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(стаття друкується мовою оригіналу)

Божественный талант академика Васима Маммеда-
лиева, его сильная память, глубокое научное мышление, 
неустанная преподавательская деятельность, его роль 
в развитии национального сознания нашего народа, а 
также прославление интеллигентности и факт того, что 
он стал искренним другом многих, возвысили его до 
уровня феноменальной личности. Это все во все периоды 
жизни Васима показала себя как редкое событие. Смысл 
добродетели В. Маммедалиева исходит из суры Корана 
«Хадид» по которому «для избранных божественное 
исходит от дара»: «Благодать, милость в руках Аллаха, и 
он дарит его тому, кого любит. Аллах является обладателем 
великой милости и щедрости». Благодаря Божественному 
дару, усердию, трудолюбию и решительности, которыми 
были пропитаны его кровь и душа, обратили его 
существование в редкое событие. Эта личность заняла в 
истории востоковедения нашей страны уникальное место. 
Имея любовь к Аллаху в глубине сердца, покойный отец 
Маммедали муаллим наряду с советской общей школой, 
дал маленькому подростку Васиму направление обучения 
основам ислама, арабского и персидского языков и тем 
самым определил его выбор на пути науки и знания, 
которых повелел Всевышний.

Жизнь В. Маммедалиева было уникальным и 
неповторимым. Он начал обращать на себя внимание тех, 
кто сделал хрупкие шаги в волшебный мир арабоведения. 
Как будто этот талантливая личность уже освоил всю 
программу преподавания арабского языка. Те знания, 
которые он получал в молодые годы, не удовлетворяли 
его. Потому что обладатель этой «феноменальной 
памяти и таланта» начал усвоит все программы арабской 
филологии тогдашнего союза. Васим был не из тех 
студентов, которые таскали под рукой или в сумке тетради 
и книги. Он только полагался на острый ум и память. 
В. Маммедалиев, выйдя за пределы программы, добился 
того, что приобрел традиции изучения правил арабского 
языка на протяжении истории. Он с успехом учился 
живой разговорной речи, ссылался на классические 
персидские и тюркские источники. Круг его интересов 
включал изучение Корана, ознакомление с основными 
источниками исламской религии и он делал смелые шаги 
во времена советского периода.

В. Маммадалиев участвовал во всех больших и малых 
мероприятиях тогдашней студенческой жизни и хотя сам 
не жил в общежитии, тем не менее, он жил своеобразными 
особенностями заботливого студенческого общежития.

После окончания университета В. Маммедалиев 
с решительностью продолжал изучение восточные 
арабоязычные источники. В свое время известный 
азербайджанский средневековый философ Хатиб Табризи 
свое желание в получении образования удовлетворил 
в Багдаде и Шаме. А Васим, чтобы удовлетворить эту 
потребность, отправился в Тбилиси, в место работы 
выдающихся арабоведов и, будучи аспирантом, работал 
у академика Георги Церетели. После получения научного 
направления от академика, Васим Маммедалиев 
значительно помог грузинским арабоведам в осмыслении 
Корана, в изучении ислама, источников исламской 
религии и во многих других вопросах. Это присущий 
атрибут феноменальной личности. Решительные шаги 
Васима на пути науки привели к тому, что вскоре после 
кандидатской диссертации в 1974 году он защитил 
докторскую диссертацию и тем самым заложил основу для 
создания новой школы в области арабоведения. В 32 года 
он стал самым молодым доктором науки в области 
арабоведения не только в республике, но и во всем СССР. 
Если изучение арабского языка в нашей стране связано 
с именем покойного ученого, профессора Алескером 
Маммедовым, то формирование и развитие арабоведения 
как школы в научной форме является результатом 
деятельности академика Васима Маммедалиева. Чтобы 
добиться этого, Васим муаллим продолжал свой путь с 
особой настойчивостью. Как в докторской диссертации 
по теме «Категория времени, личности и окончания в 
современном литературном арабском языке», так и в 
таких монографических исследованиях о классической 
арабской языковой школе как «Арабская лингвистика», 
«Грамматическая школа Басры», «Грамматическая школа 
Куфы», «Коран и наука» в соответствии с требованиями 
такого типа работ вел интенсивные научные исследования. 
Его научные достижения помогает проливать свет на 
проблемы, которые стали причиной больших дискуссий 
с 7 века среди филологов Басры, Куфы, Багдада, Египта 
и Андалусии, в классической арабской фонетике, 
морфологии, синтаксисе и лексикологии относительно 
решения 121 задач на основе результатов современной 
науки языкознания. Те проблемы, которые были затронуты 
Васимом, находились и находятся в центре внимания всех 
исследователей, занимавшихся арабским языкознанием.

