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зациях учёных-арктиковедов и т. д. АНД российских вузов рассматривается на примере ве-
дущих университетов страны – Санкт-Петербургского государственного университета, 
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университета и др. Поддержание диалога на постоянной основе в рамках научно-исследо-
вательской и образовательной деятельности вузов может способствовать планомерному 
налаживанию сотрудничества в других областях международных отношений, поиску инно-
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Введение
Учитывая растущую озабоченность по 

поводу роста геополитической напряжён-
ности в Арктике после начала специаль-
ной военной операции (СВО) на Украине в 
феврале 2022 г., обращение к теме научной 
дипломатии (НД) представляется сегодня 

особенно актуальным. НД является относи-
тельно новым явлением как в России, так и за 
рубежом, во многом дополняющим традици-
онную дипломатию [1].

Благодаря развитию тесного междуна-
родного научного сотрудничества в Аркти-
ке в последнее десятилетие всё чаще говорят 
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о феномене арктической научной диплома-
тии (АНД). АНД являлась полезным меха-
низмом для поддержания мира в регионе 
во время Холодной войны, и практика её 
применения через различные организации 
продолжается и по сей день. Однако среди 
отечественных и зарубежных учёных всё 
ещё нет единого мнения относительно са-
мой природы АНД, а также её участников, 
методов и инструментов.

В данном исследовании основное внима-
ние уделено АНД российских университе-
тов, которая рассматривается в рамках под-
хода, предполагающего её использование в 
качестве формы «новой дипломатии». Стра-
тегической целью этой дипломатии является 
не только развитие международного науч-
ного сотрудничества и улучшение между-
народного имиджа России, но и построение 
дружественных отношений между страна-
ми, участвующими в арктических научных 
исследованиях [2].

Большинство исследователей АНД раз-
деляют идею о том, что научное сотрудни-
чество в Арктике может способствовать 
улучшению отношений России с зарубеж-
ными странами, установлению новых связей 
и контактов со странами из других регионов 
мира, а также может стать эффективным 
способом решения проблем развития аркти-
ческого региона [3–5]. Как отмечает россий-
ский исследователь А.Н. Пилясов: «России 
необходимо присутствовать на всех между-
народных научных форумах, участвовать 
в международных исследовательских про-
ектах, самой их инициировать, чтобы под-
питываться и воспринимать новое мировое 
знание об арктических территориях, кото-
рое накоплено за последние полтора–два 
десятилетия и из года в год стремительно об-
новляется. Российские специалисты должны 
быть в курсе новых концепций, теорий, на-
учных дискуссий»1. На данном этапе России 

1 Пилясов А.Н. Научные исследования и инновации в арктическом регионе // Российский совет по 
международным делам. 16 августа 2012 г. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/
analytics/nauchnye-issledovaniya-i-innovatsii-v-arkticheskom-regione/ (дата обращения 02.03.2023).

важно сохранить созданные за многие де-
сятилетия связи в системе международного 
научного сотрудничества в Арктике.

На сегодняшний день Российская Феде-
рация разработала действенный инструмен-
тарий для реализации национальных целей 
АНД. Подобные инструменты включают: 
членство в международных исследователь-
ских и межправительственных арктических 
организациях; собственные национальные 
диалоговые платформы («Арктика: насто-
ящее и будущее», «Арктика – территория 
диалога»); многочисленные объекты науч-
но-исследовательской инфраструктуры (на-
учно-исследовательские станции, ледоколы), 
а также международную научную деятель-
ность высших учебных заведений, научно-
исследовательских институтов, институтов 
РАН. Долгое время одной из ключевых пло-
щадок АНД для России являлся Арктический 
совет (АС), однако после событий февраля 
2022 г. страна была ограничена в возмож-
ностях полноценного участия в его деятель-
ности. В новых геополитических условиях 
рассмотрение вузов в качестве акторов АНД, 
способных стать инструментом по налажи-
ванию диалога, представляется довольно 
перспективным направлением исследований.

Таким образом, целью данного исследо-
вания является изучение роли и места вузов в 
организации и реализации российской АНД. 
Для достижения этой цели требуется реше-
ние ряда познавательных задач. В частности 
необходимо понять, являются ли российские 
университеты самостоятельными акторами 
АНД, и если это так, то какие функции они 
выполняют в рамках этого направления пу-
бличной дипломатии. Немаловажно также 
изучить, какие конкретно формы и методы 
используются вузовской АНД и какой вклад 
в развитие международных научных связей 
и решение проблем российской Арктики 
вносит образовательная деятельность уни-
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верситетов, в частности подготовка ими ка-
дров для этого региона.

В качестве примеров, позволяющих оце-
нить потенциал российских вузов как акто-
ров АНД и продемонстрировать имеющий-
ся в их распоряжении инструментарий в 
данной области, в статье рассматриваются 
различные направления международной на-
учной деятельности ведущих российских ву-
зов – Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (СПбГУ), Московского 
государственного университета (МГУ), Се-
верного (Арктического) федерального уни-
верситета (САФУ), Северо-Восточного фе-
дерального университета (СВФУ) и пр.

Теоретико-методологические  
основания исследования

Практически каждая парадигма теории 
международных отношений имеет свой 
взгляд на НД.

Так, неореализм трактует научный потен-
циал страны как одно из измерений её силы 
(наряду с военным, экономическим, полити-
ческим, моральным и прочими измерениями) 
и, соответственно, видит в НД один из ин-
струментов внешней политики того или ино-
го государства. В отношении дружественных 
стран НД выступает в качестве средства рас-
ширения и углубления двустороннего и мно-
гостороннего сотрудничества с ними. В от-
ношении недружественных государств НД 
используется в качестве орудия давления, а 
сама наука в данном случае рассматривается 
скорее как поле соперничества, а не сотруд-
ничества на мировой арене. Так неореалисты 
считают, что с началом СВО западные стра-
ны имеют «законное право» распространять 
санкции против России и на сферу науки. Для 
них АНД превратилась в инструмент конку-
ренции и даже противоборства с Россией и 
Китаем, который дополняет другие способы 
давления на эти страны в Арктике [6; 7].

Неолиберальная парадигма теории между-
народных отношений видит в НД, прежде 
всего, средство налаживания международ-
ного сотрудничества, а не противоборства. 

Сторонники этой парадигмы обращаются к 
известной теории родоначальника функцио-
налистской школы Д. Митрани, открывшего 
«эффект перетекания» (spill-over effect). Со-
гласно этой теории, отношения сотрудни-
чества, возникнув в одной функциональной 
области, со временем «перетекают» в другие 
сферы двусторонних и многосторонних от-
ношений. Так и АНД, наладив хорошие от-
ношения между арктическими акторами в на-
учной сфере, создаёт предпосылки для улуч-
шения отношений в других областях [5; 8; 9].

