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Аннотация. В статье проанализированы факторы, которые привели 
к возрождению термина «публичная дипломатия», а также влияние совре-
менных информационных технологий (Интернет, социальные сети), СМИ 
на развитие дипломатии в целом. Обращается внимание на то, что публич-
ная дипломатия является ярким примером применения «мягкой силы» в 
международных отношениях, и на её применение в контексте «умной си-
лы». Приведены варианты перевода англоязычного термина «public 
diplomacy» на русский язык и предложены наиболее корректные варианты 
их применения и употребления. 

Abstract. The article provides analysis of the factors that have led to re-
vival of the term of public diplomacy. The authors analyze the influence of the 
modern information technologies (the Internet, social networks) and the media 
on the development of diplomacy in general. The research emphasizes the fact 
that public diplomacy is a vivid example of applying soft power in international 
relations, being also applied in the context of smart power. The researchers pro-
vide Ukrainian translation equivalents of the English term of public diplomacy 
and offer the most correct choices for their application and use. 
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В ходе развития процессов глобализации, интеграции, техно-
логизации дипломатия перестала быть занятием ограниченного 
круга людей, она трансформировалась и получила много разных 
направлений — культурная, спортивная, энергетическая, торговая, 
экономическая, общественная, публичная и т.п. дипломатия. В ин-
формационную, цифровую эру каждый человек становится дипло-
матом. 

В современных условиях дипломатия активно использует вы-
сокие технологии, с развитием электронной революции у нее воз-
никают все новые и новые возможности. С развитием ТНК бизнес 
все активнее переманивает специалистов из дипломатических 
учреждений для усиления своих позиций среди конкурентов, влия-
ния на политику отдельных государств. Мир бизнеса постоянно пе-
реманивает наиболее талантливых выпускников, обещая высокую 
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заработную плату, которую нельзя сравнивать с государственной. 
Потеряв монополию на осуществление внешнеполитических функ-
ций, современные внешнеполитические ведомства вынуждены про-
являть небывалую гибкость в поиске новых, менее затратных форм 
и методов работы. Дипломатия радикально трансформируется у нас 
на глазах. В ответ на новые вызовы меняются ее структуры, методы, 
организационные формы. 

Классическая модель дипломатии, предусматривающая вза-
имодействие исключительно государств, становится лишь одним из 
аспектов современной дипломатической деятельности. Сегодня 
всем будущим специалистам необходимы знания основ ведения 
переговоров, протокола, особенностей сотрудничества с представи-
телями различных национальностей, навыки сбора и анализа ин-
формации. 

Главным вызовом для дипломатии ХХ века стали высокие 
технологии. 

В 1969 г. американскими военными была создана сеть 
ARPANET, призванная обеспечить возможность стратегического 
командования и передачи информации в случае советского ядерно-
го удара. Сегодня, спустя сорок с небольшим лет, прямой потомок 
сети — Интернет — превратился в один из столпов технологическо-
го развития и мощное орудие глобализации [2]. 

Cерьезным соперником дипломатии становятся и средства 
массовой информации. В свое время премьер-министр Канады Пьер 
Трюдо предложил заменить дорогоcтоящее министерство ино-
странных дел подпиской на «Нью–Йорк Таймс». Премьеру показа-
лось, что корреспонденты газеты лучше информированы о событи-
ях, чем авторы дипломатических депеш. СМИ в электронном вари-
анте стали еще более серьезным соперником посольств, ведь они 
напрямую информируют о событиях из горячих точек в режиме ре-
ального времени [7]. Новые социальные сети способны не только 
сообщать о событиях, но и влиять на них. В результате высокопо-
ставленные дипломаты, политики вынуждены регистрироваться в 
социальных сетях и там отстаивать свои позиции. В годы «холодной 
войны» только государства могли позволить себе массовую между-
народную коммуникацию: издание газет, развитие сети радиовеща-
ния, финансирование неправительственных организаций. Развитие 
и удешевление коммуникационных технологий, а также увеличение 
количества и совокупного влияния негосударственных акторов ми-
ровой политики полностью изменили эту сферу [5]. Все приведен-
ные факты и события способствовали возрождению, трансформа-
ции понятия «публичная дипломатия». 
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Отдельно следует обратить внимание на правильное употреб-
ление вариантов перевода англоязычного термина «public 
diplomacy». На русский язык «public» можно перевести как «обще-
ственный», «публичный», «государственный», «гражданский». 
Чаще в дипломатии используются два определения – «публичная» 
и «общественная». Однако, наиболее правильным является пони-
мание «public diplomacy» в значении «публичной дипломатии». 
Существует множество определений этого понятия, все они сводятся 
к системе диалога, взаимодействия с зарубежными обществами в 
политических целях. Вместе с этим значением существует также 
другое — дипломатия на уровне общественных организаций, в этом 
случае уместно использовать термин «общественная дипломатия». 