Академик В. Маммедалиев в своих исследованиях 
выразил свое отношение к мнениям и усмотрениям 
средневековых арабских филологов, европейских 
востоковедов, русских и современных арабоведов 
относительно школ арабского языкознания и грамматики, 
и получил новые результаты по изучению данной сферы. 
Его мнения очень ценны для семитоведения и общего 
языкознания. С этими драгоценными произведениями 
академик В. Маммедалиев сделал известным на весь 
мир репутацию азербайджанского арабоведения. В то 
же время его научные труды являются достойным 
вкладом в мировое востоковедение. Природный талант 
В. Маммедалиева, дар его ума производит впечатление 
чуда. Когда речь идет о личностях с современным 
гуманитарным знанием и сильной памятью, в первую 
очередь вспоминается Васим Маммедалиев. Его большим 
преимуществом является хорошее знание арабской, 
персидской и турецкой филологии и, наряду с этими 
языками, овладение русским и английским языками. 
Не каждый исследователь способен путем сравнения 



Гілея ПОЛІТИЧНІ НАУКИ	 Випуск	105

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник» 385

напомнить, как складываются образцы и оценки из 
многочисленных источников. Эта смелость присуща 
Васиму Маммедалиеву. Он может в одно дыхание 
рассказать многие стихи поэтических произведений 
великих ученых и поэтов Востока. Его сильная память 
составляет взаимное целое с аналитическим мышлением. 
Развивая в устойчивом порядке такого рода ценные 
качества, академик В. Маммедалиев всегда занимается 
чтением, следит за новшествами в мировой науке. Он 
известен в востоковедении как человек, обладающий 
энциклопедическим знанием. В его кладовой знаний об 
Арабском Востоке и исламском мире лекции, разговоры 
и суждения относительно арабского языкознания, 
литературы и истории, Восточной филологии, сложной 
поэтической системе, истории ислама, Азербайджанской 
литературе, арузе и музыки, мугамской профессии 
и искусства исполнения с особым интересом 
прослеживаются всеми. Те, кто занимается музыкой, 
считают для себя долгом слушать разговоры Васима 
Маммедалиева, связанные с арузом и созвучием.

В. Маммедалиев, изучая Восточный мир, арабскую 
филологию, не стоит в односторонней позиции. 
Представляя ценные моменты мировой культуры и 
Западной цивилизации, он придает им отводит ту роль, 
которые они сыграли в развитии общемировой науки. 
Он как исследователь, который ставит божественные 
наставления в качестве ключевого при рассмотрении 
проблем науки и религии, служит развитию науки 
теологии. Академик Васим Маммедалиев, который сыграл 
важную роль в организации факультета «Илахийят» 
(теологии) в Бакинском Государственном Университете, 
является деканом этого факультета и одновременно 
заведующем кафедрой арабской филологии в факультете 
востоковедения. По инициативе Шейхульислама Кавказа 
Аллахшюкура Пашазаде в Научно–религиозном совете, 
функционирующий при Управлении Мусульман Кавказа, 
рассматриваются различные проблемы, связанные с 
ролью исламской религии в современном обществе, 
которая оказала важное влияние в развитии общемировой 
науки. Исламская религия, которая восхваляет здоровый 
разум, мысль и науку предполагает углубление мышление 
человека и высоко ценит роль науки в признании и познании 
Бога. Роль знаменитого азербайджанского средневекового 
ученого–философа Газали в обогащении суфийской 
философии на этом пути заключается в том, что он в своих 
работах определил принципы объединения научного 
знания с суфизмом. Академик В. Маммедалиев пишет 
научные труды, выступает с интересной речью и строит 
беседы, чтобы в условиях независимого Азербайджана 
упростить общественное понимание исламской религии и 
науки, Корана и научных тем. В связи с этим, регулярные 
и непрерывные выступления Васима Маммедалиева по 
Азербайджанскому телевидению в программе «Хаггын 
дергахы (порог праведности)» понимается с большим 
интересом.