Впрочем некоторые неолиберальные кон-
цепции не исключают видения НД в качестве 
эффективного инструмента продвижения 
национальных интересов той или иной стра-
ны, хотя и не в «жёсткой» форме, как пред-
полагают неореалисты. Так в неолибераль-
ном «лагере» весьма популярна трактовка 
АНД в качестве одного из инструментов 
«мягкой силы», используемого для создания 
позитивного имиджа того или иного аркти-
ческого «игрока» [9]. Неолибералы считают, 
что ставку на АНД как на средство «мягкой 
силы» особенно часто делают «малые» ар-
ктические страны, не имеющие значительных 
военных, экономических, людских и прочих 
ресурсов, а также неарктические государ-
ства, чья свобода действий в данном регионе 
ограничена нормами международного права. 
И те, и другие «игроки» используют АНД 
для компенсации своей слабости или ограни-
ченного международно-правового статуса с 
целью повышения своего авторитета в регио-
не и укрепления в нём своих позиций.

Глобалистская парадигма теории между-
народных отношений совпадает с неолибе-
ралами во взглядах на АНД как на эффек-
тивное средство развития не только научных 
связей, но и международного сотрудниче-
ства в целом. Однако сторонники этой пара-
дигмы идут дальше и пытаются представить 
АНД в качестве одной из опор региональ-
ного и глобального управления в Арктике, 
наряду с уже созданными форматами со-
трудничества, институтами и правовыми ре-
жимами [10]. Конечно, глобалисты слишком 
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торопятся выдать желаемое за действитель-
ное. В реальности система регионального 
и глобального управления на Крайнем Се-
вере находится лишь в стадии формирова-
ния, и, как показали события после начала 
СВО, она весьма уязвима для внешних угроз 
и вызовов. Большинство созданных ранее 
региональных институтов и форматов со-
трудничества (включая платформы для осу-
ществления АНД) находятся в стадии пара-
лича, и в этих условиях вряд ли приходится 
говорить о какой-то системе управления в 
Арктике. Очевидно, что данный подход к 
трактовке АНД если и уместен, то лишь в 
отдалённом будущем, когда (и если) отноше-
ния «коллективного Запада» с Россией, Ки-
таем и другими «непослушными» странами 
войдут в «нормальное» русло.

Постпозитивистская парадигма тео-
рии международных отношений не имеет 
системного подхода к изучению АНД. По-
жалуй, единственным направлением внутри 
постпозитивизма, который имеет более или 
менее цельное представление о НД и её раз-
новидности АНД, является статусная теория. 
Согласно этой теории, многие государства 
(особенно неарктические) в своей деятель-
ности на Крайнем Севере руководствуются 
не практическими интересами и мотивами, 
а соображениями престижа и стремлени-
ем повысить свой международный статус 
[11]. Среди стран, расположенных вдали от 
этого района Земли, стало «модным» и пре-
стижным быть представленными как в самой 
Арктике, так и в региональных институтах, 
ибо это подчёркивает «глобальный статус» 
того или иного государства. Конкуренция 
между неарктическими странами лишь под-
стёгивает их желание стать полноценными 
«игроками» в Арктике. Так, ряд азиатских 
стран (КНР, Индия, Япония, Южная Ко-
рея, Сингапур) заявили о своих арктических 
амбициях и всячески демонстрируют свою 
активность в этом регионе, включая полу-
чение статуса наблюдателя в Арктическом 
совете и открытие полярных станций на 
Шпицбергене. Схожая конкурентная ситу-

ация сложилась и среди европейских стран, 
где Германия, Великобритания, Франция и 
даже Италия, Испания, Польша и Швейца-
рия стремятся представить себя в качестве 
лидеров АНД. Как уже отмечалось, для «ма-
лых» арктических стран (Дания, Исландия, 
Норвегия, Финляндия и Швеция) АНД тоже 
стала средством повышения своего между-
народного престижа в регионе.

В последнее время набирает силу «ги-
бридный» подход к трактовке природы 
АНД, который вобрал в себя элементы всех 
четырёх указанных парадигм теории между-
народных отношений. Сторонники этого 
подхода (к числу которых причисляют себя и 
авторы данной статьи), считают АНД разно-
видностью публичной дипломатии, которая, 
с одной стороны, направлена, прежде всего, 
на расширение научного сотрудничества в 
Арктике и улучшение отношений между ре-
гиональными «игроками» в целом, а с дру-
гой – может выступать, по мере необходи-
мости, в качестве инструмента «мягкой» или 
«жёсткой» силы того или иного государства 
для упрочения его позиций в регионе и повы-
шения его международного статуса [2; 8; 12]. 
Немаловажно также подчеркнуть, что поня-
тие публичной дипломатии предполагает во-
влечение в этот процесс не только государ-
ственных, но и негосударственных акторов. 
АНД направлена не только на органы госу-
дарственной власти другой страны, но и на 
её академическое сообщество и институты 
гражданского общества. И реализуется она 
не только по «официальной» линии: в меж-
дународном арктическом научном сотруд-
ничестве принимают участие отдельные на-
учные и образовательные учреждения, про-
фессиональные сообщества, инициативные 
группы, учёные в индивидуальном качестве и 
пр. Думается, что подобное понимание АНД 
лучше соответствует реальности.

К вопросу об акторности  
российских вузов

Сегодня российские вузы представляют 
собой признанных акторов АНД, выполня-
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ющих ряд важных функций по организации 
международного научного сотрудничества с 
зарубежными странами, продвижению ин-
тересов страны на различных международ-
ных площадках и формированию позитив-
ного имиджа России в мире [13].

Вопрос об акторах научной дипломатии 
всё ещё находится в состоянии активного 
обсуждения. Существуют различные точки 
зрения по поводу акторов научной диплома-
тии. Согласно первому подходу, научная ди-
пломатия предполагает ключевую инициа-
тиву государства в области научного сотруд-
ничества [14]. В этом случае актором науч-
ной дипломатии будет являться государство, 
а университеты становятся проводниками 
научно-дипломатической активности госу-
дарства. Соответственно, реализуемые ву-
зами проекты в рамках научной дипломатии 
представляются некими субинструментами в 
системе национальной стратегии «мягкой» 
силы государства. Второй подход предпола-
гает, что в условиях процесса транснациона-
лизации мировых политических процессов и 
снижения роли национального государства 
в мировой политике и экономике в число 
субъектов научной дипломатии могут быть 
включены и негосударственные акторы: 
университеты, исследовательские площад-
ки, научно-исследовательские институты, 
гражданское общество и т. д. [15–17]. Не-
смотря на то, что в реализации своей научно-
дипломатической активности университеты 
координируются государственными органа-
ми, руководствуются целями официальной 
политики и поддерживают свои государства 
в реализации национальной стратегии «мяг-
кой» силы, они всё же обладают значитель-
ной автономностью в определении направ-
лений развития международного научного 
сотрудничества. Повышение статуса и роли 
вузов в качестве акторов АНД в текущих ге-
ополитических условиях связано с тем, что 
традиционно университеты находятся вне 
жёстких идеологических государственных 
рамок, что позволяет им оставаться ключе-
вым связующим субъектом научной дипло-

матии, обеспечивая непрерывную коммуни-
кацию между всеми её участниками.

