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Аннотация. Анализируя международное сотрудничество Института проблем 
промышленной экологии Севера Федерального исследовательского центра «Кольский 
научный центр Российской академии наук» (Далее — ИППЭС) с момента создания 
института по настоящее время, в статье рассматривается проблема охраны природы 
как естественная база развития научной дипломатии в Арктике. В статье на основе 
методологии «кейс-стади» показано, как «дипломатия для науки» в начале перестройки 
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служит стимулом для развития практик «наука в дипломатии» и «наука для дипломатии». 
Научные исследования ИППЭС вносят вклад в устойчивое развитие Арктики и 
представляют интерес для многих арктических стран. Направления этих исследований: 
изменение биоразнообразия Арктики; методы восстановления нарушенных наземных 
экосистем и биоремедиации промышленных территорий; создание биотехнологий 
извлечения металлов из бедных руд, отходов обогащения и очистки окружающей среды 
от загрязняющих веществ; взаимодействие общества и природы. Вышеупомянутые 
области исследований часто служат основой международных проектов. Начав своё 
международное сотрудничество с проектов по мониторингу окружающей среды, ИППЭС 
вырос до проектов по разработке научных рекомендаций для лиц, принимающих решения, 
на региональном и глобальном уровнях. Кроме того, международное сотрудничество 
и создание международных научных альянсов способствует повышению качества 
экологических исследований, а также улучшению отношений между странами.

Annotation. Analyzing the international co-operation of Institute of Northern Industrial 
Ecology Problems of Kola Science Centre of RAS (INEP) since establishing the Institute till 
present, the article advocates the nature protection issue as a natural base of science diplomacy 
development in the Arctic. Drawing on case study methodology, the article demonstrates 
how the "diplomacy for science" in beginning of perestroika serves as a stimulus for "science 
in diplomacy" and "science for diplomacy" practices development. INEP scientific research 
contributes Arctic sustainable development and is of interest in many Arctic countries. INEP's 
research directions are: Arctic biodiversity changing; methods for the damaged terrestrial 
ecosystems restoration and bioremediation of industrial dumps; creation of biotechnologies 
for the extraction of metals from poor ores and waste of enrichment and purification of 
environments from pollutants; interaction of society and nature. The aforementioned areas 
of research often serve as the basis of international projects. Having started its international 
cooperation with projects on environmental monitoring, INEP has risen to projects for 
regional and global decision-makers scientific advice development. International co-operation 
and creation of international scientific alliances contributes to improving the quality of 
environmental research as well as to improving relations between countries.

Введение
В истории нашей страны не-

мало примеров, когда полити-
ческие лидеры и правительства 
использовали науку и учёных 
для наведения мостов и уста-
новления позитивных отноше-
ний в сложных ситуациях. Прав-
да, тогда эти действия напрямую 
не определялись как научная ди-
пломатия. В современном по-
нимании научная дипломатия 
— это использование научного 
сотрудничества между страна-
ми для решения общих проблем 

и построения конструктивно-
го международного партнёр-
ства. Научная дипломатия — это 
форма новой дипломатии, кото-
рая стала общим термином для 
описания ряда формальных или 
неформальных технических, ис-
следовательских, академических 
или инженерных обменов в об-
щей области международных 
отношений [1]. Например, Па-
гуошское движение учёных, вы-
ступающих за мир, ядерное ра-
зоружение и международную 
безопасность, представляет со-
бой хрестоматийный пример на-

учной дипломатии в действии. 
В нынешней ситуации уместно 
вспомнить и совместные иници-
ативы советских и американских 
учёных по разработке, испыта-
нию и поставке жизненно важ-
ных вакцин, которые получили 
название «дипломатии вакцин» 
времен холодной войны. В 1956 
году СССР и США инициирова-
ли контакты между своими учё-
ными-вирусологами, и благодаря 
их сотрудничеству была создана 
вакцина против полиомиелита, 
которая используется до сих пор. 
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Научная дипломатия

Научная дипломатия — это 
особая форма международно-
го научно-технического сотруд-
ничества (МНТС), относящаяся 
к публичной дипломатии, пред-
ставляющая собой систему вза-
имодействий учёных, научных 
коллективов, организаций, вы-
полняющих исследования и раз-
работки, и взаимосвязанная с ней 
деятельность органов власти, на-
правленная на развитие междуна-
родных отношений с учётом ин-
тересов Российской Федерации, 
развития диалога научно-техни-
ческого сообщества и улучшения 
взаимопонимания между наро-
дами. Научная дипломатия — это 
симбиоз интересов и мотиваций 
научного и внешнеполитическо-
го сообществ в получении новых 
знаний для реализации стратеги-
ческих целей государства.