Васим Маммедалиев успешно справился с работой 
по переводу «Корана» на азербайджанский язык с 
арабского, духовная потребность в которой была в 
нашей стране на протяжении многих лет. Эта работа, 
выполненная совместно с азербайджанским академиком 
Зии Буния товом, является продолжением ценного труда 
таких азербайджанских ученых – теологов, как Мир 
Мухаммеда Керим аги (1906) и Мухаммеда Хасана 

Мовлазаде Шекеви (1908). Предисловие к переводу, 
написанное Гаджи Васимом (Гаджи – это высший 
духовный титул, полученные благоверными после 
прохождения соответствующего обряда в Мекке), 
определяет нужные направления по оцениванию 
божественной книги в современных условиях нашей 
страны. Этот успешный перевод Корана снова был 
опубликован на Украине, в Турции, Иране и Пакистане. 
Васим Маммедалиев в каждой публикации перевода 
работал снова и снова.

В. Маммедалиев личность, которая отличается 
знанием в области богословия, играет ведущую роль 
в научных и религиозных мероприятиях. Как в рамках 
линии Организации Исламской Конференции, так и в 
научных, литературных конференциях и симпозиумах 
международного и республиканского масштаба участия 
академика В. Маммедалиева приносит славу ученым 
и участникам нашей страны. Он в ряде проведенных 
религиозных и научных мероприятиях в таких странах, как 
Египет, Ирак, Сирия, Саудовская Аравия, Марокко, ОАЭ, 
Ливия, Кувейт, Турция, Иран, США, Италия, Польша, 
Индонезия, Чад в некоторых случаях председательствовал 
на собраниях. Выдвижение новых научных идей, 
исходящих от аналитического мышления талантливого 
ученого, свободное владение им арабского, персидского, 
русского и английского языков, его способность 
рассказывать по памяти множество научных, религиозных 
и поэтических примеров, относящихся к первичным 
источникам на арабском, персидском и классическом 
турецком языках всегда были в центре внимания на 
международных конференциях. Например, в 1994 году 
на конференции в Багдаде, посвященной 500 летнему 
юбилею М. Физули, когда профессор В. Маммедалиев 
председательствовал этой конференцией на арабском 
языке, известный иракский ученый Хусейн Али Махфуз 
сказал сидящим с ним рядом людям, нам следующее: «Этот 
человек очень талантлив. Выражение им своих мнений на 
арабском языке на таком высоком уровне приводит меня 
в изумление». Шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде 
как жюри, который слушал множество выступлений 
Васима Маммедалиева на международных конференциях, 
говорит: «Мы гордимся, испытываем чувство величия, 
когда выступает Васим Маммедалиев».

Васим Маммедалиев своей практической деятель-
ностью и репутацией ученого и педагога сделал очень 
много для продвижения азербайджанского арабоведения и 
оказал и оказывает огромное влияние на развитие научных 
и культурных связей нашей республики с арабскими 
странами. Деятельность Васима Маммедалиева в этой 
области способствует признанию Азербайджанской 
республики в Восточных странах и в международном 
масштабе. Это говорит о научном потенциале и 
способностях талантов с глубоким научным мышлением 
в нашей стране.

Роль выдающегося ученого в научной, литературной 
и культурной связях Азербайджана с арабскими 
странами относится ко всем областям его деятельности: 
к опубликованным трудам, к докладам и выступлениям 
в международных и региональных конференциях и 
мероприятиях, в подготовке студенческих и научно–
педагогических кадров, к связям и встречам с выдаю-
щимися арабскими учеными и личностями, к переводам к 
арабскому и азербайджанскому языкам.
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Книга В. Маммедалиева, изданное в Раббате по 
линии Образования, Науки и Культуры Исламской 
организации (ИСЕСКО) «Выражение азербайджанского 
языка арабскими буквами» (1999) знакомит арабских 
читателей с историей Азербайджанского языка, с 
алфавитом и языком, с исторической ролью арабского 
алфавита.

В зарубежных странах, особенно в различных 
научных и литературных журналах арабских стран вышло 
около 60 статей ученого. Статьи вышли в таких журналах 
как «Совтул Иттихад», «Ад Дия», «Аль – игтисад – аль 
Ислами», «Варлыг», «Туркия Диянат Вагфи», «Адабестан» 
и др. в Багдаде, в Марокко, Абу Даби, Тегеране, Стамбуле; 
впервые опубликованной в Багдаде журнале «Физули аль 
Багдади».

