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Abstract. Introduction. The article examines cooperation between Russia and the US on Arctic research in
the context of the Ukrainian crisis. One of the accompanying tasks is to study the motivations of both sides for
continuing such cooperation. Methods and materials. The article uses the so-called liberal intergovernmental
approach as a research method, aiming to explain the reasons for cooperation between countries with different
socio-political structures and national interests on the world stage. The empirical basis for the study was the
documents of international organizations, US and Russian state institutions, as well as research organizations in
Russia and the US involved in the study of the Arctic. Analysis. The article demonstrates that currently there are
four main levels of US-Russian scientific cooperation in the Arctic: interpersonal (individual), institutional
(between various Russian and American organizations), state (government exchange programs), and international
(within the framework of multilateral organizations of a global and regional nature). Results. It is concluded that
despite the unfriendly actions taken by the US against Russian scientists and organizations, the “mechanism of
interdependence” created in previous years did not allow to completely interrupt scientific ties between these
countries. Both sides are well aware of the value of cooperation in this area and therefore try to maintain certain
channels of interaction. Natural science topics (climate change, meteorology, environmental protection,
biodiversity conservation, oceanology, glaciology, etc.) dominate the priorities of US-Russian scientific
cooperation in the Arctic. However, socio-humanitarian and interdisciplinary issues (local communities,
indigenous peoples, gender studies, urban development and planning, etc.) have recently become increasingly
important. The authors believe that scientific cooperation between Russia and the US in the Arctic will revive as
the international situation and bilateral relations between the two countries normalize after the settlement of the
Ukrainian conflict. Authors’ contribution. V.N. Konyshev: Introduction and Analysis. A.A. Sergunin: Abstract,
methods and materials, results, and design of the scientific apparatus.
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Аннотация. Введение. В статье изучаются основные формы и направления сотрудничества между
Россией и США в области арктических исследований в условиях нынешней геополитической напряженности
между РФ и «коллективным Западом». Одной из сопутствующих задач является изучение мотивации обеих
сторон в продолжении такого сотрудничества. Методы и материалы. В статье в качестве исследовательско-
го метода использован так называемый либеральный межправительственный подход, который нацелен на
объяснение причин сотрудничества между странами, имеющими различные общественно-политическое
устройство и национальные интересы на мировой арене. Эмпирической базой для исследования послужили
документы международных организаций, государственных учреждений России и США, а также российских
и американских научно-образовательных организаций, вовлеченных в изучение Арктики. Анализ. В статье
показано, что в настоящее время имеются четыре основных уровня российско-американского научного
сотрудничества в Арктике – межличностный (индивидуальный), институциональный (между различными
российскими и американскими организациями), государственный (правительственные программы обмена)
и международный (в рамках многосторонних организаций глобального и регионального характера). Резуль-
таты. Делается вывод, что несмотря на недружественные действия, предпринятые США в отношении рос-
сийских ученых и организаций, занимающихся арктическими исследованиями, созданный в предшествую-
щие годы «механизм взаимозависимости» не позволил полностью прервать научные связи между российс-
кими и американскими арктиковедами. Обе стороны хорошо понимают всю ценность сотрудничества в этой
области и потому стараются сохранить определенные каналы взаимодействия. Среди приоритетов российс-
ко-американского научного сотрудничества в Арктике преобладает естественнонаучная тематика (измене-
ние климата, метеорология, охрана окружающей среды, сохранение биоразнообразия, океанология, гляцио-
логия и пр.). Однако в последнее время все большее значение приобретает социо-гуманитарная и междис-
циплинарная проблематика (местные сообщества, коренные народы, гендерные исследования, городское
развитие и планирование и пр.). Авторы выражают надежду на то, что российско-американское научное
сотрудничество в Арктике возродится по мере нормализации международной обстановки и двусторонних
отношений между Россией и США после урегулирования украинского конфликта. Вклад авторов. В.Н. Ко-
нышев написал разделы статьи: введение, анализ. А.А. Сергунин – аннотацию, методы и материалы, резуль-
таты и выводы, а также оформил научный аппарат.

