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НАУЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ

Аннотация
Прошло около пятнадцати лет с$тех пор, как термин «научная дипломатия» утвердился 
в$сфере международных отношений. Хотя практика научной дипломатии не сильно из-
менилась за этот короткий период, нельзя сказать то же самое о$том, как рассматривается 
и$анализируется это понятие. Определения следовали одно за другим, было проведено 
множество тематических исследований, было задействовано несколько академических 
дисциплин, пытающихся лучше понять, что же такое научная дипломатия, а$что ею не яв-
ляется. Существует и$постоянно растет большое количество профессиональной и$научной 
литературы по этому вопросу, которая, однако, до сих пор не привела к$появлению под-
линной теории научной дипломатии. В$последние годы научная дипломатия все больше 
затрагивает как политиков, так и$ научные круги. В$ то же время управление научными 
кругами стало ключевой сферой политики в$так называемом обществе знаний. На этом 
фоне научная дипломатия развивалась на стыке политики и$международных отношений 
как сложное взаимодействие правительства, научных кругов и$общественных деятелей.
В последнее десятилетие растет потребность в$ интеграции научного сотрудничества 
в$международные отношения. Концепция научной дипломатии также развивается в$этом 
контексте. Для описания комплекса мероприятий на стыке науки, технологий и$внешней 
политики в$наши дни стал широко использоваться термин «научная дипломатия». Она 
включает в$себя различные подходы: «дипломатия для науки», «наука для дипломатии» 
и$ «наука в$ дипломатии». Например, ученые и$ работники, работающие в$ области раз-
решения и$предотвращения конфликтов, часто живут в$разных мирах и$совершенно не 
замечают друг друга. Даже классический пример научного сотрудничества во времена 
холодной вой ны ставит ученых на иной уровень, чем тех, кто занимается повседневными 
проблемами разрешения и$предотвращения конфликтов. Наука$— это самый эффективный 
в$нашем распоряжении инструмент для получения новых знаний, которые могут помочь 
в$решении проблем, затрагивающих всех нас: глобальное здравоохранение, изменение 
климата, цифровизация, кибербезопасность, возобновляемые источники энергии, стихий-
ные бедствия, продовольственный и$сельскохозяйственный кризисы и$интеллектуальная 
мобильность.

Ключевые слова: научная дипломатия, научное сотрудничество, внешняя политика, раз-
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Стех пор как термин «научная 
дипломатия» вошел в$ сферу 
международных отношений поч-

ти десять лет назад, практика научной 
дипломатии, однако, не сильно изме-
нилась за этот короткий период. Было 

проведено множество тематических 
исследований, за которыми последо-
вало множество определений этого 
термина, было привлечено несколько 
академических дисциплин, чтобы луч-
ше понять, что же такое научная дипло-
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матия, а$что ею не является. Появляется 
все больше академической и$обширной 
профессиональной литературы по 
этому вопросу, что, тем не менее, до 
сих пор не привело к$появлению под-
линной теории научной дипломатии. 
Внедрение научной дипломатии, у$ис-
токов которой находятся несколько 
практиков, произошло на основании 
их взглядов и$заявлений. Определения 
и$ категории, разработанные этими 
практиками, в$ значительной степени 
сформировали понимание научной 
дипломатии. Концепция базируется на 
двух классификациях. Первая, типоло-
гия Королевского общества и$ Амери-
канской ассоциации содействия раз-
витию науки, появилась в$ 2010$ году1. 
В$ 2017 году сэр Питер Глюкман пред-
ложил свою сложную таксономию. 
Основной подход, в$том виде, в$каком 
он представлен в$его сборнике, обла-
дает существенной характеристикой, 
заключающейся в$наделении научной 
дипломатии полномочиями работать 
на общее благо и$улучшать порядок на 
международном уровне.

Существует разрыв между концеп-
цией и$практикой научной дипломатии 
в$том виде, в$каком они представлены 
в$ литературе, ориентированной на 
практиков. Одним словом, практика 
шире, чем то, что охватывает основ-
ной дискурс. Были подняты вопросы, 
следует ли рассматривать эту практи-
ку как научную дипломатию или нет. 
Были выдвинуты гипотезы, проверка 
которых потребовала бы дальнейшей 
работы с$применением инструментов 
качественного эмпирического ис-
следования. Линия размышлений на-
чинается с$предположения о$том, что 
доминирующая концепция научной 
дипломатии определяется культурны-
ми особенностями, присущими сообще-
ству авторов [1].