Переведенные В. Маммедалиевым труды с азербайд-
жанского на арабский, с арабского на азербайджанский 
по своей тематике разнообразны. Среди переводов на 
арабский язык можно выделить такие, как «Хагани 
Ширвани», «Джалиль Маммедгулузаде. Рассказы», 
«Х. Араслы. книга Хагани Ширвани, монография 
русского автора, профессора А. Рождественского 
«Фикрат Амиров» и либретто Фикрата Амирова 
«1001 ночь». Азербайджанские читатели ознакомились 
со стихами ливанского поэта Мишеля Сулеймана на 
основе поэтического перевода народного поэта Наби 
Хазри и Джабира Новрузова, строчного перевода В. 
Маммедалиева. Перевод либретто балета «Возвращение 
Теммуза» на азербайджанский язык, написанное 
совместно с арабским автором Низаром Салимом 
и Наилой Назировой, также принадлежит Васиму 
Маммедалиеву. Его переводы многих примеров вещались 
в Азербайджанском Радио и Телевидении в программах 
на арабском языке.

Благодаря научной репутации академика В. Мамме-
далиева многие исследователи из арабских стран 
приезжают в Азербайджан, чтобы защитить докторскую 
диссертацию по специальности арабская филология. Он 
был научным руководителем нескольких кандидатов из 
Египта, Кувейта и ОАЭ. Египтянин Мухаммед Абдулла 
Абу Зейд, сириец Абдулфаттах ибн Рамзи и Ризван Дибси 
под руководством В. Маммедалиева получили ученую 
степень доктор филологии. В целом, ученый в этой 
области был оппонентом 20 докторантов. В таких странах 
как Ирак, Иран, Турция, Сирия, Египет, с которыми 
у нас исторические связи, деятельность академика 
В. Маммедалиева были оценены научными учреждениями 
и азербайджанский ученый в этих странах был избран 
членом академии, научных сообществ. Он был избран 
почетным членом Научно–Исследовательского фонда 
в Турции, членом академии арабского языка в Ираке и 
Египте, Академии наук Корана и Арабской Филологии в 
Сирии, Мусульманской Академии Права при Организации 
Исламской Конференции, расположенный в центре 
Саудовской Аравии (в городе Джидда), полноправным 
членом международного общества Ахли Бейт (Иран). 
Вот уже долгое время академик В. Маммедалиев 
является председателем Азербайджано–Иракского 
общества дружбы. Деятельность Васима Маммедалиева 
является ярким примером в установлении дружеских 
отношений между странами, в признании независимого 
Азербайджана на международной арене, когда речь идет 
о народной дипломатии.
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інФорМаційно–псиХоЛогіЧні Засоби  
«М’якої сиЛи» В держаВній поЛітиці китаю

Проаналізовано китайську практику використання інформаційно–
психологічних засобів «м’якої сили» в державній політиці. З’ясовано, що на 
сьогодні можна констатувати появу на світовій арені нового китайського 
феномену «м’якої сили», який вийшов на рівень аналогічний впливу американської 
«м’якої сили». Визначено, що діяльність офіційного Китаю в медіа–просторі 
наразі здійснюється шляхом реалізації, як традиційних, так і новітніх засобів 
та методів інформаційно–психологічного впливу. З’ясовано, що діяльність 
Китаю скеровується насамперед на дві цільові аудиторії: зовнішню – задля 
просування власних національних інтересів та ідеологем, а також внутрішню – 
задля обмеження від зовнішнього інформаційно–психологічного впливу.

Ключові слова: «м’яка сила», інформаційно–психологічні впливи, 
інформаційна війна, інформаційний суверенітет.