Арктическими исследованиями в Рос-
сии в настоящее время занимаются более 
500 организаций в 50 федеративных субъ-
ектах. В России в целом и в российской Ар-
ктике в частности создана самая большая 
научно-образовательная сеть арктических 
исследований и подготовки кадров в обла-
сти полярных исследований по сравнению с 
другими арктическими странами. Среди них 
часть находится непосредственно в аркти-
ческих и субарктических регионах РФ (на-
пример, Мурманский арктический государ-
ственный университет (МАГУ), Мурманский 
государственный технический университет 
(МГТУ), Северо-Восточный федеральный 
университет (СВФУ) в Якутске, Северный 
(Арктический) федеральный университет 
(САФУ) в Архангельске, Сибирский феде-
ральный университет (СФУ) в Красноярске); 
а часть – за их пределами (например, МГУ, 
СПбГУ, Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет (СПбПУ) имени Петра 
Великого, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при  
Президенте Российской Федерации  
(РАНХиГС), Южно-Уральский государ-
ственный университет и др.). Из регионов 
арктической зоны Российской Федерации 
(АЗРФ) наиболее разветвлённая сеть вузов и 
их филиалов сформировалась в Мурманской 
и Архангельской областях, а также Ямало-
Ненецком АО [18]. Спектр специальностей 
весьма широк – от климатологии, океаноло-
гии, гляциологии, экологии, ядерной энерге-
тики, машиностроения, горного дела и лесно-
го дела до лечебного дела, туризма, спорта, 
искусствоведения, социологии, политологии, 
истории и международных отношений.

До начала СВО в деятельности между-
народного сетевого Университета Арктики 
(UArctic) участвовало 55 российских вузов, 
что являлось самым большим показателем 
среди циркумполярных стран. Участвуя в 
сети UArctic, российские вузы как акторы 
АНД весьма успешно реализовывали одно из 
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трёх измерений научной дипломатии – на-
ука для дипломатии, подразумевающее ис-
пользование научных альянсов в целях улуч-
шения отношений между странами. Однако 
в марте 2022 г. правление Университета Ар-
ктики заявило о приостановке сотрудниче-
ства с российскими вузами до тех пор, пока 
«ситуация не позволит его продолжить»2. 

Несомненен вклад российских вузов в 
развитие ещё одного измерения НД – на-
ука в дипломатии, предусматривающее вы-
работку рекомендаций для достижения це-
лей внешней политики РФ в Арктике. Так, 
российские учёные активно привлекаются 
в качестве экспертов для нужд различных 
государственных ведомств и компаний (Го-
сударственной Думы, Совета Федерации, 
МИД, компаний «Роснефть», «Газпром», 
«Газпромнефть» и др.).

После начала СВО оказались нарушены 
институциональные связи между россий-
скими и западными вузами. В этих условиях 
значительно повысилась роль российских 
учёных из университетов, занимающихся ар-
ктическими исследованиями, которые стали 
своего рода научными дипломатами, пытаю-
щимися сохранить на личном уровне связи с 
западными коллегами, защитить националь-
ные интересы и обосновать необходимость 
возобновления полноценного диалога в Ар-
ктике. В этом контексте интересной и важной 
для развития российский научной диплома-
тии стала инициатива Министерства науки и 
высшего образования РФ – проект «Послы 
российского образования и науки», направ-
ленного на продвижение в мире российских 
образовательных практик, брендов вузов и 
научных организаций3. В числе послов рос-

2 Russian Membership Paused // Official site of UArctic. March 2, 2022. URL: https://ru.uarctic.org/ (дата 
обращения 12.02.2023). 

3 Послы российского образования и науки: утверждён состав Консорциума вузов и научных ор-
ганизаций программы // Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации. 15 февраля 2023 г. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/
novosti-ministerstva/64290/#:~:text=Послы%20российского%20высшего%20образования%20
и,международных%20и%20общественно-значимых%20площадках (дата обращения 12.03.2023).

4 Послы доброй воли СФ // Официальный сайт Северного форума. URL: https://www.northernforum.
org/ru/nf-memb/the-nf-goodwill-ambassadors (дата обращения 04.03.2023).

сийского образования и науки – успешные 
студенты, сотрудники и выпускники россий-
ских высших учебных заведений. Кроме того, 
учёные российских вузов назначаются посла-
ми доброй воли различных арктических меж-
дународных организаций. В качестве примера 
можно привести послов доброй воли Север-
ного форума (СФ)4, крупнейшей междуна-
родной неправительственной организации, 
объединяющей северные регионы планеты. 
Основная задача послов доброй воли СФ – 
продвижение идей СФ на глобальном уровне.

Научно-исследовательская и образова-
тельная деятельность университетов явля-
ется одним из ключевых факторов «мягкой» 
силы государства. Это достигается путём 
участия в международных и национальных 
научных конференциях, исследовательских 
коллаборациях, программах академической 
мобильности преподавателей и т. д. Сегод-
ня университеты представляют собой про-
странство, в котором происходит сохране-
ние и развитие партнёрских и дружеских 
связей между странами, а также улучшается 
имидж государства в регионе, в котором на-
ходится иностранный партнёр вуза.

Как акторы российской АНД вузы осу-
ществляют свою деятельность по нескольким 
направлениям: совместные с зарубежными 
партнёрами научные проекты с публикацией 
их результатов в журналах, индексируемых 
в международных базах данных Scopus и 
Web of Science; организация на регулярной 
основе международных мероприятий по ар-
ктической тематике; участие в наиболее пре-
стижных международных конференциях; 
совместные полярные экспедиции и работа 
на научных полярных станциях; участие в 
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деятельности международных организаций 
и профессиональных ассоциаций учёных-
арктиковедов; реализация международных 
программ подготовки по арктическим спе-
циальностям. Несомненно, мощный задел в 
области арктических исследований был за-
ложен в российских вузах ещё в советские 
годы, однако истинно международное изме-
рение научная деятельность вузов приобре-
ла в последние тридцать лет.