1 New frontiers in science diplomacy. Navigating 
the changing balance of power$// The Royal Society. 
01.2010.$ — URL: https://www.aaas.org/sites/
default/files/New_Frontiers.pdf

Новый дискурс в$ области государ-
ственной политики, основанный на 
концепции научной дипломатии, начал 
повышать осведомленность различных 
групп участников в$ сферах высшего 
образования, науки, технологий, инно-
ваций и$внешней политики о$том, что 
их действия имеют большое значение 
и$ влияние друг на друга. Масштаб-
ные социальные вызовы, разработка 
ответов на неотложные проблемы 
трансграничного характера$— вот часть 
того, к$чему призывают действующие 
лица концепции. Призывы участников, 
посвятивших себя международному 
сотрудничеству в$области высшего об-
разования, науки, технологий и$иннова-
ций, должны способствовать развитию 
международных отношений между 
участниками вплоть до снижения на-
пряженности между ними. 

Официальные дипломатические 
деятели, которым было рекомендова-
но адаптироваться к$ стилю общения, 
культивируемому в$ системе науки, 
или интегрировать академических ис-
следователей в$ рамках своих дипло-
матических миссий, чтобы завоевать 
благосклонность общества за рубежом, 
опираясь на общие научные ценности 
наряду с$продвижением общих интере-
сов, в$том числе в$сложных ситуациях, 
включают научные исследования и$экс-
пертные знания в$свою деятельность. 
С$ростом значимости науки для между-
народных отношений, дискурс научной 
дипломатии в$ равной степени под-
черкивает важность дипломатической 
работы, если даже она не является не-
обходимым условием трансграничного 
научного сотрудничества [2].

Научная дипломатия преследует, 
по сути, двоякую цель: продвигать на-
циональные интересы страны и$одно-
временно решать глобальные про-
блемы. Научная дипломатия включает 
в$ себя широкий спектр мероприятий 
по продвижению и$обеспечению внеш-
неполитических целей государства 
и$укреплению имиджа в$мировой обще-
ственности, используя опыт и$научные 
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рекомендации, привлекая ученых к$уча-
стию в$дипломатических переговорах 
и$ способствуя международному науч-
ному сотрудничеству. Международное 
научное сотрудничество иногда путают 
с$научной дипломатией, если это слу-
жит внешнеполитическим целям на-
ционального государства, продвигает 
национальные интересы и$направлено 
на решение глобальных проблем. По-
литическая система и$убеждения госу-
дарства также тесно связаны с$научной 
дипломатией, поскольку эффективное 
использование научной дипломатии 
усиливает мощь и$влияние государства 
в$международных отношениях и$помо-
гает привлечь внимание и$наладить со-
трудничество с$помощью мягкой силы.

В научной дипломатии активно уча-
ствуют некоторые известные институ-
ты; они способствуют международному 
диалогу по глобальным проблемам 
и$принимают участие в$дебатах о$кон-
цепции научной дипломатии. Центр 
научной дипломатии Американской 
ассоциации содействия развитию на-
уки (AAAS), Центр научной дипломатии 
Университета Тафтса, Международная 
сеть правительственных научных кон-
сультаций (INGSA), Международный 
институт прикладного системного 
анализа, тематическая сеть научной 
дипломатии при Университете Арктики 
и$ Международный научный совет$ — 
список растет, наряду с$ обилием про-
фессиональной литературы по научной 
дипломатии, что, однако, не привело 
пока к$ появлению подлинной теории 
научной дипломатии [3]. Во многих со-
временных научных дискуссиях по этой 
теме отсутствует историческая пер-
спектива. Ценность такой перспективы 
привлекает внимание к$ряду полезных 
вкладов истории науки и$дипломатии 
в$современную историю [4].

