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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПТА
КИТАЙСКОЙ МЯГКОЙ СИЛЫ1

В условиях постбиполярной системы международных отношений 
введение в научный оборот Дж. Наем концепта «мягкая сила» позволило 
ряду стран развивать «несиловой» инструментарий внешней политики. 
Дальнейшее продолжение работы Дж. Ная над своей концепцией, прак-
тический и теоретический опыты применения «мягкой силы» Китайской 
Народной Республики, позволяют говорить не только о национальных осо-
бенностях трактовки и использования китайской мягкой силы, но и о суще-
ствовании самостоятельного концепта, отличного от того, что предла-
гает Най.

Китайские теоретики предложили свои варианты концепта мягкой 
силы, который в итоге стал носить название «(государственная) культур-
ная мягкая сила» (文化软实力). Он стал официальной частью внешнеполи-
тического инструментария КНР (дипломатии великой державы с китай-
ской спецификой в новую эпоху), переняв у Ная только идею о поиске новых 
оснований для мирового лидерства КНР и предложив свои критерии оценки 
мягкой силы. Най и ряд значимых американских китаистов критикуют 
китайскую мягкую силу, называя ее «пропагандой» или характеризуя ее 
термином «Sharp power».

Данное исследование актуально ввиду долгосрочного роста противоре-
чий в американо-китайских отношениях и дальнейшей эволюции концепта 
(дискурсивная сила) как части внешнеполитического инструментария КНР.

Ключевые слова: мягкая сила, культурная мягкая сила, Китай, Дж. 
Най, критика, дискурсивная сила.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке в рамках выполнения ГЗ 
(государственного задания) ГАУГН по теме «Современное информационное общество и 
цифровая наука: когнитивные, экономические, политические и правовые аспекты» (FZNF-
2020-0014).
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Дискурс мягкой силы, введенный в научный оборот Дж. Наем, стал 
теоретическим ответом на меняющиеся условия в международной поли-
тике перед распадом СССР. Най в 1990 г. опубликовал свое исследование 
«Bound to lead: The changing nature of American power», где он, на примере 
идеи П. Кеннеди [11], рассматривает важную для американской политиче-
ской мысли идею об упадке США по сравнению с серединой XX века [15. 
С. 2] и предложил новые основания лидерства Америки [15 С. 31]. Этим 
он пытался разрешить проблему необходимости нового инструментария 
для утверждения лидерства США в неолиберальном дискурсе мировой 
политики, через интеграцию дискурса изменения в понимании силы в поли-
тической науке в дебаты об упадке Америки [15. С. 2].

Най рассматривал силу не в определениях ресурсов силы (resource-
based definitions), а в способности менять поведения государств. В концепте 
мягкой силы изначально заложено очень широкое поле для интерпрета-
ции, что отмечает сам Най и его критики [4; 13; 17; 18]. Так, первое его 
определение мягкой и жесткой силы (2) отличается от последующих (1). 
Кроме того, что сам автор указывает «что мягкая сила – это ненормативный 
концепт» [18]. Спустя более чем 30 лет после публикации своего первого 
труда, посвященного мягкой силе, Най так и не смог предложить жесткой 
теоретической конструкции своему концепту, строго не разграничив мяг-
кую и жесткую силы.

В итоге, если попытаться обобщить концепт, то он представляет из себя 
направленное действие в формировании предпочтений, привлекающее, 
а не принуждающее, что по сути является своеобразной доработкой идей 
трех уровней силы (власти) [12]. В практическом применение концепт 
представляет из себя теоретическою конструкцию, включающую ценности, 
гражданское общество и внешнюю политику.

«Недоработки» Ная позволяют концепту адаптироваться к ускорив-
шимся изменениям в мировой политике и стимулировало научную дискус-
сию вокруг него. Исследователи из разных стран благодаря теоретической 
незавершенности пытались адаптировать данный концепт под свои наци-
ональные интересы, предлагая различные интерпретации. В числе прочих 
большой вклад создали китайские исследователи.