Ключевые слова: Россия, США, Арктика, научное сотрудничество, геополитическая турбулентность.
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Введение. С началом украинского кри-
зиса в 2014 г. арктическое научное сотруд-
ничество не пострадало от западных санк-
ций против России. Более того, оно продол-
жало довольно активно развиваться. В рам-
ках Арктического совета (АС) была созда-
на целевая группа под председательством
американского и российского представите-
лей, которая подготовила текст Соглашения
об укреплении международного арктическо-
го научного сотрудничества, заключенного
в мае 2017 г. восемью членами АС [5]. Прав-
да, его имплементация была затруднена мно-
гочисленными бюрократическими и иными
(включая коронавирусные ограничения) пре-
пятствиями еще до начала российской спе-

циальной военной операции (СВО) на Укра-
ине в 2022 г. [15].

Реальные проблемы для российско-аме-
риканского научного сотрудничества в Арк-
тике начались именно после начала СВО.
Практически все основные региональные и
международные институты, по линии которых
осуществлялись научные исследования – АС,
Совет Баренцева / Евроарктического региона
(СБЕР), Международный арктический науч-
ный комитет (МАНК), Университет Арктики,
Международный географический союз и пр., –
выступили с заявлениями, осуждающими
СВО и, кроме МАНК, прекратили сотрудни-
чество с российскими партнерами. В сентяб-
ре 2023 г. Россия вышла из СБЕР. Некоторые
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американские университеты и научно-иссле-
довательские институты (НИИ) разорвали
партнерские связи с российскими научно-об-
разовательными учреждениями и вышли из
совместных проектов [4, с. 102; 6].

На фоне этих событий может сложить-
ся впечатление, что российско-американское
научное сотрудничество в Арктике полностью
прекратилось. Однако на практике дело об-
стоит вовсе не так пессимистично, как мо-
жет показаться. В задачи данного исследо-
вания входит идентификация и изучение ос-
новных форм и направлений сотрудничества
между РФ и США в области арктических ис-
следований в условиях нынешней междуна-
родной напряженности. Одной из сопутству-
ющих задач является изучение мотивации
обеих сторон в сохранении и продолжении та-
кого сотрудничества.

Методы и материалы. В статье в ка-
честве исследовательского метода использо-
ван так называемый либеральный межправи-
тельственный подход (ЛМП), который наце-
лен на объяснение причин сотрудничества
между странами, имеющими различные об-
щественно-политическое устройство и наци-
ональные интересы на мировой арене. В рам-
ках ЛМП, автором которого считают амери-
канского политолога Э. Моравчика, выделя-
ют три основных уровня формирования интег-
рационных импульсов [12].

Первый уровень называется формирова-
нием внутренних предпочтений (или внут-
ренним спросом). То есть на этом уровне изу-
чается, как на процесс интеграционных пред-
почтений оказывают влияние различные внут-
ригосударственные акторы, включая группы
интересов, под которыми в нашем случае по-
нимаются, прежде всего, академические со-
общества РФ и США, заинтересованные в со-
вместных арктических исследованиях.

Второй уровень – это межгосудар-
ственный торг (или предложение), приво-
дящий к выработке общих решений, компро-
миссов, которые достигаются иногда слож-
ным путем и удовлетворяют далеко не всех
участников процесса. Так, даже русофобски
настроенные круги в США все же вынужде-
ны согласиться на сотрудничество с Россией
в определенных областях арктических иссле-
дований, потому что не могут обойтись без

нее, например, в таких областях, как выработ-
ка климатической стратегии, метеопрогнозы,
сохранение биоразнообразия, динамика поляр-
ного льда и пр.

Последний, третий, уровень – наднаци-
ональные институты. Государства, создав-
шие их, по мнению Э. Моравчика, заинтере-
сованы в дальнейшем существовании этих
институтов, так как, во-первых, будучи раз
созданными, они экономят время и усилия на
переговорах и облегчают достижение новых
соглашений. Во-вторых, они помогают нацио-
нальным правительствам добиться большей
автономии от требований своих граждан, так
как всегда могут оправдать свои действия
«высшими интересами» наднациональных
структур. В-третьих, сами наднациональные
институты заинтересованы в продолжении
своего существования и потому волей-нево-
лей содействуют сотрудничеству между го-
сударствами, создавшими их. Так, целый ряд
международных учреждений – МАНК, Все-
мирная метеорологическая организация
(ВМО), Межправительственная группа экс-
пертов по изменению климата (МГЭИК),
Международная морская организация (ММО),
Программа по охране окружающей среды
(ПООС) ООН, Программа по развитию ООН
(ПРООН) и др. – не прерывали сотрудниче-
ства с Россией после начала СВО.