Международные научные проекты
Российские арктические и неарктические 

вузы долгие годы участвовали в реализации 
сотен международных проектов. Этот вид 
деятельности способствует популяризации 
результатов научных исследований в между-
народном научном сообществе, а также сти-
мулирует международный научный обмен и 
развитие арктических исследований.

Так, например, СПбГУ занимает лидиру-
ющие позиции среди научно-образователь-
ных учреждений страны и мира в области 
арктических исследований: «Приятно от-
метить существенную роль учёных Санкт-
Петербургского университета в современ-
ных исследованиях Арктики. Это и участие в 
международном проекте «Системы опорных 
арктических наблюдений (SAON)», и гео-
логическое обеспечение нефтегазопоиско-
вых работ на арктическом шельфе в составе 
экспедиций НК «Роснефть», и гидролого-
геохимические исследования дельты Лены 
в рамках российско-германских проектов, 
и изучение коренных народов Севера (сей-
час мало кто помнит, что именно филологи 
СПбГУ ещё в 1930-х годах разработали пись-
менность для народов российского Крайне-
го Севера), и экологический мониторинг Ар-
ктики, и многое другое»5.

Будучи классическим университетом, 
СПбГУ реализует исследования по широ-

5 Арктика: покорить нельзя, освоить [Электронный ресурс] // Официальный сайт Института наук 
о Земле. 12 мая 2020 г. URL: http://earth.spbu.ru/news-events/news-all_1907.html (дата обращения 
25.03.2023 г.)

6 Арктические проекты СПбГУ // Официальный сайт СПбГУ. URL: https://spbu.ru/nauka/arkticheskie-
proekty-spbgu (дата обращения 22.02.2023). 

кому спектру научно-исследовательских 
направлений6: океанология, гляциология, 
биология, физика, минералогия, экология, 
география, политология, международные 
отношения, этнография и др. Поначалу без-
условными лидерами в сфере международ-
ного арктического научного сотрудничества 
СПбГУ были представители естественных 
наук, однако со временем в международную 
проектную деятельность активно включи-
лись и представители социогуманитарных 
наук. К приоритетам их международного 
научного сотрудничества относится изуче-
ние арктических стратегий ключевых реги-
ональных «игроков», системы региональной 
безопасности, социально-экономического 
развития северных стран и АЗРФ, коренных 
народов Крайнего Севера, различных форм 
парадипломатии, международно-правовых 
проблем Арктики и пр. Сегодня СПбГУ ли-
дирует по количеству полученных научно-
исследовательских грантов по арктической 
тематике, большая часть которых имеет 
междисциплинарный характер.

До недавнего времени среди иностранных 
партнёров СПбГУ превалировали органи-
зации из западных арктических (Норвегия, 
Канада, США, Финляндия) и неарктических 
стран (Франция, Германия, Нидерланды и 
др.) [13]. Среди наиболее значимых меж-
дисцилинарных проектов стоит упомянуть 
такие, как грант Национального научного 
фонда США по устойчивому городскому 
развитию (2016–2020 гг.), участие в котором, 
помимо СПбГУ, принимали МГУ и Кольский 
центр РАН, а также проект «Возможности и 
вызовы для городского развития и социаль-
ной сплочённости в Российской Арктике в 
условиях глобального изменения климата» 
(2018–2020 гг.), финансировавшийся про-
граммой Евросоюза ERA.Net RUS plus и Рос-
сийским фондом фундаментальных иссле-
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дований и реализованный СПбГУ совместно 
с Гамбургским университетом (ФРГ) и Уни-
верситетом Хельсинки (Финляндия).

С началом СВО и разрывом научных свя-
зей с западными странами произошла гео-
графическая диверсификация арктического 
сотрудничества российских вузов. Это при-
вело к включению в арктическое научное 
сотрудничество неарктических стран (в 
основном из Азии) и формированию ново-
го направления полярных исследований в 
рамках БРИКС. Например, САФУ, традици-
онно ориентировавшийся на сотрудничество 
с научно-образовательными организациями 
Северной Европы, усилил свои коопера-
ционные связи с китайскими партнёрами. 
СПбГУ развивал весьма успешные контак-
ты с азиатскими странами и до начала СВО, 
став, по сути дела, одним из лидеров и в этом 
направлении. С 2010 г. СПбГУ последова-
тельно устанавливал связи и реализовывал 
совместные проекты со странами Восточ-
ной и Юго-Восточной Азии по арктической 
тематике: Сингапуром, Китаем, Япони-
ей, Южной Кореей и др. [13]. Например, в  
2016–2018 гг. коллектив учёных-междуна-
родников СПбГУ реализовал научно-иссле-
довательский проект на тему «БРИКС как 
альтернативная модель мироустройства», 
в котором партнёрами СПбГУ были Китай-
ский университет международных отноше-
ний и Кейптаунский университет (ЮАР). 
В 2015–2016 гг. СПбГУ совместно с МГУ и 
Токийским университетом реализовал про-
ект на тему «Устойчивое развитие Арктики: 
проблемы и возможности», в рамках кото-
рого были проведены три научные конфе-
ренции в Токийском университете – в янва-
ре и марте 2015 г., а также в апреле 2016 г.

Публикационная  
деятельность университетов

Публикационная активность профес-
сорско-преподавательского состава вузов 
является значимым ресурсом, способным 
задавать исследовательские тренды и ока-
зывать существенное влияние на коллектив-

ную мысль учёного сообщества и субъектов 
международной политики. Для оценки эф-
фективности вузов в этой области исполь-
зуются такие показатели, как публикаци-
онная активность (количество совместных 
с иностранными учёными публикаций), вид 
публикации (книга, глава в коллективной 
монографии, статья в научном журнале, 
статья или тезисы в сборнике материалов 
конференции и пр.), публикации в журналах 
Web of Science и Scopus, наличие собствен-
ных высокорейтинговых журналов и книж-
ных издательств.

Российские университеты, занимающи-
еся арктическими исследованиями, настой-
чиво продвигают национальные журналы в 
реферативные базы данных Web of Science 
и Scopus. Российские учёные активно публи-
куются в зарубежных журналах, входящих 
в эти базы данных. В этом плане ситуация 
разительно отличается от советских времён, 
когда отечественные арктические исследо-
вания были фактически изолированы от ми-
ровой науки.

По данным Центрального экономико-ма-
тематического института РАН, за период с 
1980 по 2018 гг. количество публикаций рос-
сийскими учёными по арктической тематике 
составило 12294, из них 36,9% – доля пу-
бликаций с международным соавторством, 
5,5% российских арктических публикаций 
составили вклад в общее количество цитат 
[19]. Это обеспечило России пятое место 
среди восьми арктических стран за указан-
ный период по публикационной активности 
на арктическую тематику. За последние годы 
России по данному показателю удалось под-
няться на третье место, уступив лишь США 
и Канаде.