Научная дипломатия пред-
ставляет собой «социо-полити-
ческое» явление [2], и является 
смесью науки и политики. Гло-
бальные вызовы, такие как из-
менение климата, загрязнение 
окружающей среды, истощение 
природных ресурсов, не способ-
ствуют снижению мировой на-
пряженности, напротив они соз-
дают новые политические и 
экономические проблемы. По 
мнению ряда исследователей, в 
течение следующих тридцати лет 
международная политика будет 
всё больше связана с проблема-
ми глобальной устойчивости [3]. 
Сложность возникающих вызо-
вов, вероятно, приведёт к тому, 
что наука станет важнейшим фак-
тором в их решении, а актуальная 
информация относительно дина-
мики развития природных и со-
циально-экономических систем 
должна стать одним из централь-
ных приоритетов для научного 
сообщества, в том числе связан-
ного с внешней политикой. 

В. Я. Панченко и А. В. Торку-
нов в своей статье подчёркива-

ют, что «сотрудничество учёных 
имеет непрямое, референтное 
воздействие на принятие поли-
тических решений»[4], особенно 
когда учёные являются официаль-
ными экспертами при выработке 
решений по проблемам глобаль-
ного характера. Например, до-
стижению практически всех со-
временных договорённостей по 
Арктике предшествовала глубо-
кая научная проработка этого во-
проса при участии учёных из 23 
стран мира под эгидой Междуна-
родного арктического научного 
комитета (The International Arctic 
Science Committee, IASC).

Одним из наиболее эффек-
тивных драйверов развития науч-
ной дипломатии является стрем-
ление усилить симбиоз между 
интересами и мотивациями на-
учного и внешнеполитического 
сообществ. Для научного сооб-
щества международное сотруд-
ничество часто мотивировано же-
ланием получить доступ к новым 
знаниям, новейшим эксперимен-
тальным установкам, дополни-
тельным источникам финансиро-
вания. Для внешнеполитического 
сообщества наука предлагает ней-
тральные каналы коммуникации, 
которые могут быть полезны для 
реализации более широких стра-
тегических целей [5].

Выделяют следующие ключе-
вые практики, иллюстрирующие 
три измерения научной диплома-
тии: 

• выработка рекомендаций в 
рамках целей международной по-
литики (science in diplomacy); 

• упрощение дипломатиче-
скими средствами процесса меж-
дународного научного сотрудни-
чества (diplomacy for science); 

• использование научных 
альянсов в целях улучшения меж-
дународных отношений между 
странами (science for diplomacy) 
[8]. 

Автор статьи, анализируя 
примеры глобального взаимо-
действия, приходит к выводу, что 
в настоящее непростое для меж-
дународных отношений вре-
мя необходимо защищать свобо-
ду исследований, поддерживать 
международное сотрудничество 
учёных. Исследование, прово-
дившееся среди учёных соци-
о-гуманитарных специальностей 
[9] показало, что в научной сре-
де нет единого понимания кон-
цепции «научная дипломатия». 
Опрошенные исследователи вы-
сказали общее мнение о том, что 
научная дипломатия выступает 
в качестве средства достижения 
политических целей. Поэтому 
они считают, что действующими 
лицами на поле научной дипло-
матии выступают не только учё-
ные, но и политические инсти-
туты, обеспечивающие условия 
международного научного со-
трудничества. На основе прове-
дённых интервью автор иссле-
дования делает выводы о том, что 
международные объединения 
учёных играют ключевую роль в 
развитии международной науч-
ной политики, а такие измерения 
научной дипломатии как «наука в 
дипломатии» и «дипломатия для 
науки» относятся к сфере меж-
дународного научно-техническо-
го сотрудничества и не должны 
рассматриваться в контексте на-
учной дипломатии. По мнению 
опрошенных экспертов — «на-
ука для дипломатии» обладает 
наибольшей практической цен-
ностью в рамках международно-
го сотрудничества. Особую цен-
ность взаимодействие учёных 
приобретает в сложные времена 
отсутствия политического диало-
га, поскольку представляет собой 
удобный канал обеспечения хотя 
бы на низовом уровне динамики 
сотрудничества. Такое общение 
нарабатывает социальный капи-
тал, который будет востребован, 
когда вернётся потепление в от-
ношениях. Также будут востребо-
ваны люди, которые знают друг 
друга по разные стороны границ 
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и могут быть агентами распро-
странения позитивного образа 
страны. Таким образом, наука яв-
ляется не столько целью, сколько 
поводом, по которому развивает-
ся общение. 

