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Abstract. The article presents promising areas of intensification of interregional 

cooperation in the field of science, regional specifics of scientific cooperation in modern 

conditions, a framework description of the format of interaction is proposed. 

 

Пандемия новой коронавирусной инфекции и последующая 

геополитическая нестабильность обусловили кардинальные изменения 

в реализации программ и проектов по нетворкингу во всех сферах, в 

том числе и науке, многие из которых были остановлены. Прекращено 

членство Российской Федерации в ряде межгосударственных органов 

(например, в Совете государств Балтийского моря). 

 Научные мероприятия вследствие противоэпидемиологических 

ограничений преимущественно были перемещены в онлайн среду, что 

положительно сказалось на их количестве, но негативно на качестве 

взаимодействия. Недоступность очного формата работы повлияла на 

появление платформ «открытой науки» – ресурсов, объединяющих 

исследования и предоставляющих доступ к научной инфраструктуре 

различных стран и регионов. Однако процесс глобальной научной 

интеграции в цифровом пространстве был прерван ввиду 

переформатирования политической парадигмы международного 

сотрудничества. 
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События последнего времени помимо контекста борьбы с 

коронавирусной инфекцией актуализируют необходимость переоценки 

направлений, форм и методов сетевого сотрудничества российских 

научных организаций с зарубежными партнерами, с позиции защиты 

национальных интересов и выработки эффективных ответов на 

экономические, социальные и экологические вызовы нового периода. 

Ужесточение условий диалога с научными, общественными 

организациями, представителями органов власти, представляющими 

европейские страны на фоне усиливающихся интеграционных 

тенденций на постсоветском пространстве, а также динамика 

внутринациональных изменений, сопряженных с формированием 

системы публичной власти и сосредоточением усилий на достижении 

целей национального развития обуславливают необходимость 

разработки собственных инструментов организации расширенного 

научного взаимодействия. Дополнительным аргументом в пользу 

развития новых форм научной кооперации является почти полная 

остановка участия российских научных организаций в европейских 

научных сетевых организациях и принципиальные расхождения по 

приоритетным тематикам исследований. 

При этом, программы приграничного сотрудничества, иные 

инструменты добрососедства со странами Европейского союза за 

длительное время успешной реализации сформировали эффективные 

модели организации взаимодействия и сотрудничества, которые могут 

быть положены в основу проектирования аналогичных программ для 

участников из числа стран СНГ и субъектов Российской Федерации. 

Существующие программы, объединяющие как ученых, так и 

представителей органов власти, бизнеса носят несистемный и 

нерегулярный характер и не могут быть компенсированы 

инициативами по академической мобильности. 

Глобальные вызовы, с которыми столкнулось человечество, 

подчеркнули значимость научного и технологического развития. Для 

того, чтобы оказать поддержку науке на федеральном уровне 2021 год 

в Российской Федерации был объявлен Годом науки и технологий. 

Президент РАН, подводя итого этого года, отметил, что результатами 

стало не только точечное развитие научных центров, но и «общее 

повышение престижа науки» [1]. Для российских вузов важным 

результатом стала возможность реализации проектов в рамках научно-

образовательных центров, в которых возможно налаживание связей 

между конкретными заказчиками и учеными, которые могут создать 

новый конкурентный продукт. Общие положительные результаты 2021 
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г. привели к тому, что 2022-2031 годы в Российской Федерации 

объявлены Десятилетием науки и технологий.  

Очевидно, что взаимодействие возможно и актуально не только в 

формате вуз-бизнес, вуз-вуз, но и регион-регион. В Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации [2] также 

содержится указание на целесообразность развития механизма научной 

дипломатии.  Для содействия реализации стратегии на федеральном и 

региональном уровнях, формированию единой региональной научной 

повестки, сохранению единства научного пространства был создан 

Совет по региональной политике РАН. Как отмечает его глава 

академик РАН Сергеев А.М. «в последнее время активизировались 

отношения не только с представителями науки в регионах, но и с 

администрацией, мы видим заинтересованность в совместных 

проектах, востребованность РАН» [3].  

В частности, сформирован вполне конкретный запрос на 

экспертное по вопросу проведения муниципального реформирования в 

рамках включения органов местного самоуправления в систему 

публичной власти. Изучение пространственной специфики, 

экономических, социальных эффектов, проблем кадрового 

обеспечения местного самоуправления с учетом положений 

законопроекта № 40361-8 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в единой системе публичной власти» является 

актуальной научной задачей. 

Активно развивается межрегиональное научное сотрудничество, 

эффекты от которого мы наблюдаем не только в научно-

образовательной сфере, но и в области совершенствования 

методологических основ стратегического планирования, повышения 

эффективности системы управления. 

Если межрегиональное научное сотрудничество в целом 

обеспечено действенными механизмами и инструментами, то 

необходимость создания новых международных платформ и форматов 

взаимодействия, в частности, в рамках Союзного государства, 

признается как экспертным сообществом, так и органами власти. В 

частности, в аналитическом отчете Института Европы РАН [4] 

подчеркивается, что «утвержденные союзные программы не включают 

механизмов активизации гуманитарной интеграции. Сотрудничество 

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в сфере 

культуры, образования и науки часто стагнировало в предыдущие 

годы, уступая инициативу гуманитарному влиянию со стороны 

внешних игроков. Необходимо наполнение реальным содержанием 

положений Договора о Союзном государстве в части формирования 
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общего научного пространства, обеспечения согласованной политики 

в вопросах культуры, науки и образования. Сегодня в данной сфере 

развивается ряд успешных совместных общественных инициатив, 

однако необходимы системные меры». 

Региональное взаимодействие в сфере науки имеет значительный 

потенциал развития не только в рамках Союзного государства, но и в 

контексте Россия – АСЕАН: в феврале 2022 года состоялась церемония 

открытия Года научно-технического сотрудничества. 

Запланированные мероприятия охватывают естественные науки, 

медицину и промышленность, но также экономику, социальную сферу 

и инновации [5]. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, 

взаимодействие со странам-членами АСЕАН в вопросе кооперации в 

наукоемких, высокотехнологичных отраслях, которые способны 

обеспечить инновационный прорыв экономики, продолжается. 

В целом, значимость международных научных связей для 

укрепления российской науки не может быть подвергнута сомнению. 

Следует отметить, что не только теоретические изыскания, но и 

практика управленческой деятельности может стать предметом 

научного сотрудничества на межгосударственном и межрегиональном 

уровнях.  

На основании вышесказанного, целесообразной представляется 

адаптация программ приграничного сотрудничества, региональных 

программ международного сотрудничества, утративших актуальность 

к современным условиям и приоритетам Российской Федерации в 

сфере импортозамещения. 

В частности, свою эффективность доказали программы 

международного обмена, не дублирующих, но дополняющих 

программы академической мобильности, за счет включения в состав 

участников программы представителей науки, бизнеса, 

государственных и муниципальных служащих. Стажировки могут 

быть посвящены различным тематикам, например: «климатическая 

повестка регионального развития», «перспективы развития местного 

самоуправления», «цифровизация государственного и муниципального 

управления», «последствия и эффекты агломерационного развития 

территорий» и пр. Участие в подобных мероприятиях молодых 

исследователей, управленцев, предпринимателей обеспечит 

формирование нового контура сетевого взаимодействия, создаст 

основу для реализации долгосрочных совместных проектов и окажет 

мотивирующее действие, побуждающее к инициативным проектам и 

решениям в новых внешних условиях социально-экономического 

развития. 
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