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Однако, учитывая, что в Северо-Восточной Азии формируются блоки, 
в один из которых входят Южная Корея, Япония и США, а в другой — Ки-
тай, Россия и Северная Корея, остается открытым вопрос, положительно ли 
ответит Пекин на этот призыв. Но вряд ли саммит РК, Японии и КНР при-
ведет к чему-то стоящему в связи с нерешенными разногласиями по поводу 
Южно-Китайского моря и Северной Кореи [3]. Можно сказать, что даже без 
вмешательства США, между Южной Кореей и Китаем существуют серьез-
ные экономические противоречия, связанные прежде всего с поставкой юж-
нокорейских полупроводников в Китай. Но даже если РК сблизится с Ки-
таем, Северная Корея, возможно, прекратит демонстрацию военной силы. 

Однако с определенной долей уверенности можно говорить, что идея 
сближения Южной Кореи, Японии с Китаем является демонстрацией неза-
висимости своих решений от США. Это можно рассматривать как жест, по-
казывающий, что укрепление отношений с Вашингтоном не направлено на 
изоляцию Пекина.
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Установление Второй империи привело к ухудшению отношений Франции 
с европейскими государствами, т.к. по итогам Венского конгресса 1814 г. ди-
настия Бонапартов объявлялась незаконной. Несмотря на это практически вся 
монархическая Европа приняла нового императора – Луи Наполеона Бонапарта. 

Наполеон III рассматривал возврат к империи как вынужденную меру для 
сохранения порядка и защиты демократии. Он считал, что осуществление его 
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внешнеполитических планов возможно исключительно в союзе с Великобри-
танией. Французский император поддерживал хорошие отношения с лордом 
Джеймсом Мальмсбери, что стало прочным фундаментом франко-британ-
ской дружбы, которая впоследствии предопределила союз Франции и Вели-
кобритании в Крымской войне. Вместе с тем в отношениях двух государств 
существовали разногласия по вопросам колониальной политики.

Наполеон III провел несколько военных кампаний. Первым серьезным 
испытанием для режима Второй Империи стала Крымская война. По итогам 
Парижского мирного договора 1856 г. Франция предотвратила распростране-
ния влияния России в восточном Средиземноморье. Победа в Крымской вой-
не позволила Франции значительно усилить свои международные позиции 
и впервые с 1815 г. занять центральное место в европейском концерте [1].

Непросто складывались отношения Франции с Пруссией. Поводом к появ-
лению франко-прусского конфликта послужил люксембургский вопрос. 
Люксембург считался частью Германского союза, в его столице была раз-
мещена прусская армия. Наполеон III не поддерживал усиление Пруссии 
и решил обратиться к Вильгельму III с предложением выкупить у него права 
на Великое герцогство Люксембургское. Вильгельм III согласился, однако 
канцлер О. фон Бисмарк отказался признать законность этой сделки. 11 мая 
1867 г. была созвана конференция, по решению которой статус Люксембург-
ского государства обозначался как «вечно нейтральный». Таким образом, 
южногерманские государства рассматривали Пруссию как защитника от экс-
пансионистской Франции. Тем временем основной задачей Франции было 
противодействие усилению влияния Пруссии в германских государствах [2].

Присутствовала напряженность и в испанском вопросе. В 1869 г. пра-
вительство Испании пригласило на пустующий престол страны Леопольда 
Гогенцоллерна, что очень не понравилось Франции, т.к. династия Гоген-
цоллернов, занимавшая престол в Пруссии и намеревающаяся занять его 
и в Испании, могла создать угрозу безопасности Второй империи. Франция 
предложила провести переговоры в городе Эмсе и выдвинула требование: 
дать официальное обязательство Пруссии не поддерживать кандидатуру не-
мецкого принца, а иначе она выступит против Германии. Такое заявление 
не удовлетворило Вильгельма III, и он отклонил его, передав содержание 
переговоров с французским послом О. фон Бисмарку. Тот, отредактировав 
текст, опубликовал документ – Эмсскую депешу, который выставлял фран-
цузское правительство как инициатора военных действий в оскорбительной 
для прусского короля форме. 

Накануне франко-прусской войны Франция оказалась в дипломатической 
изоляции, т.к. Великобританию не удовлетворяла колониальная политика 
Франции, Россия была недовольна итогами Крымской войны, Наполеон III 
предпринял попытку наладить отношения с Россией, Австро-Венгрией, 
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Италией и Великобританией, но переговоры были безуспешны. В сентябре 
1870 г. немецкие войска окружили Париж. 4 сентября 1870 г. Вторая империя 
прекратила свое существование, во Франции была провозглашена Третья рес-
публика [3]. Помимо территориальных и экономических потерь, Франция 
получила у своих восточных границ нового крупного и могущественного со-
перника – Германскую Империю. Своими необдуманными действиями на 
международной арене Наполеон III и французское правительство поспособ-
ствовали объединению германских земель и созданию Второго рейха.
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Цифровая дипломатия – это относительно новый термин, созданный в свя-
зи с необходимостью объяснения и анализа влияния информационно-комму-
никационных технологий, в особенности Интернета и социальных сетей, на 
проведение внешней политики и дипломатии [1]. Широкое распространение 
получило еще одно определение, которое характеризует данный вид дипло-
матии как «использование Интернета, ИКТ и социальных сетей в качестве 
инструментов для участия в дипломатической деятельности и достижения 
внешнеполитических целей». Она осуществляется с помощью цифровых 
платформ и средств, включая веб-сайты, блоги, социальные сети и смартфо-
ны. Веб-сети Facebook и Twitter стали особенно популярными каналами для 
обеспечения связи между политиками и общественностью.

Хиллари Клинтон, получившая пост государственного секретаря в адми-
нистрации Барака Обамы в 2009 г., стала инициатором программы обновле-
ния внешней политики США, которая получила название «Государственное 
управление в XXI в.». Одним из направлений данной программы и стала 
цифровая дипломатия. Инициатива Государственного департамента пред-
полагает дополнение традиционного инструментария внешней политики  