Российская академия наук и 
Минобрнауки России в соответ-
ствии с Планом мероприятий по 
реализации Стратегии НТР РФ, 
п. 32 «д» и п. 35 «а-д» Стратегии 
НТР РФ* являются ключевыми 
органами, ответственными за раз-
витие механизмов научной ди-
пломатии в России. Они призва-
ны способствовать:

• продвижению национальных 
интересов в мировом пространстве 
за счёт активного международного 
сотрудничества учёных в соответ-
ствии со Стратегией НТР РФ;

• совместным научным иссле-
дованиям и взаимовыгодному об-
мену опытом между учёными, в 
т. ч. оказывать поддержку отече-
ственным учёным для включения 
в состав коллабораций с пере-
довыми иностранными научными 
лабораториями;

• установлению партнёрских 
отношений с зарубежными шко-
лами и университетами, знаком-
ству иностранных учёных с рос-
сийскими производственными 
технологиями и продуктами, их 
преимуществами;

• повышению привлекатель-
ности России в мировом науч-
ном сообществе и созданию 
комфортных условий для рабо-
ты в России зарубежных учёных, 
включая учёных-соотечественни-
ков, работающих за рубежом.

Целью Стратегии междуна-
родного сотрудничества РАН (до 
2030 года) является осуществле-
ние и совершенствование дея-
тельности РАН в сфере научной 
дипломатии и международно-
го сотрудничества для обеспе-
чения участия РАН и учрежде-

ний, входящих в структуру РАН, 
в формировании российско-
го вклада в глобальную научную 
и научно-технологическую по-
вестку, достижения лидирующих 
позиций в международном ака-
демическом сообществе и реа-
лизацию программ и проектов, 
направленных на дальнейшую 
интеграцию Российской Федера-
ции с мировым научно-техниче-
ским, инновационным и образо-
вательным пространством.

Развитие  
международных  
научных исследований 
в Арктике

Проблема использова-
ния природных богатств Аркти-
ки становится одной из ведущих 
тем современного мирового по-
литического и экономического 
дискурса. Среди государств ар-
ктической зоны Россия занима-
ет наиболее выгодные географи-
ческие позиции, также обладает 
значительным опытом изучения 
и освоения арктических ресур-
сов и успешной практикой меж-
дународного сотрудничества с 
соседними приполярными госу-
дарствами. Арктический вектор 
становится одним из значимых 
направлений стратегии соци-
ально-экономического развития 
России, в котором приграничное 
сотрудничество со странами Ев-
росоюза, не подпадающее под 
антироссийские санкции, имеет 
для России не только важное по-
литическое, но и хозяйственное 
значение. Поскольку подготовка 
и реализация ресурсных проек-
тов в Арктике может быть эффек-
тивной только при наличии дол-
госрочных и скоординированных 
проектов в рамках международ-
ного сотрудничества сопредель-
ных государств региона. При этом 
шельфовые проекты, более капи-
талоёмкие по сравнению с про-
ектами на суше, предполагают и 
более значительный мультипли-
кативный эффект во всех отрас-

лях, а каждый доллар, вложен-
ный в шельф, генерирует 7,7 долл. 
в других отраслях экономики [10].

Россия в течение 16 лет на 
основе европейских моделей и 
стандартов Европейского Сою-
за получала финансовую помощь 
по Программе «Техническая по-
мощь СНГ» (Далее — TACIS). По 
данным Европейской комиссии, 
в 1991–2001 гг. объём финансовой 
деятельности Евросоюза толь-
ко по программе ТАСIS в нашей 
стране составил 1,489 млрд евро. 
Помимо TACIS были осущест-
влены программы INTERREG, 
Nordic Council of Ministers, 
Arctic Council, Norwegian Barents 
Secretariat, NEFCO, EBRD и мно-
гие другие [11].

В 2006 г. был сделан следу-
ющий шаг в развитии сотрудни-
чества Северных стран и России. 
Государства арктического ре-
гиона приняли четырёхсторон-
нюю программу приграничного 
сотрудничества ЕИСП – «Колар-
ктик 2007–2013», нацеленную 
на преодоление периферийно-
сти северных районов Финлян-
дии, Норвегии, Швеции и Рос-
сии, сближение проживающих на 
приграничных территориях лю-
дей и создание максимально бла-
гоприятных условий для соци-
ально-экономического развития 
и защиты природной среды Ба-
ренцева/Евроарктического ре-
гиона. Признание значения Рос-
сии и в первую очередь особой 
роли Кольского полуострова, вся 
территория которого располо-
жена за Полярным кругом, в этой 
форме сотрудничества отрази-
лось даже в названии программы 
— «Коларктик».