Значительная часть публикаций при-
ходится на долю научно-исследователь-
ских институтов (в основном из системы 
РАН). Однако с начала 2000-х гг. заметную 
роль в области публикационной деятельно-
сти стали играть и университеты. Вслед за 
МГУ и СПбГУ, Томский и Новосибирский 
государственные университеты и СВФУ в  
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2016–2018 гг. вошли в топ-10 наиболее про-
дуктивных российских организаций по ко-
личеству публикаций об Арктике, а САФУ 
занял 13-е место [19]. При этом публикаци-
онный вклад Санкт-Петербурга в современ-
ные исследования Арктики «на восемь про-
центных пункта больше его вклада в общий 
публикационный выход страны, что не при-
суще, к примеру, Москве» [19, c. 93–94].

Что касается географии зарубежных со-
авторов, то в последние годы, помимо коллег 
из семи арктических стран, стали появляться 
совместные публикации российских учёных 
с авторами из неарктических стран, являю-
щихся наблюдателями в Арктическом совете 
(например, Китай, Германия, Франция и др.).

Пока трудно прогнозировать, как изме-
нится общая динамика международной пу-
бликационной активности российских вузов 
после начала СВО. Однако уже сейчас наме-
тилась тенденция к уменьшению количества 
публикаций российских учёных в зарубеж-
ных научных журналах по общественно-по-
литической тематике.

Международные конференции:  
организация и участие

Многие российские вузы являются орга-
низаторами или соорганизаторами различ-
ного рода международных диалоговых пло-
щадок. Такими площадками могут являться 
международные научные конференции, кру-
глые столы, симпозиумы, форумы, фестива-
ли. Отечественные вузы являются ключевы-
ми площадками для выступлений не только 
учёных, но и дипломатов, глав государств и 
председателей правительств, представите-
лей международных организаций, граждан-
ского общества и бизнеса. Следует отметить, 
что международные арктические конферен-
ции организуются как в вузах АЗРФ, так и в 
других регионах [20].

Так, в течение нескольких лет (до его пе-
реноса в Санкт-Петербург в 2019 г.) на базе 
САФУ раз в два года проводился главный 
арктический форум России – «Арктика – 
территория диалога». В июне 2021 г. САФУ 

предоставил свои площади для проведения 
конгресса Международной ассоциации ар-
ктических социальных наук. С 2019 г. на базе 
СВФУ проводится ежегодный Северный фо-
рум по устойчивому развитию, в котором до 
2022 г. принимали активное участие зару-
бежные учёные.

Санкт-Петербург также является одним из 
центров проведения различных мероприятий 
научного характера по арктической темати-
ке. Так, различные институты и факультеты 
СПбГУ регулярно организуют и проводят 
международные конференции, «круглые сто-
лы», посвящённые исследованиям Арктики. 
В качестве примера можно привести про-
ведение с 2011 г. ежегодного российско-ки-
тайского семинара по арктической тематике, 
организуемого факультетом международных 
отношений СПбГУ и Океанологическим уни-
верситетом Циндао (Китай). В 2021 г. состо-
ялась международная научная конференция 
«Арктика как объект государственной по-
литики», организованная совместно СПбГУ 
и Комитетом по делам Арктики Правитель-
ства Санкт-Петербурга, в которой приняли 
участие эксперты, представители федераль-
ных и региональных властей России и Санкт-
Петербурга, а также дипломаты из Финлян-
дии, Норвегии, Канады и др.

С 2015 г. в стенах СПбПУ ежегодно про-
ходит международная конференция «Ар-
ктика: история и современность». На основе 
дискуссий, докладов и сообщений, состояв-
шихся в ходе работы пленарных заседаний, 
круглых столов и секций было выработано 
множество рекомендаций по дальнейшим 
исследованиям Арктики, намечены ориенти-
ры по укреплению и развитию международ-
ного научного сотрудничества региона, ис-
следовательской базой для которых может 
стать СПбПУ.

В Институте народов Севера Российско-
го государственного педагогического уни-
верситета (РГПУ) им. А.И. Герцена с целью 
популяризации и изучения культур народов 
Севера России на регулярной основе про-
ходят международные мероприятия, по-
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свящённые сохранению, развитию языков, 
культур и традиций коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации. Ежегодная 
международная научно-практическая кон-
ференция «Реальность этноса», разработан-
ная и организуемая с 1999 г. И.Л. Набоком, 
является одним из самых ярких и значимых 
мероприятий института.

Арктический и антарктический НИИ 
(ААНИИ) вместе с филиалом Музея Миро-
вого океана в Санкт-Петербурге «Ледокол 
«Красин» организует ежегодные «Поляр-
ные чтения». Музей антропологии и этно-
графии имени Петра Великого РАН (Кун-
сткамера) проводит регулярную междуна-
родную конференцию «Сибирские чтения».

Преподаватели вузов со всей России име-
ют возможность принимать участие в таких 
авторитетных международных форумах, 
как «Арктика – территория диалога», «Ар-
ктика: настоящее и будущее» и в рамках 
специальных сессий Петербургского меж-
дународного экономического форума. До 
введения западных санкций в форумах при-
нимали участие многочисленные делегации 
чиновников, учёных, бизнесменов из всех 
циркумполярных стран.

Российские учёные также принимают 
активное участие в таких престижных зару-
бежных форумах, как «Арктические рубе-
жи» (г. Тромсё, Норвегия), «Северный диа-
лог» (на базе Университета Норда, г. Будё, 
Норвегия), «Полярный круг» (г. Рейкьявик, 
Исландия), «Арктическая встреча» (г. Ан-
коридж, штат Аляска, США) и «Неделя 
арктической науки» (организуется Между-
народным арктическим научным комитетом 
(МАНК) на ротационной основе в разных 
городах мира).

Для оценки эффективности вузовской 
АНД в данном случае важным показате-
лем является не только общее количество 
российских участников указанных меро-

7 Государственная полярная академия. Очерк истории. URL: http://www.gpa-spb.ru/ob-akademii/
ocherki-istorii-i-missiya-akademii/ocherk-istorii (дата обращения 15.02.23).

приятий, но и то, сколько сессий и секций в 
рамках этих форумов удалось организовать 
отечественными учёными. По этому индика-
тору можно судить о степени влияния рос-
сийской АНД на мировую «повестку дня» 
в данной области. Однако с началом СВО 
участию российских учёных в зарубежных 
мероприятиях стали чиниться препятствия, 
что привело не только к снижению числен-
ности участников из российских вузов, но и 
уменьшению количества сессий, организуе-
мых нашими соотечественниками.