Содействие международному 
сотрудничеству 

В последние годы все большее влия-
ние приобретают как научные круги, так 

и$политика. В$то же время в$обществе 
знаний управление научными кругами 
стало ключевой сферой политики. 
Научная дипломатия на этом фоне 
развивалась на стыке международных 
отношений и$ исследовательской по-
литики как взаимодействие академи-
ческих кругов, правительства и$других 
общественных субъектов. Правитель-
ство США ввело этот термин в$обиход, 
Америка также стала одной из стран-
первопроходцев в$ систематическом 
применении науки и$ техники в$ своей 
внешней политике. В$ практику науч-
ной дипломатии также входят ученые, 
занимающиеся искусством и$ гумани-
тарными науками, хотя наука в$англий-
ском языке относится к$эмпирическим 
дисциплинам. Благодаря тесному 
сотрудничеству с$ научными кругами 
в$области международных отношений 
достигаются различные политические 
цели, и$такое сотрудничество включает 
в$себя такие меры как международные 
соглашения по вопросам, связанным 
с$исследованиями, и$не только финан-
сирование международных научных 
проектов, но и$программы академиче-
ского обмена. В$политической практике 
промышленно развитых стран и$стран 
с$ формирующейся экономикой, хотя 
научная дипломатия хорошо зареко-
мендовала себя, было проведено мало 
исследований этой области [5].

Одним из приоритетов Европейско-
го союза в$том, чтобы сделать Европу 
сильнее в$ мире, является научная 
дипломатия. Стратегия ЕС в$ его гло-
бальном подходе к$ международному 
сотрудничеству в$ области исследова-
ний и$инноваций предусматривает, что 
более пристальное внимание к$ науке 
и$ технологиям во внешней полити-
ке и$ политике безопасности с$ точки 
зрения научной дипломатии поможет 
Европейскому Союзу продемонстри-
ровать мягкую силу и$ эффективно 
отстаивать свои экономические инте-
ресы и$ фундаментальные ценности, 
удовлетворяя свои интересы и$требо-
вания стран-партнеров, и$ использо-
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вать сильные стороны ЕС как центра 
исследований и$инноваций. В$2012 году 
в$ коммюнике Комиссии впервые по-
явилось понятие научной дипломатии, 
которое призвано усилить междуна-
родное сотрудничество ЕС в$области ис-
следований и$инноваций. В$коммюнике 
говорилось, что научная дипломатия 
будет использовать международное 
сотрудничество в$ области инноваций 
и$ исследований для улучшения отно-
шений с$ключевыми странами в$каче-
стве инструмента мягкой силы. В$свою 
очередь, хорошие международные 
отношения могут способствовать эф-
фективному сотрудничеству в$области 
исследований и$инноваций [6].

Исследователи ориентируются на 
научное сотрудничество и$ междуна-
родные исследования, которые направ-
лены на открытия. В$последнее десяти-
летие растет потребность в$интеграции 
научного сотрудничества в$ междуна-
родные отношения. Концепция научной 
дипломатии также развивается в$этом 
контексте. Комплекс мероприятий на 
стыке науки, технологий и$ внешней 
политики, который сегодня широко 
описывается термином «научная ди-
пломатия», включает в$себя различные 
подходы, такие как дипломатия для 
науки, наука для дипломатии и$ наука 
в$дипломатии [7].

Идеи ученых и$научных исследовате-
лей также должны быть востребованы 
наряду с$наукой. В$процессе принятия 
решений, где наука может способство-
вать преобразованию, дипломатия 
является одной из областей полити-
ки. В$ последние годы исследователи 
в$области социальных и$естественных 
наук все чаще становятся транснаци-
ональными участниками глобального 
управления и$ государственной поли-
тики. Исследования и$трансграничное 
сотрудничество могут осуществляться 
быстрыми темпами благодаря многона-
циональным исследовательским сетям, 
а$современные цифровые коммуника-
ционные технологии помогают совер-
шать важные научные открытия$— от 

наблюдения бозона Хиггса в$Европей-
ской организации по ядерным исследо-
ваниям (ЦЕРН) до инноваций в$области 
редактирования генов в$системе CRISPR 
или идентификации коронавирусной 
инфекции SARS-CoV-2. При рассмотре-
нии фундаментальных проблем соци-
ального и$ природного миров именно 
такая картина складывается в$резуль-
тате научных исследований, поэтому 
ЕС ввел общеевропейскую программу 
сотрудничества The Future and Emerging 
Technologies (FET). 