Кардинально изменился ста-
тус российских участников про-
граммы, они стали равноправны-
ми партнёрами, поскольку Россия 
вносит паритетный финансовый 
вклад в программу «Коларктик» и 
другие программы приграничного 
сотрудничества.
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Разработка огромных при-
родных богатств Арктики — это 
долгосрочный проект, поэто-
му сделанные начальные шаги по 
сотрудничеству России и Север-
ных стран Европы имеют боль-
шое геостратегическое значение. 
В 2000–2020-х годах благодаря 
сотрудничеству России и стран 
Баренц-региона была достигну-
та основополагающая цель — за-
дана траектория процесса хозяй-
ственного освоения Арктики, в 
котором приграничное сотрудни-
чество представляет собой важ-
ную составляющую российской 
внешнеполитической линии и 
содействует созданию пояса до-
брососедства и безопасности по 
периметру российских границ.

После успешной реализации 
программы «Коларктик 2007–
2013» логика развития сотрудни-
чества диктовала продолжение 
совместных усилий России и Се-
верных стран в этом регионе, что 
отвечало как национальным ин-
тересам России, так и общере-
гиональным задачам сохранения 
и развития арктического регио-
на. Таким образом, за более чем 
двадцатилетний период разви-
тия хозяйственного сотрудни-
чества России и Северных стран 
Европы были определены ос-
новные задачи, найдены формы 
приграничного и регионального 
взаимодействия, возникли устой-
чивые связи между государствен-
ными и общественными инсти-
тутами, научными организациями 
и университетами, сформирова-
лась двухуровневая организаци-
онная структура сотрудничества 
Совета Баренцева/Евроарктиче-
ского региона — на уровне мини-
стров иностранных дел стран и 
на уровне провинций/областей/
губерний (Региональный Совет), 
определён ряд административ-
ных институтов, которые обслу-
живают инициативы коллектив-
ных и частных инвесторов, а, 
главное, в общественно-полити-
ческом плане сложилась пози-
тивная оценка объединений ме-

жгосударственных усилий России 
и Северных стран, так как обще-
ственности заинтересованных 
стран были продемонстрированы 
реальные результаты отношений 
добрососедства. В начале 2010-
х годов были созданы как мате-
риально-технический, так и об-
щественно-политический заделы 
для дальнейшего развития хозяй-
ственных связей России и Север-
ных стран Европы, необходимых 
для решения задач по сохране-
нию и эффективному использо-
ванию богатств этого региона. 

В 2013 г. заинтересованны-
ми сторонами была принята про-
грамма ЕИСП «Коларктик 2014-
2020», но её запуск оказался под 
угрозой из-за введения запад-
ных санкций 2014 г. Однако бла-
годаря настойчивости предста-
вителей Северных стран, прежде 
всего Финляндии, и в результате 
последующих продолжительных 
дискуссий специальным решени-
ем Еврокомиссии приграничное 
сотрудничество удалось деполи-
тизировать и вывести из санкци-
онного пространства. Это потре-
бовало определённого времени 
для решения организационных 
и правовых вопросов, поэтому 
запуск программы «Коларктик 
2014-2020» начался с существен-
ной задержкой, но программа 
успешно выполняется несмотря 
на пандемию коронавируса.

Страны Евросоюза (Финлян-
дия и Швеция) и Норвегия глу-
боко заинтересованы в развитии 
хозяйственно-экономического 
сотрудничества с Россией в Ар-
ктике. Во-первых, стратегическая 
роль России, занимающей наи-
большую часть территории ар-
ктического региона (более 40 % 
общей площади региона), на ко-
торой сосредоточена значитель-
ная доля его природных ресурсов, 
остаётся важнейшей для их освое-
ния. Во-вторых, действует фактор 
солидарности государств аркти-
ческого региона, значение кото-
рого в связи с ростом многопо-

лярности мира будет возрастать. 
В-третьих, для Евросоюза ресурс-
ный потенциал Арктики пред-
ставляет устойчивый стратегиче-
ский интерес, особенно в части 
обеспечения ЕС «критическими» 
полезными ископаемыми, в-чет-
вёртых, налицо проверенная вре-
менем реальная экономическая 
и экологическая выгода развития 
приграничного сотрудничества с 
Россией для Северных стран Ев-
ропы. Поэтому Финляндия, Нор-
вегия и Швеция, несмотря на 
сложившуюся неблагоприятную 
политическую конъюнктуру, бу-
дут стремиться к сохранению де-
политизированного статуса при-
граничного сотрудничества, что 
делает благоприятными его пер-
спективы. Как пример, в стадии 
подготовки третья программа «Ко-
ларктик» на 2021–2027 гг.