Совместные полярные экспедиции
Возможность российских университетов 

осуществлять арктические экспедиции явля-
ется своеобразным магнитом для зарубеж-
ных исследователей. На практике известны 
случаи, когда успешная интернациональ-
ная экспедиционная деятельность получала 
дальнейшее институциональное оформле-
ние. Так, в ходе первой советско-француз-
ской экспедиции на Чукотке в 1990 г. воз-
никла идея создания Государственной по-
лярной академии. Уже в 1992 г. на базе Меж-
дународного учебного центра объединения 
«Полярный круг» в Санкт-Петербурге была 
открыта эта академия, находившаяся под 
патронажем Национальной административ-
ной школы Франции. Французский учёный-
полярник, директор Центра практических 
исследований Франции Ж. Малори стал её 
почётным президентом7.

В настоящее время международные экспе-
диции в Арктику осуществляются несколь-
кими российскими университетами: МГУ, 
СПбГУ, САФУ, СВФУ и др. Одним из приме-
ров успешного многолетнего сотрудничества 
(с 1998 г.) можно назвать ежегодные россий-
ско-германские экспедиции «Лена», реали-
зуемые на основе Соглашения о сотрудни-
честве в полярных и морских исследованиях 
между Минобрнауки РФ и Федеральным ми-
нистерством образования и науки Германии. 
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В рамках проекта ежегодно работает боль-
шая группа российских и немецких учёных 
разных специальностей, представляющих 
более 20 научных и научно-образовательных 
учреждений, в числе которых с российской 
стороны – специалисты ААНИИ Росгидро-
мета, Института мерзлотоведения Сибир-
ского отделения РАН, Якутского государ-
ственного университета, СПбГУ, МГУ и др. 
Целью экспедиций является исследование 
климатических изменений, «которые про-
исходили и происходят в природной среде 
региона моря Лаптевых в последние 10 тыс. 
лет, что необходимо для понимания текущих 
и будущих климатических и экосистемных 
изменений»8. Инфраструктурной базой экс-
педиции «Лена» является российско-герман-
ская научно-исследовательская станция на 
острове Самойловском, где и ведутся ком-
плексные исследования природной среды. 
В 2011 г. СПбГУ выиграл грант, на деньги 
которого в университете была создана спе-
циальная лаборатория геоморфологических 
и палеогеографических исследований поляр-
ных регионов и Мирового океана, в которой 
анализируются данные, полученные в ходе 
различных полярных экспедиций.

Другим ярким примером вузовской АНД 
является организуемый САФУ на ежегодной 
основе Арктический плавучий университет 
(АПУ), сочетающий в себе многопрофиль-
ную научную экспедицию с летней школой 
для российских и иностранных студентов, 
аспирантов и молодых учёных. С 2020 г. уча-
стие иностранных специалистов и студентов 
было затруднено сначала пандемийными 
ограничениями, а затем СВО, но в ближай-
шее время организаторы АПУ надеются воз-
обновить сотрудничество с зарубежными 
партнёрами из дружественных стран (пре-
жде всего, из КНР).

По заказу ААНИИ была построена 
самодвижущаяся ледостойкая платфор-

8 Евсеева Е. Российско-германская экспедиция «Лена» // Экодело. 21 декабря 2010. URL: https://
ecodelo.org/1504-rossiiskogermanskaya_ekspeditsiya_lena-rossiiskaya_federatsiya (дата обращения 
24.03.2023 г.).

ма «Северный полюс», которая способна 
дрейфовать во льдах до двух лет и прово-
дить комплексные океанологические и кли-
матические исследования в Северном Ледо-
витом океане. Планировалось пригласить 
иностранных учёных для участия в первой 
же экспедиции на этом судне, но из-за сани-
тарно-эпидемиологических ограничений и 
СВО эта уникальная научно-исследователь-
ская платформа ушла в своё первое плава-
ние в сентябре 2022 г. только с российским 
экипажем.

Немаловажным показателем активности 
вузов в сфере АНД является также участие 
российских учёных в международных по-
лярных экспедициях, организуемых зару-
бежными научными центрами. Так, россий-
ские специалисты, два научно-исследова-
тельские судна и ледокол приняли активное 
участие в многопрофильной дрейфующей 
экспедиции по изучению арктического кли-
мата MOSAiC на борту немецкого научно-
исследовательского судна ледового класса 
Polar Stern, состоявшейся в 2019–2020 гг. 
Однако из-за пандемии и СВО других се-
рьёзных возможностей у российских учёных 
больше не было.

Участие в деятельности международных 
научных организаций

Участие российских вузов и учёных в 
деятельности международных научных 
организаций и ассоциаций также является 
важным направлением АНД. Это обеспе-
чивает дополнительные возможности для 
академического обмена между россий-
скими и зарубежными партнёрами, спо-
собствует формированию новых и укре-
плению уже сформировавшихся научных 
связей в сфере арктических исследований, 
обмену информацией, новыми данными 
и наиболее интересными практиками. До 
недавнего времени учёные из российских 
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вузов принимали активное участие в дея-
тельности этих учреждений – рабочих и 
экспертных группах Арктического совета, 
Международного арктического научного 
комитета, Международной ассоциации ар-
ктических социальных наук, Международ-
ной сети наземных исследований и мони-
торинга в Арктике, Ассоциации молодых 
учёных-специалистов в области полярных 
исследований, тематических «сетях» Уни-
верситета Арктики и пр.

Так, до начала СВО российские вузы 
принимали активное участие в работе Уни-
верситета Арктики. О ведущей роли рос-
сийских вузов в рамках этого учреждения 
свидетельствует также проведение Первого 
Конгресса Университета Арктики на базе 
СПбГУ в сентябре 2016 г., участие в кото-
ром приняли более 500 исследователей со 
всего мира. В октябре 2022 г. очередной 
конгресс Университета Арктики должен 
был пройти в МГУ, но был отменён из-за 
начала СВО. До 2022 г. на территории Рос-
сии функционировали два из пяти админи-
стративных офисов Университета Арктики. 
В 2006 г. на базе СВФУ в Якутске был от-
крыт Информационный центр Университе-
та Арктики, а в 2011 г. в САФУ начал рабо-
ту Исследовательский офис Университета, 
осуществляющий информационную под-
держку крупных международных проектов 
[21]. Участвуя в деятельности комитетов, 
тематических «сетей», форумах ректоров 
Университета Арктики, российские универ-
ситеты внесли значительный вклад в разви-
тие АНД в рамках данного учреждения. Как 
уже отмечалось, в начале 2022 г. правление 
Университета Арктики заявило об отказе 
продолжать работу со своими 55 россий-
скими членами. При этом сотрудничество 
между индивидуальными исследователями 
в рамках его тематических сетей и образо-

9 Russian Membership Paused // Official site of UArctic. March 2, 2023. URL: https://ru.uarctic.org/ (дата 
обращения 12.02.2023). 