Так называемая американская победа в Холодной войне открыла возмож-
ность научных и теоретических работ, так или иначе основанных на данном 
факте [2]. На сцену науки вышли идеи конца истории, побед и волн демо-
кратии, а по факту – установления американского миропорядка, подкре-
пленных силовыми операциями против неугодных политических режимов 
[31]. Концепт мягкой силы стал одной из таких идей. Однако, он получил 
свою известность позже, когда силовые операции не принесли планируе-
мых результатов, а поднимающиеся страны стали постепенно оспаривать 
господство США в мировой политике. Несмотря на то, что дебаты вокруг 
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мягкой силы утихают, мягкая сила остается одним из важнейших инстру-
ментов реализации внешней политики, в том числе в Китайской Народной 
Республике.

После распада СССР Китайская Народная Республика стала одним 
из претендентов на роль оспаривателя американского господства. Не имея 
возможность делать это прямо, в первую очередь в военной сфере, Пекин 
искал другие возможности. Изучение западной современной политической 
мысли стало одним из множества способов последующего «мирного подъ-
ема/развития» КНР и становления своего собственного инструментария 
внешней политики в том числе китайской мягкой силы.

Первым значимым исследователем концепта мягкой силы (软实力) 
в Китае стал нынешний член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 
Ван Хунин. В 1993 г. он опубликовал статью, где акцентировал внимание 
на культуре, как на основном компоненте мягкой силы [26]. Он отмечал, 
что мягкая сила включает в себя следующие компоненты: политическую 
систему и политическое руководство, национальный дух, международный 
образ общества, международную стратегию государства, способность опре-
делять тип международной системы, уровень развития науки и техники. 
Ван увидел изначальную идею концепта – создавать условия для лидерства 
своей страны, а не прямо копировать идеи Ная.

Вслед за Ваном ряд других китайских исследователей развивали эту 
идею. Мэнь Хунхуа утверждает, что для того, чтобы стать действительно 
мировой державой, Китаю нужно уделять внимание мягкой силе. Для уве-
личения мягкой силы Китаю в первую очередь нужно дальше укреплять 
жесткую силу, продвигать традиционную культуру, улучшать свою модель 
развития, усиливать участие Китая в международном порядке, способство-
вать росту имиджа Китая [14. С. 43].

Директор Китайского исследовательского центра культурной мяг-
кой силы Чжан Гоцзо в своей публикации указывает, что Дж. Най не дал 
четкого определения мягкой силы. Поэтому автор, используя термины 
китайской философии, дает свое оригинальное определение мягкой силы, 
которое включает в себя дух, эмоции, силу убеждения, мудрость, умение 
нравственного воспитания. Все это нужно для разъяснения миру Китая, 
а также для повышения его международного авторитета. Автор подчерки-
вает, что культура стала сферой международной конкуренции Китая [32].

Чжан Вэйхун на примерах протестантской этики М. Вебера и «столкно-
вения цивилизаций» С. Хантингтона указывает на то, что культура влияет 
на поведения человека. Мягкая сила представлена как часть комплексной 
силы (综合国力). Автор, ссылаясь на другого исследователя Чжэн Бицзяна, 
указывает, что культурная сила была рассматривалась частью комплексной 
силы еще до изобретения наевского термина в 1988 году. Его апелляции 
к тому, что мягкая сила была выстроена вокруг так называемого «мирного 
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подъема» Китая показывает встроенность идей мягкой силы в китайские 
политические концепции [34].

Ван Ивэй подчеркивает разницу между культурами Запада и Китая, 
что и формирует разное восприятие мягкой силы. Более того, понимание 
«силы» в китайской культуре отличается от заложенного Наем. Ван подчер-
кивает, что в китайской философии сила связана с моралью, которая выте-
кает из природы (трактовать «природу» необходимо как термин китайской 
философии). Автор подчеркивает, что в китайской культуре не было своего 
Маккиавели, чтобы разъединить силу и мораль [27]. На практике из-за язы-
ковой проблемы между китайским и западными языками существует слож-
ность перевода и восприятия терминов китайского дискурса. Китайская 
мягкая сила сталкивается с доминирующим западным дискурсом из-за чего 
не может контролировать то, как Китай изображают в мире.