Исследовательские партнерства, 
охватывающие все грани, приобрели 
значительный социальный и$экономи-
ческий потенциал, поскольку создали 
новую и$ ярко выраженную трансна-
циональную политическую динамику. 
Международные исследовательские 
сети действуют как механизмы, с$ по-
мощью которых научные сообщества 
и$ организации, занимающиеся иссле-
дованиями, вплетают свои управлен-
ческие амбиции в$ международные 
организации и$ проблемы внешней 
политики правительств. Уже было 
показано, как развитые страны могут 
использовать инновации в$ качестве 
формы помощи в$целях развития: на-
пример, искоренять болезни, которые 
можно предотвратить, выращивать 
выносливые культуры или делиться 
технологиями орошения и$ очистки 
воды с$ использованием научных до-
стижений.

В настоящее время дипломатия пре-
терпевает далеко идущие изменения 
в$ результате цифровизации, быстрых 
темпов технического прогресса, множе-
ства вовлеченных сторон и$роста него-
сударственной дипломатии, в$том числе 
в$сотрудничестве с$субнациональными 
регионами, городами, многосторонни-
ми организациями и$технологическими 
компаниями [9]. Экономическая глоба-
лизация и$ усиление международной 
конкуренции на рынках товаров и$услуг 
продолжают расширять игровое поле 
международных отношений. Междуна-
родное сотрудничество в$области науки 
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и$ техники поощряется «снизу-вверх» 
исследователями и$ «сверху-вниз» 
государственной политикой и$ финан-
сированием международными органи-
зациями, что привело к$глобализации 
научных исследований [10].

Исследования и$разработки по той 
же причине приобретают все большее 
значение как средство мягкой силы, 
определяемой как способность при-
влекать симпатии, таланты, капитал 
и$ политическую поддержку, которые 
могут усилить влияние геополитиче-
ских игроков и$ их международный 
авторитет [11]. Научную дипломатию 
как таковую можно охарактеризовать 
как своего рода дипломатию влияния, 
как инструмент сотрудничества и$ как 
средство, с$помощью которого страны 
могут делиться своими ценностями 
и$ воспроизводить свои собственные 
культурные модели [12]. Таким обра-
зом, страны могут мобилизовать такие 
ресурсы, как их репутация, престиж, 
культурные достопримечательности, 
коммуникативные навыки, научные 
знания и$технологический капитал [13].

Между тем, внешняя политика 
все в$ большей степени определяется 
вызовами, связанными с$ глобальной 
устойчивостью и$ повесткой дня в$ об-
ласти устойчивого развития на период 
до 2030 года. Наука и$технологии будут 
играть важную роль в$ решении этих 
проблем, и$в$этой связи научная дипло-
матия поможет политикам принимать 
решения, основанные на качественных 
научных рекомендациях. Сегодняшние 
вызовы требуют смены парадигмы 
глобального управления. Необходимо 
создать новые формы обмена мнени-
ями и$форумы, поддерживающие вза-
имодействие между правительствами 
и$субъектами гражданского общества, 
включая научное сообщество, задача 
которого заключается в$ консультиро-
вании политиков и$ предоставлении 
обновленной информации о$динамике 
природных и$ социально-экономиче-
ских систем Земли. Ученым также не-
обходимо выявлять случаи, в$которых 

есть неопределенность или имеется 
недостаточно научных доказательств 

[14]. Научное консультирование по во-
просам внешней политики$— это наука 
дипломатии, а$ содействие междуна-
родным исследованиям и$научному со-
трудничеству$— это наука дипломатии 
как в$стратегическом подходе «сверху-
вниз», так и$ подходе «снизу-вверх». 
Последняя категория разбита на три 
основные цели. К$ним относятся: доступ 
к$ лучшим научным умам и$ материа-
лам; продвижение достижений страны 
в$области исследований и$разработок 
и$распространение информации о$них; 
влияние, вызывающее симпатии и$по-
ложительный имидж лидеров и$обще-
ственности за рубежом. 2000-е годы 
ознаменовались широким распро-
странением международных научных 
стратегий, поскольку Великобритания 
(2000), США (2000), Швейцария (2008), 
Япония (2008), ЕС и$ другие страны 
официально учредили программы 
и$стратегии для институционализации 
науки и$инициатив исследовательской 
дипломатии.