Очень точно охарактеризовала разницу между традиционной 
и публичной дипломатией в интервью «Радио Свобода» советник по 
вопросам публичной дипломатии заместителя Государственного 
секретаря США по делам Европы и Евразии госпожа Коллин Граф-
фи: «Название моей должности очень длинное, но то, чем я зани-
маюсь, гораздо проще. Я нахожу пути для общения нашего прави-
тельства с людьми в других странах. О дипломатах традиционно ду-
мают как о тех, кто общается с другими дипломатами часто за за-
крытыми дверями. Они принимают решения, касающиеся народов, 
но делают это на уровне элит. Публичная дипломатия — это то, как 
мы, как правительство, пытаемся донести свою мысль до людей в 
других странах. Мы называем ее искусством коммуникации на 
уровне ценностей страны, ее культуры и политики. Она также объ-
ясняет, кто мы и почему принимаем определенные решения» [6]. 

Завоевание доверия нелегко дается профессиональным ди-
пломатам, ограниченным инструкциями своего ведомства. В более 
выгодном положении находятся неправительственные акторы пуб-
личной дипломатии. Они способны охватить весь спектр политиче-
ской жизни своей страны, транслируя не только официальные, но и 
оппозиционные настроения [8]. 

Публичная политика представляет собой новый жанр осу-
ществления политики в период глобальной информатизации. Пуб-
личная дипломатия, тесно связанная с этим направлением полити-
ки, представляет собой целый «мир», где действуют политики, дея-
тели культуры, науки, образования, СМИ, неправительственных 
организаций, пользователи социальных сетей. Но, что особенно 
значимо, сегодня публичность является неотъемлемым признаком 
профессиональной дипломатии. 

В более широкой исторической ретроспективе можно даже 
осмелиться сказать, что практика взаимодействия министерств ино-
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странных дел и посольств с гражданским обществом и отдельными 
лицами за рубежом демонстрирует тот факт, что дипломатическое 
представительство стран вышло на новый уровень. Многие практи-
ки в дипломатических службах различных стран мира могли до сих 
пор не понять значимости связей с иностранной общественностью, 
но выразительным признаком становится тот факт, что в опреде-
ленном количестве стран это направление все чаще привлекает 
внимание высшего руководства министерств иностранных дел и 
политических лидеров. 

Публичная дипломатия может быть традиционной (инфор-
мационная пропаганда через радио, телевидение, кино, обучение 
отдельных социально–профессиональных групп населения с целью 
формирования лояльной элиты, распространение политической 
культуры посредством выставочной деятельности, кино и т. д.) и 
цифровой (размещение радио и телепередач в сети Интернет, рас-
пространение литературы в цифровом формате, мониторинг дис-
куссий в блог–пространстве зарубежных стран, создание Интернет–
страниц государственных учреждений, посольств, других организа-
ций, а также персонифицированных страниц членов правительства, 
послов в социальных сетях; рассылка информации через мобильные 
телефоны и т.д.). 

Цифровая или электронная дипломатия, названная эксперта-
ми Силиконовой долины «дипломатией Веб 2.0», появилась сравни-
тельно недавно. Упрощенное определение этого явления — исполь-
зование веб- и информационно–коммуникационных технологий 
(ИКТ) для реализации дипломатических задач — дает о нем вполне 
исчерпывающее представление. Цифровая дипломатия носит в ос-
новном прикладной характер и особенно полезна в работе с зарубеж-
ной аудиторией в вопросах трансляции официальной позиции и 
формирования имиджа государства. Важно понимать, что диплома-
тию в ее привычном понимании она вряд ли когда-нибудь заменит. 
Закрытые переговоры останутся закрытыми. Впрочем, цифровая ди-
пломатия в силах объяснить, почему принято то или иное решение, к 
каким результатам оно приведет, как повлияет на внешнеполитиче-
ский процесс, то есть открыть доступ широкой общественности к ре-
зультатам деятельности традиционной дипломатии. 

Сейчас открытость — это вынужденная необходимость для 
государства, которое работает в информационном пространстве 
наравне с другими источниками информации. Если не наполнять 
это пространство объективной информацией, его используют дру-
гие. Цифровая дипломатия как раз и призвана оперативно предо-
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ставлять адекватную информацию, опровергать некорректные све-
дения, подтверждать сведения из официальных источников. 