Лю Цзайци считает, что мягкая сила представляет собой «мудрость 
и стратегию государства в использовании «твердой силы». Она включа-
ется в себя развитие государства, мощь идеологии, притягательную силу 
социального строя и модели развития, «цементирующую силу его народа», 
«творческую силу нации», культуру и силу влияния в международных делах 
[5].

Хуан Чжицзянь рассматривает мягкую силу в собственных теоретиче-
ских конструкциях, включающие в себя ценности, культуру, националь-
ных дух, репрезентация внешнему миру, медиа и другие. Основная задача 
китайской мягкой силы – борьба против западного дискурса, который создал 
ряд общемировых концепций, такие как права человека, демократия и т.д. 
и монополизирует право их интерпретации, что используется против Китая 
[10].

Ту Кэго кратко приводит наевское понимание мягкой силы и сразу пере-
ходит к своему собственному, используя термины из китайской филосо-
фии, а также образование, культуру, умение проецировать влияние и т.д. Ту 
прямо связывает мягкую и жесткую силу, указывая что мягкая силы по сути 
равна культурной силе [23].

Янь Сюэтун трактует ее как способность страны к внутренней и внеш-
ней политической мобилизации и дает собственную формулу мощи госу-
дарства [3]. Мягкая сила уже обсуждалась китайскими стратегами про-
шлого, как одна из сторон морали и является основой совокупной мощи 
государства [30]. Важно указать, что мягкая сила Янь Сюэтуна тесно свя-
зана с его идей морального реализма и исследованиям, посвященным мощи 
государства, что отдаляет ее от наевских идей. Его понимание мягкой силы 
как возможность использования ресурсов жесткой заложило одну из основ-
ных интерпретаций мягкой силы в КНР.

Изучая подходы китайских исследователей Сюй Шаоминь описы-
вает условия развития китайского подхода к мягкой силе и подчеркивает 
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значительные изменения, внесенные учеными из КНР, в концепт мягкой 
силы. Так, по их мнению, концепт был разработан ввиду необходимости 
поддерживать «американскую гегемонию» и роста влияния Китая [29. С. 
24]. Недостатки ресурсов в мягкой силе (популярная культура, ценности 
гражданского общества и т.д.) компенсировались акцентом на традицион-
ную культуру Китая [29. С. 25] и попытками использовать китайскую фило-
софскую мысль для наполнения формулировок Ная. Культурная мягкая 
сила должна противостоять «западному культурному империализму» [29. 
С. 29], в частности «американскому», в том числе через развитие инстру-
мента государственных медиа [29. С. 31].

Учитывая важнейшую роль американо-китайских отношений в мировой 
политике в XXI веке необходимо рассмотреть то, как американские исследо-
ватели рассматривают реализацию мягкой силы во внешней политике КНР. 
Сам Най писал, что во время своих лекций в КНР, он делал упор на полити-
ческом измерении мягкой силы [17]. В итоге Най указал, что Китай обладает 
инструментами не мягкой силы, а «острой силы» (sharp-power tools), кото-
рые являются разновидностью жесткой силы. Мягкая сила, по утверждению 
Ная, свойственна только демократиям, автократии не обладают источни-
ками мягкой силы [16]. Термин «острая сила» был предложен американ-
скими учеными К. Уокером и Д. Людвигом, которые используя моральные 
термины, утверждают, что авторитарные режимы (Россия и Китай) не обла-
дают мягкой силой, а только имитируют ее через манипуляцию информаци-
онными потоками [25].