В последнее время многие разви-
вающиеся страны стремятся изменить 
свою роль, превратившись из постав-
щиков научных талантов в$ самостоя-
тельные технологические центры. Хотя 
распространение научных и$ диплома-
тических стратегий носит почти уни-
версальный характер, цели сильно раз-
личаются. Именно для Соединенного 
Королевства и$Соединенных Штатов на-
ука традиционно рассматривалась как 
способ расширения влияния. В$то время 
как богатые страны, такие как Франция, 
Германия и$Япония, в$основном исполь-
зуют технологии и$науку для обеспече-
ния доступа на рынки и$ускорения эко-
номического роста. Великобритания, 
возможно, приблизилась к$этой группе 
после 2010 года. Наука и$ технологии 
играют важную и$постоянно растущую 
роль в$ конкурентной борьбе за долю 
рынка, власть и$влияние, что является 
частью экономического измерения 
научной дипломатии. Существует чет-
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кое экономическое обоснование для 
привлечения иностранных талантов, 
поскольку исследователи, работающие 
на международном уровне, вносят 
значительный вклад в$ расширение 
международной исследовательской 
сети в$странах назначения. Несмотря на 
острую конкуренцию за лучших ученых, 
часто наблюдаются положительные 
побочные эффекты как для отправля-
ющих, так и$для принимающих стран, 
поскольку исследователи-эмигранты 
поддерживают академические связи 
со своей родной страной.

На политическом уровне научный 
обмен может помочь объединить раз-
личные взгляды, ресурсы и$обязатель-
ства участников, послужить интересам 
всех вовлеченных сторон и$создать цен-
ный международный социальный капи-
тал. Понимание технологической слож-
ности важно для внешнего восприятия 
страны, и$многие страны подчеркивают 
свои технические достижения как спо-
соб увеличить международное влияние 
без личного контакта. Относительно 
новым явлением в$ научной диплома-
тии стало появление так называемых 
научно-инновационных центров (НИЦ). 
По определению ученых, эти центры 
представляют собой отдельные под-
разделения или институты-спутники, 
созданные правительствами и$действу-
ющие на стыке высшего образования, 
исследований, инноваций и$ диплома-
тии. НИЦ, как правило, тесно связаны 
с$ частным сектором, а$ иногда даже 
создаются за пределами страны, как, 
например, представительство Австрии 
в$Силиконовой Долине [15].

Значение научной дипломатии 
вLразрешении конфликтов 

Для продвижения общих ценностей 
и$ политики, для реализации которых 
может быть использована научная 
дипломатия, важны открытость и$про-
зрачность исследований в$ междуна-
родных взаимодействиях. Это может 
создать общую основу для сотрудни-

чества и$ способствовать укреплению 
доверия и$ взаимопонимания между 
странами, а$также послужить перелом-
ным моментом для распространения 
научных ценностей в$ государствах 
с$ различными идеологиями и$ поли-
тикой. Другим ключевым аспектом, 
который следует учитывать в$посткон-
фликтной ситуации, является решение 
глобальных проблем, таких как изме-
нение климата, пандемии и$стихийные 
бедствия. Международное сотрудниче-
ство, содействие которому направлено 
на научные исследования и$ развитие 
технологий, может помочь в$ поиске 
решений этих проблем и$ улучшении 
жизни людей во всем мире. Исходя из 
этого, вряд ли может возникнуть какой-
либо спорный вопрос, но только до тех 
пор, пока наука не будет иметь двой-
ного назначения или других преиму-
ществ для жесткой силы, которые под-
держивают воинственность. Научная 
дипломатия, как правило, направлена 
на взаимодействие между государства-
ми, ее можно также использовать для 
взаимодействия с$негосударственными 
субъектами, такими как НПО, иссле-
довательские институты и$ частные 
компании. Научная дипломатия может 
помочь в$ продвижении инноваций 
и$ творческом решении глобальных 
проблем посредством сотрудничества 
и$обмена идеями с$этими субъектами.

