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indicates the importance of the PR-discourse` 
expansion in varies fi elds of foreign policy.
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«Мягонькие лапки, а в лапках –
цап-царапки»
(Загадка)

В современном мире власть вещей, техни-
ки изменяет духовный мир человека, ставит его 
в зависимость от безличного начала. В условиях 
современного экономического и политического 
кризиса исследовательский интерес все больше 
вызывают вопросы власти и денег, власти денег, 
и их соотношения. Вместе с тем, проблема взаи-
мосвязи денег и власти, несмотря на свою широ-



38

Дискурс Soft Power

кую дискурсивность, представляется нам недоста-
точно изученной, что повышает ее актуальность.

Власть – в самом широком смысле – это спо-
собность влияния на поведение людей в желаемом 
направлении. Твердая власть основывается на на-
боре соблазнов («пряников»), или угроз и при-
нуждений («кнута»). Мягкая власть основывается 
не на силе и принуждении, а на способности 
устанавливать предпочтения соблазнов. Мягкая 
власть денег основывается на таких социальных 
человеческих отношениях как зависимость, при-
оритетность, привлекательность, напряженность 
(страстность).

Твердая власть (политическая, экономиче-
ская и правовая) и мягкая власть денег взаимос-
вязаны. Твердая и мягкая власть, взаимодействуя 
между собой, могут усиливать друг друга, а мо-
гут ослаблять (оппозиционное противостояние). 
Различие между ними коренится в природе пове-
дения и использовании ресурсов. Деньги сродни 
магии, они сами магия, так как могут обеспечи-
вать их обладателю власть и всесилие. За деньги 
можно купить все. Ресурсом мягкой власти денег 
являются ценности, которые и создают подобную 
привлекательность.

Вся власть зависит от контекста – опреде-
ленных исторических условий и обстоятельств. 
Однако мягкая власть денег больше, чем твердая 
политическая, зависит от существования интер-
претаторов желаний и получателей. Для мягкой 
власти денег в информационную эпоху, важным 
ресурсом являются многочисленные каналы ком-
муникаций, культурные обычаи, а также новые 
идеи, которые становятся массовыми нормами, 
а также степень взаимного доверия. Примером 
тому могут служить непотопляемые «пирамиды 
МММ», участие в которых миллионов людей 
определяется не только жаждой наживы, но и до-
верием репутации средств массовой информации 
(кстати, определяемых как четвертый вид власти), 
основанной на культурных обычаях прошлого 
времени.

Исторически деньги в человеческом обще-
стве возникли как эквивалент труда и были 
буквально весомы, так как монеты имели опреде-
ленную физическую массу, зависимую от их зна-
чимости. Огромное значение денег установилось 
в рыночной экономике. Именно при этой эконо-
мике, с одной стороны деньги капитализируются 

(то есть происходит процесс их накопления), 
а, с другой стороны, происходит процесс от-
чуждения денег, который позволяют отодвинуть 
во времени использование результатов труда или 
любой коммерческой операции. Деньги в этих 
условиях сами становятся товаром, причем обла-
дающим самой высокой степенью ликвидности, 
то есть в любой момент могут быть использованы 
для обмена на любой товар или услугу.

Сущность денег проявляется в их функциях: 
мера стоимости, средство обращения, средство 
накопления, средство платежа, мировые деньги. 
Каждая функция составляет органическое един-
ство вместе со всеми, превращая деньги из эко-
номического инструмента в некую демоническую 
силу. Этот процесс отражается и в исторических 
формах изменения денег.

Появление бумажных денег было первым 
проявлением демонетизации [1]. Денежные зна-
ки стали заменять реальную стоимость металла. 
Дальнейшая диверсификация денег множит их 
виды: чеки, кредитные карточки, дебетные кар-
точки, и так называемые электронные деньги. 
Появление электронных денег в денежном об-
ращении – это процесс дестафации денег, то есть 
исчезновение вещественных средств обращения 
платежа (только виртуальное). Такие формы 
существования денег становятся недоступными 
для неграмотного или полуграмотного народа 
в отдельно взятой стране или в мировом масштабе 
и являются объектом манипулирования и злоу-
потреблений со стороны финансовых воротил. 
Коррупция в этих условиях это непреложная 
данность, которая использует взятки, откаты, рас-
пилы и т. д., как технологические приемы управле-
ния денежными потоками. Желание обогащаться 
подобно наркомании – втянувшиеся в него никак 
не могут остановиться. Делать деньги из денег 
становится принципом и образом жизни, неис-
требимой привычкой. Желание обладать деньгами 
начинает владеть всем человеческим естеством, 
его помыслами и поступками.

Убеждения, касающиеся отношения к день-
гам, к способам их получения, к богатству и бед-
ности, как правило формируются на протяжении 
нескольких поколений, передаются в качестве 
семейных посланий и сценариев и становятся 
неосознанными регуляторами экономического 
поведения [4]. Сегодня в России в связи с изме-
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нением общественного строя объективно произо-
шел разрыв между поколениями как носителями 
разного социального и экономического опыта.

Каждое историческое время и образ жизни 
вырабатывает свои определенные социально 
психологические черты характера личности и от-
ношения к деньгам. Как отмечает Д. Неведимов: 
«В старой иерархии конкретный человек как лич-
ность и его место были единым целым, В новой 
иерархии свойство власти отделилось от человека 
и стало независимым. Иерархия личностей была 
заменена иерархией владельцев собственности, 
а в итоге – безличной иерархией собственности. 
Вместе с этим отделением исчезли и качества лич-
ности – смелость, преданность, просвещенность. 
Они стали не только не нужны, но и мешающими 
единственной цели накоплению денег как символа 
и инструмента власти» [3].

