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Роль дипломатии как инструмента внешней политики государства всегда была исклю-
чительно велика. В настоящий момент данное понятие должно рассматриваться в более
широкой трактовке, что обусловлено серьёзными изменениями, произошедшими в систе-
ме международных отношений. Начиная с XX века, международная система претерпевает
ряд коренных изменений. Появляются новые негосударственные акторы мировой полити-
ки; развиваются и активно внедряются новые информационные технологии; происходит
развитие процесса глобализации и размытия национальных границ; увеличивается коли-
чество глобальных вызовов, требующих коллективного решения. Все эти процессы влияют
на развитие механизмов международного взаимодействия. Дипломатия XXI века обладает
особыми отличительными чертами, что позволяет говорить о становлении ее новых видов
и необходимости их теоретического осмысления для более эффективного применения во
внешней политике современных государств. Зарубежные и отечественные исследователи
выделяют ряд отличительных признаков, которыми характеризуется современная дипло-
матия. Как отмечает А.В. Торкунов, современная дипломатия, в отличие от дипломатии
классической, отличается многоплановостью. «Сегодня объектом обсуждения и регулиро-
вания стали такие области, как разоружение, экология, терроризм, социальные вопросы
и многие другие. В результате значительно усложняется содержание повестки дня». [Тор-
кунов 2012: 646] К. Гамильтон и Р. Лангхорн [Hamilton, Langhorne 2000:279] определяют
два основных момента, характеризующих современную дипломатию. Первый заключается
в большей «открытости» дипломатической деятельности, под которой понимаются при-
влечение к обсуждению существующих проблем представителей различных слоев населе-
ния и широкое информирование о соглашениях, подписываемых государствами. Второй
ключевой момент, который выделяют данные авторы, – интенсивное развитие диплома-
тии на уровне международных организаций. Грэхам Эванс и Джеффри Ньюхэм [Evans.,
Newnham 1998: 130], описывая процесс изменения дипломатии в XXI веке, уделяют особое
внимание трансформации используемых механизмов и дипломатической службы. Авторы
отмечают расширение международного дипломатического диалога и экспертного состава
участников переговоров; усиление влияния СМИ, неправительственных акторов и миро-
вого сообщества в целом. Эванс и Ньюхэм говорят о том, что дипломатия «не существует
в вакууме». Таким образом, любые изменения в мире влияют и на её трансформацию.
Благодаря расширению вопросов и механизмов современных международных отношений
появляются новые виды дипломатии, которые в совокупности составляют единый дипло-
матический механизм XXI века. Так, сегодня развиваются : традиционная публичная ди-
пломатия, связанная с усилением роли гражданского общества и развитием процесса де-
мократизации; цифровая дипломатия, появившаяся благодаря развитию информационно-
коммуникационных технологий; народная дипломатия, вызванная необходимостью меж-
цивилизационного диалога и обеспечения взаимопонимания между народами; культурная
дипломатия, заключающаяся в необходимости передачи культурных ценностей для улуч-
шения отношений между нациями; «зелёная» или экологическая дипломатия, призванная
решать проблемы окружающей среды; сетевая дипломатия, связанная с усилением роли
межгосударственных организаций и негосударственных объединений; энергетическая ди-
пломатия, присущая странам со значительным ресурсным потенциалом; экономическая
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дипломатия, связанная с распространением рыночной экономики, глобализацией рынка и
финансовой системы и др. В 2006 году Государственный секретарь США Кондолиза Райс
вводит новый термин – «трансформационная дипломатия», фактически характеризую-
щий не отдельный механизм, а развитие внешнеполитического курса США в XXI веке.
Одна из его основных задач заключается в дальнейшем распространении «американско-
го присутствия» на страны с переходной экономикой в Африке, Латинской Америке и
на Ближнем Востоке и их дальнейшей демократизации. Возможности внедрения новых
видов дипломатии во многом зависят от положения, которое занимает государство среди
основных акторов мировой политики. В то же время верно и обратное – эффективное
использование данных механизмов позволяет современным государствам укреплять свои
позиции на мировой арене. Развивающиеся страны в большей степени используют тра-
диционные механизмы, в то же время в развитых странах применяются новые техноло-
гии, активно используются экономический потенциал и политическое влияние государств.
Итак, перечисленные модели характеризуют изменения в мировой политической системе,
произошедшие с XX века и продолжающиеся до сих пор. Помимо выделения новых специ-
фических отраслей в современной дипломатии, изменяется сама дипломатическая служба
и её структуры. Все большее число встреч проводится напрямую между лидерами госу-
дарств в форматах личных встреч и саммитов; традиционные дипломатические отношения
выходят за рамки двусторонних и формируют многостороннюю дипломатию; роль мини-
стерств иностранных дел снижается. Ещё в 1925 году французский дипломатЖан Камбон
задает вопрос: «Демократия всегда будет нуждаться в президентах и министрах, однако
неизвестно, будет ли она нуждаться в дипломатах?». Подобные сомнения разделяют и со-
временные исследователи, отмечая, что главные мировые проблемы сегодня разрешаются
не дипломатическими службами, не на государственном, но глобальном уровне. Таким
образом, современная дипломатия выходит за рамки традиционных межгосударственных
отношений, представленных органами внешних сношений. Действительно, дальнейшее су-
ществование и развитие мировой системы невозможно без использования переговорных
механизмов; методов предотвращения и урегулирования конфликтов; совместного реше-
ния глобальных проблем. Сегодня дипломатия пронизывает все сферы международных
отношений и мировой политики, меняется под воздействием внешних факторов. Соот-
ветственно, расширяется и методология ее изучения. Несмотря на то, что дипломатия
остается объектом политической науки, для ее современного исследования необходимы
также знания экономики, социологии, психологии и других наук. Также следует отметить
и взаимосвязь перечисленных новых видов дипломатии.
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