10 Российско-Азиатский консорциум арктических исследований будет создан на СФУР // Официаль-
ный информационный портал Республики Саха (Якутия). 25 ноября 2022 г. URL: https://www.sakha.
gov.ru/news/front/view/id/3336379 (дата обращения 14.02.2023).

вательных проектов будет по возможности 
продолжено 9.

В настоящее время возможной альтер-
нативой развития научно-дипломатической 
деятельности представляется Российско-
Азиатский консорциум арктических ис-
следований (РАКАИ), созданный в 2022 г. 
В Консорциум вошёл ряд «научно-обра-
зовательных, научно-исследовательских, 
профессионально-образовательных и иных 
учреждений Российской Федерации и стран 
Азии»10, в числе которых Океанологиче-
ский университет Китая, СВФУ, Югорский 
государственный университет, Томский го-
сударственный университет (ТГУ), МГТУ, 
комитет Санкт-Петербурга по делам Ар-
ктики, Северо-Восточный государственный 
университет (Магадан), Институт эконо-
мики и организации промышленного про-
изводства СО РАН (Новосибирск), Петро-
заводский государственный университет и 
др. Позже к Консорциуму присоединились 
САФУ и СПбГУ. Приоритетным направле-
нием консорциума стало сохранение язы-
кового и культурного наследия народов, 
проживающих на территории Арктики. Ве-
дутся переговоры о возможном вступлении 
в консорциум других вузов России, КНР, 
а также партнёров из Индии, Сингапура и 
Вьетнама.

До 2022 г. отечественные вузы участвова-
ли в программах партнёрства «Северное из-
мерение», в деятельности которого прини-
мали участие Европейский Союз, Норвегия, 
Исландия и Россия. В рамках международ-
ного партнёрства была создана нейтраль-
ная платформа для совместного сотрудни-
чества – Институт Северного изменения 
(ИСИ). ИСИ возглавляется финским Уни-
верситетом Аалто, координируется Санкт-
Петербургским государственным экономи-
ческим университетом совместно с САФУ, 
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Университетом Оулу и Международным 
институтом прикладного системного ана-
лиза (Австрия). ИСИ проводил совместные 
исследования и распространял информа-
цию о политике Северного измерения и 
практическом сотрудничестве, в том числе 
в области логистики, окружающей среды, 
культуры, здоровья и социального благосо-
стояния арктического региона. Исследова-
тельские группы ИСИ готовили аналитиче-
ские записки и отчёты о насущных пробле-
мах Арктики и их потенциальных решениях 
в тесном диалоге с лицами, принимающими 
решения. Примечательно, что на сайте ИСИ 
заявлено, что научная дипломатия служит 
инструментом укрепления подлинного ре-
гионального сотрудничества в зоне Север-
ного измерения11.

В рамках Совета Баренцева/Евроарктиче-
ского региона (СБ/ЕР) российские северные 
вузы на протяжении долгих лет участвовали 
в проекте «Баренцев трансграничный уни-
верситет». В ходе реализации проекта была 
проделана большая работа в области соз-
дания совместных магистерских программ 
Баренцева региона, подготовки научных ка-
дров для наукоёмких экономик, укрепления 
институционализации международного на-
учного и образовательного сотрудничества 
путём создания виртуального кампуса. Од-
нако в 2022 г. участие России в Совете также 
было поставлено на «паузу».

Стоит также отметить, что ведущие ис-
следователи российских вузов принимают 
участие в деятельности рабочих групп АС 
и Международного арктического научного 
комитета – главной неправительственной 
международной организации, являющейся 
основным организатором международного 
научного сотрудничества представителей 
как арктических, так и неарктических стран 
по широкому кругу вопросов.

11 NDI Think Tank. Northern Dimension. URL: https://northerndimension.info/projects/ (дата обращения: 
01.04.2022).

12 Образовательные программы и научные исследования, реализуемые вузами России в интересах раз-
вития Арктической Зоны Российской Федерации // Официальный сайт САФУ. URL: http://arctic-
union.ru/upload/medialibrary/bcc/buklet_analiticheskiy_ves_1_84.pdf (дата обращения: 01.04.2022).

Подготовка вузами специалистов  
для работы в Арктике

В соответствии с государственными при-
оритетами развития АЗРФ в вузах страны в 
последние годы были запущены образова-
тельные программы по подготовке специ-
алистов, готовых работать в арктических 
условиях. Наличие таких образовательных 
программ является одним из показателей 
экспертности вуза в области арктиковеде-
ния/североведения, что прямым образом 
оказывает влияние на его возможности рас-
ширения научно-образовательных контак-
тов с иностранными партнёрами.

В России на сегодняшний день создана 
самая большая, по сравнению с другими ар-
ктическими странами, сеть подготовки ка-
дров в области полярных исследований. По 
данным на 2016 г., 30 образовательных ор-
ганизаций реализовали программы аркти-
ческой направленности в РФ. Из них шесть 
находятся непосредственно в северных ре-
гионах страны (из них три федеральных: 
СВФУ, САФУ и СФУ). 128 образовательных 
программ арктической направленности ре-
ализуется на территории российской Ар-
ктики, 197 – за пределами АЗРФ12. Спектр 
специальностей весьма широк. Например, 
в МГТУ готовят специалистов по следую-
щим специальностям: «Водные биоресурсы 
и аквакультура в Арктическом регионе», 
«Эксплуатация и обслуживание объектов 
нефтегазового комплекса арктического 
шельфа», «Геология и полезные ископае-
мые Арктического шельфа». В САФУ идёт 
подготовка по специальностям «Живые 
системы Арктики и Субарктики», «При-
родно-ресурсный потенциал Арктики», 
«Политические и социальные коммуника-
ции в пространстве Российской Арктики», 
«Международные отношения в Арктике». 
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В СПбПУ осуществляется подготовка по 
специальности «Гидротехническое, энер-
гетическое и арктическое строительство»; 
в ТГУ – «Изучение Сибири и Арктики»; в 
Тюменском государственном университе-
те – по специальности «Ресурсы Арктики 
и Субарктики»13 и т. д. Институт государ-
ственной службы и управления РАНХиГС 
вот уже в течение многих лет реализует про-
грамму «Управление развитием российско-
го Севера», «ориентированную на подго-
товку высококвалифицированных кадров в 
области государственного и муниципально-
го управления в районах Арктики, Крайне-
го Севера и Дальнего Востока»14. Основной 
целью создания арктических вузов и разви-
тия образовательных программ полярных 
исследований было обеспечение кадровых 
потребностей региона.

