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Информация является один из составляющих компонентов публичной дипломатии,
влияющим на ее развитие и трансформацию. Согласно профессору Аннебергского уни-
верситета Н. Куллу, в начале ХХ в. написание статей в иностранных газетах с целью
сообщить о своих целях другим странам было необходимо для развития публичной ди-
пломатии США[2].
Фактор влияния информационных источников на мнение людей был отмечен еще в на-
чале XVI в., когда стали издаваться первые периодические издания [6]. В период Второй
мировой войны отмечается значительная роль радиовещания для воздействия на сознание
иностранной аудитории, и не просто в рамках психологической войны с противником, но
с целью поддержать союзнические страны и передать им информацию о своих целям и
идеалах [3]. Информационный фактор рассматривается в контексте изучения измерений
ведущих специалистов в области публичной дипломатии директора Европейского совета
по международным отношениям М. Леонарда, доцента Школы международной службы
Американского университета Дж.Р. Келли и основоположника концепции «мягкой силы»
Дж. Най - мл. Все три эксперта, принимая во внимание политические, военные, экономи-
ческие и социо - культурные аспекты, отмечают потребность в использовании информации
в публичной дипломатии в краткосрочной, среднесрочной и дальнесрочной перспективе.
В краткосрочной перспективе она способствует эффективному реагированию на возни-
кающие информационные поводы [5]. В данном контексте необходима работа со СМИ в
рамках новостного менеджмента. В среднесрочной - информация действует упреждающе
и нацелена на изменение отношения целевой группы населения к стране - субъекту[7]. Т.е.
в данном контексте необходимо проведение информационных PR - кампаний с использо-
ванием аудио и видеоконтента. В свою очередь в дальнесрочной перспективе информация
помогает сформировать доверительные отношения между государствами[4]. Этому спо-
собствует проведение культурных, спортивных, научных и другого рода мероприятий, в
рамках которых происходит распространение национальных идеалов и ценностей меж-
ду участниками при непосредственном общении. Неофициальные способы коммуникации
являются более гибким способом достижения целей, т.к. государственные официальные
каналы не редко подвергаются обвинениям в пропаганде и искажении информации. Уве-
личение количества пользователей Интернета повлияло на очередной этап развития пуб-
личной дипломатии, что привело к появлению термина «публичная дипломатия 2.0» за-
местителем госсекретаря США Дж. Глассманом.[1]
Распространение информации посредством социальных сетей, блогов, а также переход
СМИ в digital - пространство с возможностью комментариев и репостов на свои лич-
ные страницы изменили структуру публичной дипломатии. Вокруг публичной диплома-
тии существует дискуссия об иерархии проведения публичной дипломатии. Тем не ме-
нее, рассматривая ее историческое развитие можно отметить, что публичная дипломатия
перестала быть инструментом в руках государства, а в связи изменением состава акто-
ров международных отношений 90-ых годах ХХ в, НПО стали активными реализаторами
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публичной дипломатии. Однако Интернет теперь вовлекает в процесс борьбы за «умы и
сердца» каждого отдельного человека. Предоставляя возможность быть публичным ди-
пломатом, граждане страны самостоятельно вовлекают иностранную общественность в
диалог. Тем не менее, для более корректной и эффективной деятельности граждан госу-
дарству и НПО необходимо проводить просветительскую работу о государственных цен-
ностях и идея, направленную на внутреннюю общественность. Использование интернет
платформ также влияет на деятельность публичной дипломатии. Т.к. публичная дипло-
матия, которая в отличие от пропаганды, направлена на двустороннее взаимодействие,
информационные технологии позволяют более оперативно получить ответ от страны, на
которую воздействуют, сделать выводы и произвести изменения в стратегии публичной
дипломатии. Таким образом, они становятся удобным средством для сбора и обработки
данных.
Подводя итоги, можно отметить, что информация как элемент публичной дипломатии
имеет значительное влияние на ее развитие. Посредством изменения способа передачи ин-
формации происходит изменение иерархии, осуществляющей публичную дипломатию. А
также информация сопровождает публичную дипломатию на каждом этапе ее проведе-
ния, начиная с быстрого реагированию до построения стратегий взаимодействия.
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