Международный опыт показывает, что на данном этапе уже 
накоплен значительный арсенал приемов и методов цифровой ди-
пломатии, который может быть использован для решения внешне-
политических задач. Потребность в привлечении общественности на 
свою сторону в условиях мгновенного распространения информации, 
равным образом и дезинформации, стала особенно значимой. Пуб-
личная дипломатия дополнена общением в социальных сетях. Ро-
дился новый термин — «твипломаси» или «твипломатия». Твиттер, 
Фейсбук и другие социальные сети используются внешнеполитиче-
скими ведомствами. Министерство иностранных дел Украины — не 
исключение. Президенты, премьеры, министры, главы внешнеполи-
тических ведомств, послы регистрируются в социальных сетях и ста-
новятся «твипломатами». В совокупности с другими инструментами 
и методами электронной дипломатии Твиттер–дипломатия может 
быть достаточно эффективным инструментом. 

С помощью публичной дипломатии правительства надеются 
влиять на общественное мнение других стран, формировать благо-
приятный имидж, завоевывать симпатии и менять настроение меж-
дународного сообщества. 

По убеждению бывшего помощника министра обороны США, 
известного политолога, профессора Гарвардского университета 
Джозефа С. Ная, скептики, которые воспринимают термин «пуб-
личная дипломатия» как очередной эвфемизм, используемый с це-
лью пропаганды, не понимают его сути. Обычная пропаганда не 
столь эффективна, как публичная дипломатия [11]. В свою очередь, 
публичная дипломатия также не является всего лишь очередной 
рекламной кампанией. Публичная дипломатия предусматривает, 
помимо прочего, налаживание долговременных взаимоотношений, 
создающих благоприятные условия для государственной политики. 
Вклад непосредственной правительственной информации в долго-
временные культурные отношения зависит от трех в равной степени 
важных измерений или этапов публичной дипломатии. 

Первое и наиболее обязательное измерение — ежедневное 
общение, к нему относится разъяснение сути решений касательно 
внутренней и внешней политики. Оно включает также подготовку к 
борьбе с кризисами. Если возникает вакуум информации после того 
или иного события, заполнить его спешат другие. 

Второе измерение — стратегическое общение, во многом по-
хожее на политическую или рекламную кампанию. В то время, как 
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первое измерение выражается в часах и днях, второе — в неделях, 
месяцах и даже годах. 

Третье измерение публичной дипломатии характеризуется 
развитием прочных взаимоотношений с ключевыми лицами в тече-
ние долгих лет и даже десятилетий с помощью стипендий, про-
грамм обмена, обучения, семинаров, конференций и доступа к ка-
налам средств информации. Эти программы развивают то, что аме-
риканский журналист Эдвард Маро когда-то назвал решающим 
«последним шагом», т.е. личное общение с повышенным доверием, 
которое создается тесными взаимоотношениями. В наше информа-
ционное время власть больше, чем когда-либо, подразумевает 
наличие «мягкого» подхода, главным принципом которого высту-
пает привлекательность, и «жесткого» подхода, основанного на 
принуждении и поощрении. Эффективное сочетание этих подходов 
называется «умной силой». 

Общепризнанным является факт, что термин «публичная ди-
пломатия» был употреблен в его современном значении в 1965 году 
Эдмундом Гуллионом, деканом Школы права и дипломатии 
им. Флетчера (Университет Тафта) и выдающимся отставным со-
трудником дипломатической службы США, когда он создал Центр 
публичной дипломатии им. Эдварда Р. Марроу. Концепция Гуллио-
на определяет, что публичная дипломатия рассматривает влияние 
общественных отношений на формирование и исполнение внешней 
политики. 

Публичная дипломатия в современном мире направлена на 
формирование положительной репутации государства. Репутация 
формируется не только риторикой, но и действиями. Если делать 
политические шаги, которые негативно скажутся на имидже страны 
в мире, то красивая риторика вряд ли поможет исправить ситуацию. 
Соответственно, цель публичной дипломатии — не только трансля-
ция позитивной информации о нации, но и участие в выработке 
внешнеполитических решений с учетом влияния на репутацию 
страны, к которому они приведут. Итак, публичную дипломатию 
следует рассматривать как неотъемлемую часть политики «мягкой 
силы». Задача публичной дипломатии состоит, прежде всего, в при-
влечении на свою сторону общественности другой страны. 
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