Основные источники включают в себя
документы международных организаций, за-
нимающихся арктическими исследованиями,
государственных учреждений России и США,
курирующих эту область научной деятельно-
сти, а также российских и американских на-
учно-образовательных организаций, вовлечен-
ных в изучение арктического региона.

Анализ. Если в соответствии с ЛМП
двигаться «снизу вверх» по факторам интег-
рационных устремлений, то первым уровнем,
на котором сохраняется и продолжает разви-
ваться арктическое сотрудничество, являют-
ся межличностные отношения, то есть взаи-
модействие между отдельными российскими
и американскими учеными, которые не пре-
рывали своего сотрудничества после начала
СВО. Мотивацией для продолжения подобно-
го сотрудничества является стремление уче-
ных из обеих стран сохранить достигнутые
результаты, которые, как правило, являются
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следствием долгосрочных проектов. Следу-
ет отметить, что американское правительство
и отдельные университеты и НИИ негласно
поощряют подобного рода сотрудничество,
хотя и выступают за прекращение партнерств
на институциональном уровне. Так, например,
известный американский специалист в обла-
сти арктической научной дипломатии П. Бер-
кман имеет опыт многолетнего сотрудниче-
ства с МГИМО МИД РФ, особенно с профес-
сором А.Н. Вылегжаниным [7]. Это партнер-
ство сохраняется и после начала СВО: П. Бер-
кман по-прежнему участвует в научных кон-
ференциях, организуемых российскими
организациями, и публикует совместные ра-
боты с российскими учеными. Ряд российс-
ких исследователей из МГУ и СПбГУ по-пре-
жнему участвуют в проекте по устойчивости
арктических городов, финансируемом Наци-
ональным научным фондом США и руково-
димом Университетом Дж. Вашингтона [11].
Проект был начат еще в 2021 г. и рассчитан
до 2025 года.

Второй уровень – институциональный.
Далеко не все американские университеты и
НИИ разорвали связи со своими российски-
ми партнерами. Дело в том, что, в отличие от
Европы, где практически все научно-образо-
вательные учреждения являются государ-
ственными и потому вынуждены подчинять-
ся указам из соответствующих министерств,
в США многие университеты являются час-
тными или находятся в ведении штатов, что
обусловливает их бóльшую независимость от
федерального правительства. Конечно, они
вынуждены прислушиваться к рекомендаци-
ям из Вашингтона, но определенная свобода
действий у них сохраняется.

Так, Стэнфордский, Ратгеровский, Аме-
риканский университеты, Университет Тафта,
Мидлберийский институт международных
исследований в Монтерее не стали разрывать
свои связи со своими российскими партнера-
ми. Президент Ассоциации американских уни-
верситетов Б. Снайдер выступила против ини-
циативы конгрессмена Э. Суолвелла, демок-
рата от Калифорнии, прекратить всякое со-
трудничество с Россией в сфере науки и об-
разования, включая высылку российских сту-
дентов из страны в отместку за «агрессию»
РФ против Украины [6]. Сохраняются связи и

между Арктической научно-исследовательской
ассоциацией США и Российским государствен-
ным гидрометеорологическим университетом,
входящим в эту ассоциацию с 2016 г. [3].

Определенные каналы сотрудничества с
Россией сохраняются и на уровне федераль-
ного правительства США. Так, Вашингтон не
стал приостанавливать так называемую Ар-
ктическую инициативу Фулбрайта, которая
нацелена на привлечение молодых ученых-
арктиковедов из стран-членов АС, включая
Россию. В третьем наборе этой программы
приняли участие два российских исследова-
теля, которые, наряду с другими участника-
ми, явились авторами итогового доклада, вы-
шедшего в апреле 2023 г., то есть через год
после начала СВО [13]. В рамках общей про-
граммы Фулбрайта до 2023 г. российские ис-
следователи разных возрастных категорий
регулярно получали стипендии на изучение
арктической проблематики. Один из авторов
этой статьи провел 2022/2023 учебный год,
преподавая и осуществляя научные исследо-
вания в Университете Аляски (г. Фэрбенкс)
по программе Фулбрайта. К сожалению, офис
Фулбрайта в Москве был закрыт в 2023 г., и
этот канал сотрудничества между российски-
ми и американскими учеными был утрачен на
неопределенное время.

