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В условиях усиления присутствия «жесткой силы» в международных отношениях и
одновременно проведения курса на отстаивание принципов мирного урегулирования кон-
фликтов значимость «мягкой силы» для российского государства остается высокой. При
реализации любой политики необходим комплексный анализ не только ее целей и желае-
мых выгод, но и негативных последствий, к которым она может привести, что позволяет
заранее предвидеть отрицательные эффекты и нивелировать их.

Исследование возможных отрицательных последствий вскрывает различные проблемы
применения «мягкой силы», в том числе вероятные ошибочные стратегии, которые вместо
установления доверительного диалога вызывают негативную реакцию целевого государ-
ства. Это выливается в активное противодействие применяемой «мягкой силе», что явля-
ется дополнительным фактором, отягощающим межгосударственные отношения, особенно
в период нарастания конфликтного потенциала в международных отношениях.

Среди проблем приложения «мягкой силы» можно упомянуть недостаток в координа-
ции действий ее проводников - НПО [4], которые могут проводить различные противореча-
щие концепции «мягкой силы. Более того, даже если политика вызывает положительную
реакцию, это не означает, что общество будет положительно относиться к самому госу-
дарству, применяющему «мягкую силу» [5]. Кроме того, изначально теоретик «мягкой
силы» Дж. Най исходил из предположения, что «мягкая сила», будучи обращена на об-
щество государства, должна оказывать на него определенное воздействие с тем, чтобы
потом общество повлияло на принятие решений политическими структурами. Тем не ме-
нее, государственный аппарат чаще всего выступает автономным актором, и даже при
наличии гражданского общества, чьё влияние зачастую не столь высоко, способен прини-
мать решения, расходящиеся с позицией общества [6, 7]. Это лишь некоторые из проблем
теоретической основы «мягкой силы», которые в практической сфере приводят к недоста-
точной эффективности всей политики.

В рамках неолиберальной теории возникает большое количество вопросов к механиз-
му функционирования «мягкой силы», к тому, как целевое общество может воспринимать
ее содержательное наполнение в условиях наличия так называемых «цивилизационных
барьеров» [2]. Заполнить пробел в данном аспекте изучения «мягкой силы» позволяет
конструктивистская теория, которая рассматривает силу как способность к формирова-
нию, изменению и поддержанию желаемых конструктов, на основе которых индивиды
выбирают форму поведения [3]. Поскольку «мягкая сила» направлена на людей, основ-
ным содержательным наполнением «мягкой силы» являются конструкты - определенный
набор идей и представлений, сформулированных на основе смыслов и понятий, которые го-
сударство хочет донести до целевого общества. При разработке «мягкой силы» необходимо
учитывать, что у общества, на которое она направлена, существуют свои уже устоявши-
еся представления, идеи и ценности, причем они выступают не только теми факторами,
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которые нужно учитывать, но и теми субъектами, которые в итоге должны подвернуться
изменениям.

Помимо этого, «мягкая сила» оказывается неизбежно направлена и на идентичность
членов целевого государства в ее различных формах, в том числе и на национальную
идентичность. Несмотря на то, что «мягкая сила» не подразумевает внедрение коренных
изменений в идентичность, она нацелена на внесение некоторых корректив в восприятие,
в том числе в восприятие интересов, которые, помимо всего прочего, обуславливаются
идентичностью[1]. При этом идентичность зависит от мнения «других», а значит, госу-
дарства со слабо устоявшимися идентичностями находятся в поиске таковых, и поэтому
«мягкое» влияние со стороны применяющей «мягкую силу» страны может развернуть
такие государства в желаемую для нее сторону.

Однако непроработанное воздействие на идентичность и другие ценностные установки
членов общества может приводить к антагонистической реакции как общества, так и по-
литической элиты, несмотря на то, что «мягкая сила» не использует методы манипуляции,
присущие пропаганде. На основании различных причин политическая элита вырабатывает
стратегии противодействия «мягкой силе», что, во-первых, подрывает ее эффективность,
а во-вторых, отягощает межгосударственные отношения. Такие стратегии варьируются в
зависимости от сфер применения «мягкой силы», а также различны по видам и предпри-
нимаемым мерам.

В результате проведенного исследования было также выявлено, что при допущении
ошибок в проведении «мягкой силы» ее негативные последствия могут сказываться на
экономической, внутри- и внешнеполитической, а также социальной и финансовой сфе-
рах государства. В связи с этим представляются необходимыми дальнейшие исследования
механизма применения «мягкой силы» и разработка ответных стратегий по предупрежде-
нию противодействия «мягкой силе» зарубежными государствами.
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