Миру и$ безопасности может спо-
собствовать использование научной 
дипломатии и$ разработка инноваци-
онных технологий для разрешения 
конфликтов, поддержания мира и$разо-
ружения. При правильном подходе 
научная дипломатия может способ-
ствовать международному сотрудни-
честву в$ этих вопросах и$ укреплению 
взаимного доверия между странами. 
SESAME (Синхротронный источник для 
экспериментальной науки и$примене-
ния на Ближнем Востоке)$— это пример 
использования науки в$качестве сред-
ства сотрудничества между странами 
с$неспокойными политическими отно-
шениями. Другим примером являются 
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Пакистан и$Индия и$совместная работа, 
проводимая в$рамках Договора о$водах 
Инда. Еще один пример$— страны быв-
шей Югославии, которые сотрудничают 
в$ рамках SEEIIST (Международного 
института устойчивых технологий Юго-
Восточной Европы) [16].

Одна из многих сторон научной 
дипломатии заключается в$том, что на-
учное сотрудничество рассматривается 
как возможный инструмент поддер-
жания диалога между государствами, 
находящимися в$состоянии конфликта. 
Наука часто используется для решения 
дипломатических вопросов или раз-
решения конфликтов во внешнепо-
литических ведомствах стран. Часто 
научную дипломатию считают инстру-
ментом мягкой силы. Кроме того, в$ар-
сенале жесткой силы, где наука может 
быть инструментом, а$ не стимулом 
научного взаимодействия, она может 
стать мишенью санкций, которые за-
труднят или сделают сотрудничество 
невозможным. Санкций, которые могут 
повлечь за собой сокращение финан-
сирования международного научного 
сотрудничества и$ изоляцию ученых 
в$ конкретной стране от остального 
мира. Такого рода санкции можно рас-
сматривать как альтернативную форму 
научной дипломатии. Во время войны 
применение принудительной силы 
оправдано, но по-прежнему остается 
открытым вопрос о$том, в$какой степе-
ни научная дипломатия должна входить 
в$арсенал жесткой силы.

Вызывает беспокойство тот факт, 
что на фоне украинского конфликта 
многие из приостановленных научных 
проектов и$ публикаций в$ основном 
направлены на достижение совмест-
ных целей, которые выходят за рамки 
геополитики. Тысячи совместных работ 
с$ российскими учеными$ — от микро-
биологии до освоения космоса$— никак 
не связаны с$конфликтом. Совместные 
действия по борьбе с$ВИЧ и$гепатитом 
С$в$регионах Европы (CARE) и$Европей-
ско-Российский центр сотрудничества 

в$ Арктике и$ субарктических регионах 
(EURUCAS) являются недавними приме-
рами совместных проектов, направлен-
ных на решение проблем, угрожающих 
планете и$ее жителям, независимо от 
конфликтов и$ национальных границ. 
Другим примером участия России в$гло-
бальном объединении знаний является 
Европейский вирусный архив (EVAg), 
направленный на решение универсаль-
ных проблем [17]. Ни в$ какой другой 
области, кроме научных исследований, 
страны, несмотря на политические 
разногласия, не сотрудничают друг 
с$ другом для обеспечения интересов 
своих граждан. Это страны, которые, 
считаются находящимися за пределами 
дипломатического мейнстрима, однако 
могут играть значительную роль в$ми-
ровых делах благодаря усилиям своих 
ученых, работающих с$учеными из кон-
курирующих и$враждебных стран. При-
мером могут служить американские 
ученые, которые работали со своими 
советскими коллегами в$разгар холод-
ной войны, руководствуясь верой в$то, 
что они могли бы помочь двум государ-
ствам преодолеть разногласия. Ученые 
и$раньше, и$даже сейчас, признают, что 
могут многое сделать для продвижения 
дела мира.

Роль гражданского общества в$ на-
стоящее время выдвинута на первый 
план, что говорит о$ том, что во всех 
аспектах научного сотрудничества 
правительствам не обязательно брать 
на себя ведущую роль. Здесь важно от-
делять научное сотрудничество от раз-
вития. Участие неправительственных 
организаций, особенно с$точки зрения 
финансирования, может иметь реша-
ющее значение для успеха и$устойчи-
вости проекта. Интеграция научного 
сообщества и$ внешнеполитического 
ведомства, для которой необходима 
эффективная научная дипломатия, 
создает связь, на основе которой эти 
две группы могут работать вместе. По 
этому поводу было выдвинуто много 
аргументов, но очевидно, что сотруд-



13

ничество времен холодной войны 
помогло создать тесные связи между 
Соединенными Штатами и$ Советским 
Союзом, которые продолжались и$по-
сле распада СССР. Ученые в$Советском 
Союзе были признаны одними из 
лучших в$ мире, пользовались очень 
высоким уровнем уважения и$влияния 
в$сфере советской политики. В$рамках 
политической структуры их страны их 
доступ к$ влиятельным сообществам 
был очень полезен для обеспечения 
связи между двумя странами.

