard power, 
Joseph Nye, power tools, information warfare.
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