Институт проблем промыш-
ленной экологии Севера КНЦ 
РАН (ИППЭС КНЦ РАН, далее — 
Институт), где работают авторы 
данной статьи, изучает трансфор-
мации естественных экосистем 
в зонах интенсивного приро-
допользования. Экологические 
проблемы не имеют государ-
ственных границ, носят глобаль-
ный характер, их решение требу-
ет взаимодействия специалистов 
из разных областей знания и раз-
ных стран. Поэтому с первых лет 
своего существования (основан в 
1989 г.) Институт был вовлечён в 
международные проекты. Конеч-
но, огромную роль в развитии 
интенсивного сотрудничества с 
зарубежными коллегами в то вре-
мя сыграл фактор перестройки 
и огромного интереса наших за-
падных соседей к тому, что про-
исходит за «железным занаве-
сом».

Несмотря на то, что концеп-
ция «научная дипломатия» явля-
ется довольно новой, в данной 
статье мы анализируем науч-
ное сотрудничество Института в 
исторической ретроспективе, по-
казываем, как все три измерения 
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данной концепции были подкре-
плены практиками, соответству-
ющими политическому моменту, 
описываем современное состо-
яние научного сотрудничества в 
сфере экологии и даём прогноз 
на будущее.

Дипломатия для науки 
(Diplomacy for science)

Существенным для разви-
тия международного сотруд-
ничества Института является 
близкое соседство с европей-
скими странами. Мурманская об-
ласть непосредственно грани-
чит с Финляндией и Норвегией. В 
1986 г. был снят запрет на свобод-
ную публикацию данных о состо-
янии окружающей среды и про-
мышленных выбросах в России. 
В 1988 г. в Ленинграде была ор-
ганизована экологическая кон-
ференция учёных из стран Се-
верной Европы. Положительный 
опыт обсуждения экологических 
вопросов продолжился сери-
ей встреч парламентариев в Мо-
скве в 1989 г.[7]. После конфе-
ренции в Рованиеми в 1991 году, 
на которой присутствовали ве-
дущие учёные Института (Генна-
дий Калабин, Вячеслав Никонов, 
Василий Крючков) завязалось 
многолетнее плодотворное меж-
дународное сотрудничество с за-
рубежными исследователями. На 
гребне огромного интереса ино-
странных государств к тому, что 
же там за «железным занавесом» 
организовывались двусторонние 
проекты по мониторингу состоя-
ния окружающей среды. 

Укреплению международного 
сотрудничества способствовало 
проведение в 1991 г. в г. Апатиты 
встречи семи министров охра-
ны окружающей среды северных 
стран. Благодаря крупному госу-
дарственному гранту Норвегии 
учёные ИППЭС направлялись в 
институты Норвегии — Норвеж-
ский институт окружающей сре-
ды (NINA) и Норвежский ин-
ститут исследования вод (NIVA) 

— работали в Экологическом 
центре окружающей среды Сван-
ховда. В 1989–1993 гг. основная 
часть проектов выполнялась в 
рамках межправительственных 
российско-финляндских и рос-
сийско-норвежских соглашений. 
Это было время, когда диплома-
тия многое сделала для развития 
научного сотрудничества.

С 1991 года Институт вклю-
чился в международные програм-
мы по мониторингу загрязнения 
воздуха в районе Российско-Нор-
вежской границы. Были обору-
дованы станции, ежечасно фик-
сирующие уровень загрязнения 
атмосферного воздуха оксидом 
серы и тяжелыми металлами. С 1992 
года Институт включился в проект 
“International cooperation Program 
on Assessment and Monitoring of 
Acidification of Rivers and Lakes”, 
в котором участвовали организа-
ции из 22 стран. Также, в самом на-
чале 1990-х в рамках сотрудниче-
ства с Финским институтом леса 
(METLA) были выбраны и обору-
дованы площадки для мониторин-
га загрязнений лесов. В течение 
очень короткого времени Инсти-
тут получил в своё распоряжение 
новейшее на тот момент анали-
тическое оборудование [12]. Воз-
можность непрерывного обмена 
опытом с зарубежными коллегами 
способствовала получению науч-
ных результатов, востребованных 
на международном уровне.