Соглашение об укреплении арктическо-
го научного сотрудничества 2017 г. не аннули-
ровано и при желании правительства США
может послужить правовой основной для со-
вместных российско-американских проектов
на Крайнем Севере.

Четвертый уровень – взаимодействие
между российскими и американскими уче-
ными в рамках международных организаций.
Как уже отмечалось, ряд международных
организаций, прежде всего, входящих в сис-
тему ООН – ПРООН, ПООС ООН, ММО,
МГЭИК, ВМО и пр., – не прекращали сотруд-
ничества с Россией даже после начала СВО.
Так, американские и российские исследова-
тели совместно работают в составе Между-
народной обсерватории по выбросам метана
ПРООН [16]. Они также принимали участие
в подготовке докладов МГЭИК по изменению
климата 2022 и 2023 гг. [8; 9].

Российские и американские представите-
ли входят в руководящие органы МАНК, во все
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пять рабочих групп комитета и рабочую груп-
пу по выработке его стратегии [10]. Российс-
кие и американские ученые принимают учас-
тие в индивидуальном качестве и организуют
совместные секции на ежегодных Неделях
арктической науки (НАН), спонсируемых
МАНК. Лишь единожды, в марте 2022 г., рос-
сийские арктиковеды не были допущены к уча-
стию в НАН в г. Тромсе по инициативе нор-
вежского оргкомитета конференции.

Исследователи из России и США сотруд-
ничают в рамках ряда региональных органи-
заций по рыболовству, охватывающих морские
арктические регионы, – Североатлантической
организации по рыболовству, Комиссии по анад-
ромным рыбам северной части Тихого океана,
Конвенции о сохранении ресурсов минтая и
управлении ими в центральной части Беринго-
ва моря, Рабочей группе по океанам и рыбо-
ловству Азиатско-Тихоокеанского экономичес-
кого сотрудничества и пр. [14].

Результаты и выводы. Несмотря на
недружественные действия, предпринятые
США (и «коллективным Западом» в целом) в
отношении российских ученых и организаций,
занимающихся арктическими исследования-
ми, созданный в предшествующие годы «ме-
ханизм взаимозависимости» не позволил пол-
ностью прервать научные связи между рос-
сийскими и американскими арктиковедами.
Обе стороны прекрасно понимают всю цен-
ность сотрудничества в этой области и пото-
му стараются сохранить определенные кана-
лы взаимодействия. Особенно важно это со-
трудничество для американского научного со-
общества, ибо Россия контролирует 40 % ар-
ктического пространства, имеет в своей арк-
тической зоне разветвленную сеть полярных
станций и пунктов метеонаблюдений, а также
большой научно-исследовательский флот, по-
зволяющий проводить уникальные морские
исследования в Северном Ледовитом океане,
чем не могут похвастаться США.

В ходе исследования были идентифици-
рованы четыре основных уровня сотрудниче-
ства, действующие в настоящее время, – меж-
личностный (индивидуальный), институцио-
нальный, государственный (правительствен-
ные программы обмена) и международный
(в рамках многосторонних организаций гло-
бального и регионального характера).

Среди приоритетов научного сотрудни-
чества России и США преобладает есте-
ственнонаучная тематика (изменение клима-
та, метеорология, охрана окружающей среды,
сохранение биоразнообразия, океанология, гля-
циология и пр.). Однако в последнее время в
число этих приоритетов вошла социогумани-
тарная и междисциплинарная проблематика
(местные сообщества, коренные народы, ген-
дерные исследования, городское развитие и
планирование и пр.). Большое внимание ста-
ло уделяться такой относительно новой теме,
как арктическая научная дипломатия, в кото-
рой стали видеть еще одну возможность (ка-
нал) международного сотрудничества в ны-
нешних сложных условиях [1; 2; 4].

Остается надеяться, что, учитывая на-
копленный в предыдущие годы значительный
потенциал, российско-американское научное
сотрудничество на Крайнем Севере возродит-
ся по мере нормализации международной об-
становки и двусторонних отношений между
Россией и США после урегулирования укра-
инского кризиса.
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