Американский исследователь Д. Шамбо представил подробный разбор 
китайской мягкой силы [22]. Он начинает с того, что Си Цзинпинь в 2011 
г. указал, что национальная цель – построить социалистическую культур-
ную супердержаву, а мягкая сила является одним из инструментов этого 
процесса. Шамбо подчеркивает то, что проекты мягкой силы Китая под-
держиваются значительными финансовыми вливаниями, что дает ему 
право говорить, что основной инструмент китайской мягкой силы – деньги. 
Приводя формулу Дж. Ная о трех составляющих мягкой силы, Шамбо 
указал, что в вопросе политических ценностей Китай не придерживается 
свойственному демократическим системам разграничению между госу-
дарством и обществом, а управляет почти всеми «пропагандистскими 
и культурными мероприятиями». Шамбо выделяет роль внешней китайской 
пропаганды, которую он характеризует словами тогдашнего заместителя 
министра Информационного офиса Госсовета КНР Цзян Вэйцяна «нашей 
стратегией мягкой силы». Он также акцентирует внимание на то, что боль-
шая часть стратегии Пекина «по выходу в мир» предполагает субсидиро-
вание расширения китайского присутствия в зарубежных СМИ, с целью 
установления своей собственной глобальной медиа-империи и устране-
ния того, что он считает «монополией Запада в СМИ». Завершая статью, 
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американский исследователь указывает, что несмотря на усилия Китая, вли-
яние мягкой силы КНР в мире уменьшается.

Подобного мнения придерживаются Б. Гилл и Э. Экономи. 
По словам Гилла, «пропагандистская машина КНР» не смогла получить 
возможности «мягкой силы» так как она направлена на утверждение власти 
Коммунистической партии Китая и в большинстве случаев ее действия – это 
«принуждение или побуждение». Таким образом она не является «мягкой 
силой» [6]. Э. Экономи также считает, что мягкая сила Китая основывается 
на пропаганде и введении в заблуждение [9].

Таким образом лидирующее мнение в американской китаистике гово-
рит, что мягкая сила КНР либо не является ею вообще (пропаганда, исполь-
зующая инструменты мягкой силы), либо ее потенциал слишком мал из-за 
действий авторитарного правительства КНР.

Отдельно стоит указать на факт определенного наследия в китайской 
теоретической мысли концепций комплексная сила, культурная мягкая сила 
и дискурсивная сила (话语权). Их объединяет тот факт, что с их помощью, 
китайские ученые стремились обосновать рост значимости КНР в практи-
ческом и теоретическом полях, согласно задачам внешней политики. В сере-
дине 2000-х постепенно стал смещаться акцент внимания с комплексной 
силы в сторону мягкой [23]. К концу 2010-х можно констатировать посте-
пенный переход от мягкой силы в сторону дискурсивной [1].

Мягкая и дискурсивная силы формируют убеждения. Если мягкая сила 
направлена на обучение будущей элиты, то дискурсивная противодействует 
уже сложившимся властным нарративам речи, поведения и убеждений. 
Дискурсивная сила всегда выступает против доминирующей иерархии, 
а мягкая сила существует как альтернатива жесткой в достижении внешне-
политических целей. Дискурсивная сила черпает себя из постмодернизма, 
мягкая – через свою альтернативу, жесткую силу и неолиберальную кри-
тику (нео)реализма.

В китайском варианте дискурсивная сила – это еще и сила растущей дер-
жавы, которая формирует свой собственный дискурс, оспаривающий теку-
щий мировой порядок и нарратив «китайской угрозы». Последнее также 
является задачей мягкой силы, достигаемым другим путем – распростране-
нием китайского образования, в первую очередь, в странах третьего мира, 
на которые делает акцент и китайская дискурсивная сила. Однако данные 
отличия не разграничиваются китайскими исследователями достаточно 
жестко. Так, Чжао Кэцзинь, разбирая на примерах своих коллег концепцию 
дискурсивной силы Китая, приводит пример дискурсивную силу Ватикана 
как независящую от наличия жесткой силы. Несмотря на этот факт он кри-
тикует подход тех китайских исследователей, кто связывает дискурсив-
ную и мягкую силу. Однако его критика не несет жесткого разграничения 
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и допускает трансформацию китайской культурной мягкой силы в дискур-
сивную [33].