24 апреля 1992 г. министр 
иностранных дел Норвегии Т. 
Столтенберг впервые ввёл в по-
литический лексикон понятие 
«Баренцев регион». Благодаря 
усилиям специально созданной 
рабочей группы и при поддерж-
ке губернских и федеральных 
властей, в первую очередь МИД 
России, Норвегии, Швеции и 
Финляндии, 11 января 1993 г. в 
Киркенесе была подписана Де-
кларация о сотрудничестве в Ба-
ренцевом/Евроарктическом ре-
гионе. В Декларации в качестве 
основной цели работы Совета 

Баренцева/Евроарктического ре-
гиона (СБЕР) определено содей-
ствие устойчивому развитию ре-
гиона, имея в виду принципы и 
рекомендации, содержащиеся в 
Декларации Конференции в Ри-
о-де-Жанейро (1992 г.) и в По-
вестке дня ХХI века Конферен-
ции ООН по окружающей среде 
и развитию.

Как вспоминают участники 
процесса подготовки Деклара-
ции Ю. Е. Фокин и А. И. Смирнов, 
при подготовке проекта Декла-
рации у экспертов не возникло 
особых расхождений во мнении, 
чтобы её первый «отраслевой» 
раздел был посвящён проблеме 
защиты «легко уязвимой окружа-
ющей среды Баренцева-Евроар-
ктического региона» [7].

В Декларации была под-
тверждена приверженность стра-
тегии охраны окружающей среды 
Арктики, принятой на встрече ми-
нистров в г. Рованиеми (Финлян-
дия) в 1991 г. , и её претворению 
в жизнь в рамках Программы ар-
ктического мониторинга и оценки 
(АМАР). В Декларации подчёркну-
то, что экологические параметры 
должны быть интегрированы во 
все виды деятельности в регионе, 
отмечено, что важно расширять 
экологический мониторинг в ре-
гионе и развивать научно-техни-
ческое сотрудничество.

Подписание Киркенесской 
декларации придало дополни-
тельный стимул по развитию на-
учного сотрудничества в регионе. 
Тем более что Норвежский Совет 
Баренц-региона учредил гранто-
вую программу. И большую часть 
грантов получили проекты эколо-
гической направленности. Инсти-
тут принял участие в проекте по 
мониторингу загрязнения прес-
новодных рыб и атлантического 
лосося тяжёлыми металлами.

Описываемые выше события, 
определившие бурное развитие 
международного научного сотруд-
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ничества на Севере Европы, за-
ложили и основные направления 
развития Института. До настоя-
щего времени ИППЭС продолжа-
ет проводить наблюдения за со-
стоянием водных объектов (рек, 
озёр), гидробионтов, наземных 
экосистем и атмосферного воз-
духа. Конечно, с течением време-
ни работы Института усложняют-
ся, и от мониторинга мы перешли к 
разработке рекомендаций по вос-
становлению и охране биоразно-
образия, по управлению водными 
объектами и лесами, к разработке 
технологий восстановления нару-
шенных почв и ландшафтов, очист-
ки сточных вод, использования от-
ходов горной промышленности 
для производства строительных, 
керамических, облицовочных ма-
териалов, мелиорантов, сорбен-
тов для очистки сточных вод и 
других материалов экологическо-
го назначения. При этом основы 
заложенные в период, когда ди-
пломатия создавала условия для 
научного сотрудничества, сохра-
няются.

В дальнейшем приграничное 
сотрудничество в Баренц-реги-
оне было канализировано в том 
числе в рамках Программы «Ко-
ларктик». За два периода Про-
граммы Институт принял участие 
в 13 проектах, в рамках которых 
вместе с научными организация-
ми Норвегии, Финляндии и Шве-
ции осуществляются исследо-
вания, направленные на поиск 
путей устойчивого развития ре-
гиона Коларктик. 

Наука в дипломатии 
(Science in diplomacy)

Наука в дипломатии отвеча-
ет за выработку рекомендаций в 
рамках целей международной по-
литики. Институт, являясь экспер-
том в вопросах экологии и охраны 
окружающей среды, неоднократ-
но принимал участие в подготовке 
докладов Арктической програм-
мы мониторинга и оценки (АМАР), 

которая является одной из шести 
рабочих групп Арктического Со-
вета. АМАР имеет мандат на про-
ведение мониторинга и оценки 
состояния Арктического региона 
с точки зрения загрязнения и из-
менения климата. Рабочая группа 
призвана документировать уров-
ни загрязнения, тенденции, и про-
цессы, их воздействие на экоси-
стемы и человека, разрабатывать и 
предлагать для рассмотрения пра-
вительствами меры по сокраще-
нию связанных с ними угроз. Вы-
работка научно обоснованных и 
политически значимых оценок и 
продуктов для информационно-
го обеспечения процессов выра-
ботки политики и принятия реше-
ний, является еще одной задачей 
рабочей группы. Предлагаемые 
АМАР информационные матери-
алы должны поддерживать меж-
дународные процессы, направ-
ленные на снижение глобальных 
угроз, связанных с загрязняющими 
веществами и изменением кли-
мата. Таким образом, участие на-
учных институтов в подготовке 
материалов для Арктического Со-
вета, является прямым проявле-
нием измерения научной дипло-
матии, которое называется «наука 
в дипломатии».