З огляду на те, що сучасні інформаційні технології 
дають змогу реалізовувати власні інтереси без застосу-
вання воєнної сили, інформація нині розглядається 
більшістю провідних держав світу як стратегічний 
продукт, що має системо–утворюючий характер і впливає 
фактично на всі сфери суспільних відносин. Особливо 
роль інформації зросла в тотальних і локальних війнах 
ХХ ст., із виникненням нових та розвитком старих мас–
медіа. Помітних кількісних та якісних змін інформаційна 
боротьба почала зазнавати відтоді, як почалось створення 
глобального інформаційного простору. Наразі глобалізація 
формує і розширює глобальну інформаційну сферу, 
стираючи державні, національні кордони та різні бар’єри, 
що дає змогу розгортати великомасштабні інформаційні 
агресії (війни) та обирати для таємних операцій як 
театри воєнних дій інформаційні простори не тільки 
окремих держав–супротивників, конкурентів або ворогів, 
а й інформаційні простори цілих регіонів земної кулі, 
куди входять інформаційні простори власної держави, 
союзників, співчуваючих тощо [1].

Розмах протиборства в інформаційній сфері досяг 
таких масштабів, що викликало необхідність створення 
спеціальної концепції, яка отримала назву «інформаційної 

війни» або «інформаційного протиборства». Вперше 
поняття «інформаційна війна» було використано в 
США Томасом Роном у 1976 р. в звіті «Системи зброї 
та інформаційна війна», який було підготовано для 
компанії Boeing. У цьому документі увага була загострена 
на тому, що інформаційна інфраструктура набуває 
все більш визначального значення для американської 
економіки, однак, водночас вона стає все більш уразливою 
мішенню [2]. Зазначена публікація стала каталізатором 
кампанії в мас–медіа та зацікавила військових, які 
почали її активне обговорення на початку 80–х рр. ХХ ст. 
В зв’язку з появою нових задач, термін «інформаційна 
війна» було введено в документи Міністерства оборони 
США. Активно ж він почав використовуватися у пресі 
після проведення у 1991 р. операції «Буря в пустелі», 
під час якої інформаційні технології були використанні, 
як засіб бойових дій. А офіційно цей термі вперше було 
використано в директиві Міністерства оборони США 
DODD 3600.1 від 21 грудня 1992 р. [3].

При цьому, якщо одні держави виступають суб’єктами 
інформаційно–психологічних впливів, то інші в силу 
низки чинників змушені обмежуватися роллю об’єктів, 
бо у світі склалася нова реальність за якої новий поділ 
на сильних і слабких, багатих і бідних відбувається 
за критерієм розвиненості інформаційної сфери. То ж 
суб’єктами інформаційних відносин виступають зазвичай 
такі держави, що лідирують у розробці інформаційних і 
телекомунікаційних технологій, контролюють стратегічно 
важливі інформаційно–комунікаційні мережі, а також 
контролюють і використовують у власних інтересах 
основні потоки інформації, а відтак – домінують в 
інформаційному просторі. Об’єкти зазвичай не володіють 
необхідними інформаційними ресурсами, технологіями 
та розвинутою інформаційно–телекомунікаційною інфра-
структурою, тому стають інформаційно залежними та 
незахищеними від суб’єктів–домінантів.

Із початку 70–х і до кінця 90–х років ХХ ст., вдало 
реалізуючи концепт «м’якої сили», абсолютними лідерами 
у сфері інформаційно–психологічного протиборства були 
США. Вони, здавалося, успішно впоралися із завданням 
інтенсифікації використання глобального інформаційного 
ресурсу та блокування своїх ресурсів для інших країн, 
тим самим реалізувавши сценарій викладений Дж. Наєм 
та У. Оуенсом у роботі «Головна сила Америки – її 
інформаційні можливості» [4]. Оцінюючи американський 
потенціал «м’якої сили», Дж. Най підкреслював, що 
передусім її ефективність досягається привабливістю 
американської культури і способу життя, про що 
свідчить лідерство США за такими показниками, як 
чисельність прийнятих емігрантів, глобальне поширення 
інформаційних продуктів та послуг, чисельність 
іноземних студентів у США і кількість американців 
серед нобелівських лауреатів у галузі фундаментальних 
досліджень. Наведені дані свідчили, що майже 80% 
респондентів з 43 країн світу відзначали досягнення 
США в галузі науки і технологій (висока культура), 
а близько 60% – обирали американську масову культуру. 
Іншим чинником «м’якої сили» США Дж. Най визначав 
американську політичну ідеологію, якій повністю або 
частково довіряють респонденти [5].

Проте, вже наприкінці ХХ початку ХХІ ст. «концепт 
м’якої сили» став широко застосовуватися більшістю 
провідних країн світу, в рамках проведення різноманітних 