Американские эксперты из «Atlantic Council» [7] дают определение 
дискурсивной силе как способности государства учреждать собственную 
повестку благодаря своим ценностям. В китайской интерпретации – это 
стратегия продвижения позитивного имиджа Китая за рубежом, а путь ее 
достижения (со ссылкой на слова председателя Си Цзиньпина) – продви-
жение информации о мягкой силе Китая. Авторы доклада характеризуют 
дискурсивную силу Китая как более ориентированную на зарубежную 
аудиторию пропаганду. В 2022 году Кентон Тибо (Kenton Thibaut) охаракте-
ризовала дискурсивную силу как способность к продвижению собственной 
повестки, сфокусированной на темах глобального управления, ценностях, 
нормах. Автор особо подчеркивает роль технологий в развитии дискурсив-
ной силы Китая, который направлен в противодействие Западному миру 
(в частности США). Она связывает это с тем, что внешняя политика КНР 
с 2008 году стала более напористой, ростом национализма, экономических 
и военных возможностей, а также с необходимостью дать ответ на так назы-
ваемую китайскую угрозу и западным ценностям [24].

Российские исследователи И. Денисов и И. Зуенко подчеркивают сла-
бое понимание китайскими учеными термина «дискурс» и теоретического 
наследия Фуко («археологии знаний» в частности). Как и в случае с концеп-
том мягкой силы перенимался термин, а не его содержание [1].

* * *

Дж. Най, вводя в научный оборот свой концепт мягкой силы, оставил 
достаточно широкое поле для интерпретации не только самого ядра кон-
цепта, но и в политико-философской оболочки. Переняв идею концепта 
мягкой силы как поиск новых оснований для лидерства КНР и мирной 
смены лидера мировой политической системы, китайские ученые смогли 
его переосмыслить, превратив в «культурную мягкую силу», использовав 
выгодное для себя преимущество культуры. Прямо говоря о ее важнейшей 
роли в китайской мягкой силе, они указывают, что «культурная мягкая сила» 
глубже и включать в себя больше понятий, чем идея Ная [9].

Заложив свою структуру мягкой силы, которая не совпадала с наевской 
трактовкой, китайские исследователи подчеркивают, что китайская и аме-
риканская трактовка силы – разная. У Ная мягкая сила – это сила, в то время 
как у китайцев понимание культурной мягкой силы строиться исходя из глу-
бокого историко-философского опыта. Такая интерпретация не встречает 
понимания ни у самого Ная, ни у ведущих американских синологов, кото-
рые продолжают критиковать мягкую силу КНР исходя из наевских основа-
ний. Несмотря на попытки разделить китайское и американское понимание 
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мягкой силы, она остается интеллектуальным полем противостояния двух 
держав.

Китайская культурная мягкая сила должна рассматриваться как отдель-
ная концепция, мало связанная с наевским термином, совпадающей 
с ней только по цели необходимости обосновать лидерские позиции Китая 
на мировой арене на новых основаниях и также не имеющая четкого 
определения.

«Родственной» концепцией китайской мягкой силы является дискурсив-
ная сила, которая развивалась на том же основании (утвердить лидирующее 
место КНР в мировой политике), но имеющая более практические и кратко-
срочные задачи.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Ability to affect others through the co-optive means of framing the 

agenda, persuading, and eliciting positive attraction in order to obtain preferred 
outcomes” [20. P. 21].

(2) "The ability to establish preferences tends to be associated with intangible 
power resources such as culture, ideology, and institutions. dimension can be 
thought of as soft power, in contrast to the hard command power usually asso-
ciated with tangible resources like military and economic strength" [15. P. 32].
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THEORETICAL BASES
OF THE CONCEPT CHINESE SOFT POWER2

In the conditions of the post-bipolar system of international relations, the 
introduction of J. Nye concept "soft power" has allowed some countries develop 
"non-forceful" foreign policy. Based on this concept, practical and theoretical expe-
riences of Chinese "soft power" China introduced "national interpretation" of Nye's 
concept, and broadly – an independent concept, different from Nye's meaning.

Chinese scholar proposed own versions of the concept of soft power, which 
eventually became to known as "(state) cultural soft power". It became an official 
part of the foreign policy toolkit of the People's Republic of China, adopting 
from J. Nye only the idea of finding new sources of world leadership and offering 
criteria for assessing soft power. J. Nye and some significant American sinolo-
gists criticize Chinese soft power, calling it "propaganda" or describing it as "Sharp 
power".

This study is relevant due to the long-term growth of contradictions in 
US-Chinese relations and the further evolution of the concept (discursive power) 
as part of China's foreign policy.
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