С момента своего создания в 
1991 г. AMAP выпустил серию вы-
сококачественных отчётов, ко-
торые подробно описывают со-
стояние Арктики в отношении 
вопросов климата и загрязнения 
и включают политически обо-
снованные научные рекоменда-
ции Арктическому Совету и пра-
вительствам. Первым докладом 
АМАР, включающим работы Ин-
ститута, стал Assessment Report: 
Arctic Pollution Issues, 1998. Ин-
ститут подготовил для него раз-
делы по закислению и загряз-
нению тяжёлыми металлами вод 
суши. Других работ от институтов 
Российской Федерации в этот от-
чёт представлено не было [12]. 

Международные проекты ста-
ли драйвером развития сети осо-

бо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ) и территориальной 
охраны природы в целом. С 2007 
по 2011 год в ходе масштабного 
международного проекта «ГЭП-а-
нализ на Северо-западе России» 
была выполнена оценка репре-
зентативности системы ООПТ на 
территории Архангельской, Воло-
годской, Ленинградской, Мурман-
ской областей, Республики Каре-
лия и города Санкт-Петербург [15]. 
В рамках этой работы был про-
ведён научный анализ репрезен-
тативности существующей сети 
ООПТ Мурманской области для 
сохранения фиторазнообразия 
[16]. По итогам проекта была под-
готовлена «Концепция функцио-
нирования и развития сети особо 
охраняемых природных террито-
рий Мурманской области до 2018 
года и на перспективу до 2038 
года», утверждённая в 2011 году 
Постановлением Правительства 
Мурманской области от 24.03.2011 
№ 128-ПП. 

Продолжением предыдуще-
го проекта стал BPAN (Barents 
Protected Area Network), выпол-
нявшийся в 2011-2017 гг. В нём 
участвовали научные и приро-
доохранные организации Нор-
вегии, Швеции, Финляндии и 
Северо-запада России. Органи-
зованный по инициативе рабочей 
группы Совета Баренцева/Евро-
арктического региона и её под-
группы по охране окружающей 
среды, BPAN являлся ключевым 
проектом по сохранению био-
разнообразия в Баренц-регионе.

Заслуживает внимания рабо-
та Института для доклада AMAP 
“Adaptation Actions for a Changing 
Arctic: Perspectives from the 
Barents Area". В рамках работы над 
этим докладом, которая прово-
дилась в 2014-2015 годы, в пери-
од охлаждения отношений между 
Западом и Россией под предло-
гом кризиса в Украине, нашими 
западными коллегами неодно-
кратно подчёркивалось, что без 
России, которой принадлежит 
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почти половина Арктики, такой 
доклад подготовить невозмож-
но. Сотрудники Института при-
няли участие в исследованиях по 
разработке сценариев будуще-
го развития местных сообществ 
в Баренц-регионе в условиях из-
менения климата. Так же Институт 
принял участие в подготовке гла-
вы «Local and regional perspectives 
on adaptation». Эти работы демон-
стрируют, что Институт расширил 
сферу исследований с естествен-
но-научной сферы до социаль-
но-экономической. Это стало 
естественным в рамках концеп-
ции устойчивого развития и воз-
можным в том числе благодаря 
международному сотрудничеству. 
Кроме нашего Института от Рос-
сии в подготовке доклада приняли 
участие наши коллеги из Институ-
та Арктики и Антарктики.