Например, в$ области разрешения 
и$предотвращения конфликтов ученые 
и$служащие часто находятся в$разных 
параллелях и$совершенно не замечают 
друг друга. Во время холодной вой-
ны пример научного сотрудничества 
ставил ученых на иной уровень, чем 
тех, кто работал над повседневными 
задачами для разрешения и$предотвра-
щения конфликтов. 

Заключение

Наука является наиболее эффек-
тивным инструментом, имеющимся 
в$распоряжении людей для получения 
новых знаний, которые могут помочь 
в$ решении проблем, затрагивающих 
всех: глобальное здравоохранение, 
изменение климата, цифровизация, ки-
бербезопасность, возобновляемые ис-
точники энергии, стихийные бедствия, 
продовольственный и$ сельскохозяй-
ственный кризисы, морские исследова-
ния и$интеллектуальная мобильность. 
Научная дипломатия позволяет ин-
тегрировать научные исследования. 
В$ эпоху растущей геополитической 
напряженности возникает вопрос, не 
является ли научная дипломатия со-
юзником в$ борьбе с$ риском конфлик-
тов между великими державами. Не-
которые ученые сомневаются в$ этом. 
Наука и$совместная исследовательская 
работа, как утверждают эксперты, не 
являются панацеей от конфликтов 
и$ улучшения отношений между наци-

ями. Растущая напряженность в$отно-
шениях между двумя ведущими миро-
выми научными державами$— Китаем 
и$США$— показала, что это может быть 
именно так. Тем не менее, история про-
дуктивного научного сотрудничества 
между США и$ СССР дает некоторую 
надежду на то, что академический об-
мен может способствовать укреплению 
международного мира.

За последние десятилетия в$ на-
учной дипломатии были достигнуты 
большие успехи, но многие достижения 
в$ области международного научного 
сотрудничества могут оказаться под 
угрозой из-за политических тенденций. 
Глобализация значительно повысила 
значение науки и$техники для междуна-
родных отношений. Может возникнуть 
риск того, что так называемое разделе-
ние взаимосвязанных экономик может 
сократить пространство для научной 
дипломатии. Действительно, опасе-
ния по поводу новой холодной войны 
между США и$ Китаем тесно связаны 
с$ балансом научных сил между ними, 
а$ доступ к$ передовым технологиям 
является главным предметом спора. 
Подорвет ли это соперничество основу 
для продуктивной научной дипломатии 
еще предстоит выяснить. Очевидно, что 
научная дипломатия$— это уже не про-
сто территория самых богатых и$могу-
щественных стран мира. В$ближайшие 
годы будет прилагаться все больше 
усилий для привлечения талантов, уве-
личения научной отдачи и$повышения 
международного научного престижа 
стран по всему миру.

Нынешняя реальность заключается 
в$том, что серьезные проблемы, такие 
как изменение климата, являются 
коллективным бременем, слишком 
тяжелым для того, чтобы какое-либо 
отдельное государство могло спра-
виться с$ ним в$ одиночку. Независимо 
от размера, альянсов или исторической 
вражды, каждое государство должно 
участвовать в$глобальной мобилизации 
науки, которая способствует открыто-
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сти и$ценит сотрудничество в$решении 
общих задач. Для решения огромного 
количества глобальных проблем, с$ко-
торыми мы сталкиваемся, для стиму-
лирования диалога между людьми 
и$ создания партнерских отношений, 
направленных на устранение важней-
ших угроз существованию, междуна-
родное научное сотрудничество будет 
осуществляться в$полном соответствии 

с$истинным духом научной дипломатии. 
Научный прогресс ни в$коем случае не 
может быть националистическим. Он 
всегда будет зависеть от глобального 
доступа. Наука должна быть макси-
мально открытой. Вклад всех ученых, 
независимо от национальности и$ по-
литических конфликтов, необходим во 
времена, когда человечество сталкива-
ется с$глобальными вызовами.
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