Денежная иерархия стала единой, абсолют-
ной и универсальной, она стремится распростра-
ниться на все существующее в мире.

Власть денег это универсальная власть, 
которая может подменить любую другую власть. 
При этом власть денег – это обычно скрытая 
власть. Эта скрытость жестко охраняется закона-
ми о коммерческой тайне, банковской и прочих 
тайнах. Безграничная власть денег, собствен-
ности, религиозных и политических мифов по-
рождает фетишистское, отчужденное сознание. 
Культурные ценности и идеалы, задуманные их 
творцами как средства преобразования природы 
и человеческого усовершенствования в обществе, 
где господствует капитал, утрачивают свою истин-
ность, становятся орудиями насилия, уничтожения 
самого человека, формируя у него подчинение 
в виде зависимости от «власти» вещей – денег, 
алкоголя наркотиков и др. [5].

Как пишет О. С. Дейнека в научном мыш-
лении и в обыденном сознании соотношения 
понятий «экономика» и «бизнес» различаются 
в зависимости от хозяйственной идеологии 
и экономического мировоззрения исследовате-
ля. Рыночно–либеральный подход и установки 
экономо-центризма (доминирование материаль-
ных ценностей над духовно-творческими ценно-
стями и идеалами) способствуют абсолютизации 
роли рынка и сведение практически всей экономи-
ки к бизнесу. Тем не менее, понятия «экономика» 
и «бизнес» различаются по объему и содержа-

нию, они подразумевают несколько отличные 
смыслы и сущности. Экономика определяется 
как совокупность отношений по поводу произ-
водства, распределения, обмена, потребления ма-
териальных благ и услуг в условиях конкретного 
общественного строя и конкретного государства, 
а также как хозяйство региона, государства или 
его части. Главная цель экономики – служение 
жизни. Бизнес же есть любая организованная 
законная деятельность, регулируемая нацио-
нальным законодательством и международными 
соглашениями, главной целью которой является 
получение прибыли.

В обыденном сознании синонимом бизнеса 
является «предпринимательство», а экономика 
семантически близка к понятию «экономическая 
политика». Субъектом бизнеса выступает часть 
общества – предприниматель, а субъектом эко-
номики все общество и государство. Различны 
цели и основные функции бизнеса и государства. 
У бизнеса доминирует над другими личный инте-
рес, где ведущий мотив – прибыль, а экономика 
призвана обслуживать социальный интерес, 
воплощая цели общества в целом, где мотивом 
выступает социальное благополучие. Для стран, 
где сильно влияние римского права, характерно 
признание важности государства, его позитивной 
и доминирующей роли. Россия здесь не исключе-
ние [2]. Легализация предпринимательской дея-
тельности в России обоснована законом РСФСР 
«О предприятиях и предпринимательской дея-
тельности» от 25 декабря 1990 года. В этом законе 
предпринимательство определяется как «ини-
циативная, самостоятельная деятельность граж-
дан и их объединений, осуществляемая на свой 
страх и риск, под имущественную ответствен-
ность, и направленную на получение прибыли». 
В реформируемой России предпринимательство 
(в классическом, западном понимании) прижива-
ется трудно, не служит быстрому формированию 
среднего класса как основы благосостояния обще-
ства, а ассоциируется, скорее, с криминалом. Это 
связано с тем, что бурное развитие изначального 
предпринимательства состоялось в торговле 
на основе спекуляций (которые до этого преследо-
вались как уголовно-наказуемые деяния) и рэкета. 
Этот процесс способствует резкому расслоению 
населения по уровням дохода. По данным ряда 
исследователей [6], [7] предпринимательством 
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в любом обществе могут заниматься люди, об-
ладающие определенным набором врожденных 
психологических качеств, обеспечивающих успех 
в данном виде деятельности и в количественном 
выражении они составляют примерно около 
11% населения. Остальной же части населения 
приходится заниматься другими видами деятель-
ности, так как в предпринимательстве они будут 
неуспешны. И это замечательно, что большая 
часть человеческого общества к деньгам отно-
сится адекватно, так как этого достоин универ-
сальный инструмент экономики, определяющий 
трудовую стоимость, но при этом способный 
обернуться чем угодно. Большая часть любого об-
щества все же занимается созидательным трудом, 
включая и духовное созидание самого человека, 
и деньги есть не только инструмент экономики, 
но и создания гармонии с окружающим миром.
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Культурная политика Японии и культурная 
дипломатия в Азии существенно менялись за про-
шлые сто лет: от активного внедрения и введения 
японской культуры в период создания империи 
к уходу от продвижения японской культуры в Азии 
в течение большей части послевоенного периода 
из-за опасений, что это будет расценено как 
культурный империализм, а позже к поддержке 

и одобрению экспорта современной японской 
культуры и образа жизни для достижения мягкой 
силы. Глядя на колебания в культурной политике 
Японии в течение трех этих периодов, мы мо-
жем понять, каким образом Япония использовала 
культурную политику для достижения своих гео-
политических целей, а также, какую роль играет 
«культура» в контексте отношений Японии 
со своими азиатскими соседями. В более широком 
смысле, японский опыт демонстрирует, что куль-
турная политика, даже тогда, когда направлена 
вовнутрь, не изолирована от геополитического 
положения страны и ее амбиций в мире, неза-
висимо от политической системы, при которой 
она существует.

В статье дается анализ политики японского 
правительства по продвижению своей культу-
ры в Азии. Автор сосредотачивает внимание 
на трех основных периодах: до и во время войны 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в послево-