Научные результаты Инсти-
тута также востребованы при 
подготовке решений рабочих 
групп по проекту «Зелёный пояс 
Фенноскандии» (ЗПФ), непо-
средственно связанным с хоро-
шо сохранившей биоразнообра-
зие территорией в приграничных 
районах Норвегии, Финляндии 
и России, которую было решено 
использовать как полигон разви-
тия биоэкономики [14]. В резуль-
тате многолетних научных иссле-
дований, Институт разработал 
рекомендации по развитию меж-
дународного трёхстороннего со-
трудничества на территории 
ЗПФ: по сохранению малонару-
шенных территорий и созданию 
новых ООПТ; мониторингу био-
разнообразия и проведению ме-
ридиональных наблюдений; на-
учному обеспечению развития 
природного (экологического) ту-
ризма; изучению совместной 
истории трёх стран на терри-
тории ЗПФ; номинации ЗПФ 
на объект ЮНЕСКО; обеспече-
нию высокой информированно-
сти общества об уникальных чер-
тах ЗПФ [17]. Также Институтом 
ведутся исследования по опре-
делению цели регионального 

развития, основываясь на гармо-
низации отраслевых стратегий с 
международными документами и 
договорами по Арктике и страте-
гиями экологической безопасно-
сти и развития Арктической зоны 
РФ, разработке принципов эко-
системного управления арктиче-
скими территориями. 

Институт — единственный 
от РФ — включён в научный кон-
сорциум начавшегося в 2020 году 
в рамках Программы ЕС «Гори-
зонт-2020» проекта «Глобаль-
ные драйверы — местные послед-
ствия: инструменты адаптации к 
глобальным изменениям в целях 
устойчивого развития промыш-
ленных и культурных центров 
Арктики (ArcticHubs)», который 
объединил 22 исследователь-
ские организации из 11 стран. В 
качестве ожидаемых результа-
тов Проекта будут разработаны 
три ключевых инструмента: ге-
оинформационная система об-
щественного участия при пла-
нировании землепользования; 
руководство по получению «со-
циальной лицензии на деятель-
ность» (Social License to Operate) 
для ключевых арктических ин-
дустрий, в первую очередь, для 
горной промышленности; сце-
нарии будущего развития Ар-
ктики для использования при 
стратегическом планировании 
устойчивого развития Арктиче-
ских регионов. Предполагает-
ся, что подготовленные инстру-
менты будут универсальными для 
всех Арктических стран, что при-
ведёт к улучшению взаимопони-
мания между ними.

Наука для дипломатии 
(Science for diplomacy)

Измерение «наука для ди-
пломатии» подразумевает ис-
пользование научных альянсов 
в целях улучшения международ-
ных отношений между странами. 
На перспективу важно сохранять 
и развивать научные связи. Мир 

глобален, политические усло-
вия меняются, многие проблемы 
решаются только в содружестве 
между странами. Общий психо-
логический закон межгрупповых 
отношений говорит о том, что чем 
меньше дистанция общения, тем 
меньшее значение имеет, к каким 
группам мы принадлежим. Допу-
стим, вы общаетесь с немцем или 
французом, и если вы друг от дру-
га далеко, то на вас смотрят как 
на представителя вашей страны, 
а если вы близки, друзья, находи-
тесь в человеческом или профес-
сиональном контакте, то признак 
национальности начинает играть 
второстепенную роль. Когда мы 
говорим о понятии «народная ди-
пломатия» или «дипломатия учё-
ных», это очень верно, потому что 
личное общение с представите-
лями других стран сильно влия-
ет на то, как визави воспринима-
ют нашу страну [6].

ИППЭС поддерживает устой-
чивые научные связи с международ-
ными научно-исследовательскими, 
экологическими, природоохранны-
ми и образовательными организаци-
ями, музеями и административными 
центрами. В статусе иностранно-
го партнёра или национального ко-
ординатора Институт активно уча-
ствует в международных проектах 
и программах по изучению биораз-
нообразия, состояния и функциони-
рования природных систем АЗРФ и 
их трансформации под воздействи-
ем глобальных и региональных из-
менений окружающей среды и кли-
мата. 

Заключение
Устойчивые научные связи с 

иностранными коллегами, научны-
ми организациями и университе-
тами, выполнение международных 
проектов, особенно в рамках Про-
граммы «Коларктик», позволяют 
нам не только проводить иссле-
дования на высоком международ-
ном уровне, печатать результаты 
совместных исследований с ино-
странными коллегами в высоко-



 | Международное сотрудничество | Ключникова Е. М. , Маслобоев В. А. , Макаров Д. В. , Боровичев Е. А. | 63

рейтинговых научных журналах 
(WoS/Scopus), но и способство-
вать налаживанию добрососед-
ских отношений с зарубежными 
странами-соседями, вносить весо-

мый вклад в научную деятельность 
Кольского научного центра РАН 
в области сохранения природы и 
обеспечения устойчивого разви-
тия глобальной Арктики. 

Исследование выполне-
но при финансовой поддерж-
ке РФФИ (Грант №18-05-60142 
«Арктика»).
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