Из выше приведённого списка вузов и 
образовательных программ можно сделать 
вывод, что проблему восполнения кадрово-
го дефицита специалистов полярных специ-
альностей призваны решать вузы, располо-
женные не только на территории АЗРФ, но 
и за её пределами. Так, потребности АЗРФ в 
высококвалифицированных кадрах воспол-
няют учебные заведения, расположенные в 
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбур-
ге, Новосибирске, Тюмени, Томске, Вла-
дивостоке и т. д. Причём, российские об-
разовательные программы по арктическим 
направлениям в последние годы вызывают 
интерес и у зарубежных студентов – как из 

13 Вузы с «арктическим уклоном»: в каких специалистах нуждается Арктика и где их готовят. // По-
ступи онлайн. URL: https://postupi.online/journal/kuda-postupat/vuzy-s-arkticheskim-uklonom-
v-kakih-specialistah-nuzhdaetsya-arktika-i-gde-ih-gotovyat/?utm_source=google.com&utm_
medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com (дата обращения 22.02.2023).

14 Где готовят специалистов в области управления социальным развитием Арктики, Крайнего Севе-
ра и Дальнего Востока? // Официальный сайт Президентской Академии. URL: https://www.ranepa.
ru/news/gde-gotovyat-spetsialistov-v-oblasti-upravleniya-sotsialnym-razvitiem-arktiki-kraynego-
severa-i-daln/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_
referrer=google.com (дата обращения 22.02.2023).

15 Вузы Санкт-Петербурга проведут в 2022 году более 20 научных арктических мероприятий 16.02.2022 // 
Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. 
URL: http://www.osspb.ru/osnews/ vuzi_sanktpeterburga_provedut_v_2022_godu_bolee_20_nauchnih_
arkticheskih_merop riyatiy (дата обращения 23.02.2023).

других арктических, так и неарктических 
стран [22].

Одним из центров по подготовке ка-
дров для освоения и развития АЗРФ в по-
следние годы стал, без сомнения, Санкт-
Петербург. На сегодняшний день более 
40 учебных заведений города готовят кадры 
для российской Арктики, что обеспечивает  
Санкт-Петербургу вторую строчку в топ-
20 городов, куда поступают абитуриен-
ты из регионов АЗРФ15. В списке вузов 
Санкт-Петербурга, реализующих образо-
вательные программы, посвящённые аркти-
ческим исследованиям, входят: Российский 
государственный гидрометеорологический 
университет, Государственный универси-
тет морского и речного флота им. адмира-
ла С.О. Макарова, Горный университет, 
СПбПИ, РГПУ, и, конечно, лидер в этой 
области – СПбГУ, где в последние годы 
успешно реализовывались образователь-
ные программы с западными европейски-
ми странами. В качестве примера следует 
привести «Полярные и морские исследова-
ния (ПОМОР) (Polar and Marine Sciences 
(POMOR)» совместно с Гамбургским уни-
верситетом (Германия); «Комплексное из-
учение окружающей среды полярных реги-
онов (CORELIS — Cold Region Environment 
Landscapes Integrated Science)», в которой 
участвовали Гамбургский университет, Уни-
верситет УниЛаСалль и ряд других европей-
ских университетов Германии, Финляндии и 
Норвегии; магистерскую программу «Иссле-
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дования Балтийских и Северных стран» со-
вместно с Университетом Тампере (Финлян-
дия). При этом в числе студентов программы 
ПОМОР были не только российские и евро-
пейские студенты, но также студенты из Ки-
тая и Южной Кореи. Однако после событий 
февраля 2022 г. западные партнёры вышли 
из этих проектов. Аналогичная ситуация на-
блюдается и в других вузах.

Заключение
Подводя итоги, можно констатировать, 

что в системе АНД России вузы сегодня 
играют одну из ключевых ролей. Как ак-
торы АНД российские вузы, с одной сто-
роны, по-прежнему зачастую являются 
проводниками научно-дипломатической 
активности государства, инструментом его 
«мягкой» силы, а с другой – всё чаще вы-
ступают в роли связующего звена научной 
дипломатии государства и академического 
сообщества стран-партнёров, обеспечивая 
непрерывную коммуникацию между всеми 
её участниками.

На сегодняшний день в инструментарии 
ведущих университетов России сформиро-
вались эффективные каналы научно-дипло-
матической деятельности, среди которых со-
вместные с зарубежными партнёрами науч-
ные проекты с публикацией их результатов 
(в том числе в журналах, индексируемых в 
международных базах данных Scopus и Web 
of Science), организация собственных регу-
лярных международных мероприятий по 
арктической тематике и участие в наиболее 
престижных зарубежных форумах, органи-
зация совместных с иностранными специ-
алистами полярных экспедиций, участие в 
деятельности международных организаций 
и профессиональных ассоциаций учёных-
арктиковедов, реализация международных 
программ подготовки кадров по арктиче-
ским специальностям. По всем этим направ-
лениям российские вузы достигли значимых 
успехов в постсоветский период, что было 
обусловлено активизацией международного 
сотрудничества в Арктике в целом.

Геополитическая ситуация, возникшая в 
Арктике с началом пандемии, а затем СВО, 
оказала негативное влияние на развитие на-
учной дипломатии в регионе. Несмотря на 
это, Россия продолжила последовательно 
реализовать поставленные перед ней задачи 
в рамках председательства в АС, в том числе 
с использованием возможностей отечествен-
ных университетов. Развитие потенциала ву-
зов в качестве акторов научной дипломатии в 
современных условиях представляется важ-
ной государственной задачей.

Благодаря многолетнему сотрудничеству 
и демонстрации солидарности научный диа-
лог в Арктике традиционно опережал поли-
тическую активность классической диплома-
тии. Формирование и поддержание особой 
научной этики во многом стало возможно 
благодаря взаимодействию университетов 
в области АНД. В условиях разрыва инсти-
туциональных связей между российскими и 
рядом зарубежных вузов актуализируется 
диалог между отдельными исследователями 
на индивидуальном уровне, благодаря кото-
рому удаётся сохранить создаваемые деся-
тилетиями партнёрские отношения.

Научно-образовательная деятельность 
российских университетов, направленная на 
сохранение и развитие угасающего арктиче-
ского диалога в сложившейся геополитиче-
ской реальности, играет важную роль в меж-
дународной политике. Поддержание науч-
ного диалога на постоянной основе в рамках 
научно-исследовательской и образователь-
ной деятельности вузов может способство-
вать планомерному налаживанию диалога в 
других областях межгосударственного со-
трудничества, поиску инновационных реше-
ний на благо развития арктического региона.
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