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Успехи Союзной дипломатии идут параллельно с не прекращающейся эконо-

мико-политической дискуссией о целесообразности интеграционных процессов и о 
том, что суть российско-белорусских взаимоотношений имеет преимущественно по-
литический характер. Рассмотрены общие понятия публичной дипломатии, а также 
некоторые аспекты формирования единого научно-технологического пространства 
(ЕНТП) Союзного государства России и Беларуси (СГРБ). Исходя из мощного эконо-
мического и научного потенциала СГРБ, несомненных успехов в процессе коллегиаль-
ной работы братских стран в сфере НИОКР и публичной дипломатии, ожидается 
успешное разрешение заявленной проблематики. Для ускорения позитивных трендов 
необходима разработка механизмов стимулирования развития публичной дипломатии 
в контексте развития ЕНТП СГРБ.  
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Союзное государство России и Беларуси (далее – СГРБ), начавшее 

функционировать 26 января 2000 года, представляет собой: 1) молодое 
надгосударственное образование двух стран; 2) «старейшее» и наиболее 
успешное из действующих на сегодня интеграционных объединений на 
евразийском пространстве.  

Это позволяет говорить о том, что в формирующейся архитектуре 
евразийской интеграции Союз РФ и РБ представляет собой, во-первых, 
наглядную иллюстрацию успеха Союзной дипломатии, и, во-вторых,  
одну из ее «фундаментальных опор» [11], где «… единое политическое, 
военное, экономическое, валютное, таможенное, социально-культурное и 
рыночное пространство создавалось поэтапно с течением времени» [1, с. 
2], начиная с 6 января 1995 года, когда было подписано Соглашение о та-
моженном союзе России и Беларуси и с 8 декабря 1999 года, когда был 
подписан Договор о создании Союзного государства.  

Успехи Союзной дипломатии, тем не менее, не отменяют имеющую 
место и не прекращающуюся до сих пор экономико-политическую дис-
куссию, как о целесообразности интеграционных процессов, так и о том, 
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что «… квинтэссенция российско-белорусских взаимоотношений носит 
преимущественно политический характер» [1, с. 2]. 

Благодаря высокопрофессиональной дипломатической деятельности, 
основанной, в том числе, и на едином прошлом братских народов, инте-
грационные процессы России и Беларуси в условиях вызовов нового вре-
мени приобретают все более специфические и сложные, взаимосвязанные 
и взаимозависимые формы [3; 4; 13]. 

Одним из механизмов эффективного сотрудничества является реали-
зация совместных проектов и программ в промышленности, НИОКР, об-
разовании, культуре, и т.д. [7; 9; и др.]. Благодаря совместной деятельно-
сти получены «… уникальные по мировым стандартам результаты, со-
зданы сотни (тысячи) рабочих мест», «… гармонизировано и унифициро-
вано союзное законодательство», что в итоге принесло ощутимый и зна-
чимый социально-экономический и политический эффект [11, с. 18-19]. 

В то же время, как мы отмечали ранее [1; 13], потенциал экономиче-
ской интеграции СГРБ используется не в полной мере. Во многом это обу-
словлено тем, что публичная дипломатия как часть политического PR (или 
совокупность инструментов по формированию благоприятного имиджа 
страны в сознании иностранной аудитории) представляет собой довольно 
новый феномен, появившийся в России в 2000-2008 гг. и применяющийся 
в практике СГРБ также недавно. Кроме того, проблемы формирования 
единого научно-технологического пространства (далее – ЕНТП) СГРБ 
рассмотрены в доступной нам литературе весьма асимметрично. Наконец, 
публичное продвижение научных успехов СГРБ также является новым 
объектом исследования, недостаточно раскрытым в доступной нам лите-
ратуре. 

 Соответственно целью исследования явилось рассмотрение актуаль-
ной проблематики формирования единого научно-технологического про-
странства России и Беларуси в контексте публичной союзной дипломатии. 

Методы исследования 
Методологической основой исследования явились опубликованные в 

открытом доступе работы российских, белорусских и зарубежных ученых 
и практиков по проблемам формирования единого научно-технологиче-
ского пространства России и Беларуси в контексте публичной союзной 
дипломатии. 

1. Успехи публичной Союзной дипломатии 
Публичная дипломатия (англ. «public diplomacy») это термин, по-

явившийся впервые в 50-е годы ХХ века в США и подразумевавший, 
прежде всего, выгодное представление страны в глазах зарубежной обще-
ственности. Иными словами, это «форма международной политической 
адвокации», когда гражданские лица одной страны используют законные 
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средства взаимодействия с гражданскими лицами другой страны в целях 
обеспечения общественной поддержки проходящих по дипломатическим 
каналам дипломатических переговоров [14]. В этом контексте публичная 
демократия весьма перекликается с политическим маркетингом и «бе-
лым» политическим пиаром, подразумевающим формирование и поддер-
жание положительного странового имиджа без использования компро-
мата, порочащей имидж конкурента информации, и т.п. [8, с. 52-60, 61-
80]. 

Наиболее активно публичная демократия стала развиваться в США в 
70-е годы, а с развитием новых технологий (телевидение, радио) превра-
тилась в ключевой инструмент политики, включавший информационную 
пропаганду, обучение электоральных групп населения, а также распро-
странение политической культуры США посредством выставочно-ярма-
рочной и концертно-театральной деятельности, кино, и т.п.  К настоящему 
времени появилась цифровая дипломатия (англ. «digital diplomacy»), что 
позволило размещать радио- и телепередачи в сети Интернет, рассылать 
информацию через мобильные телефоны, распространять американскую 
литературу и кинофильмы в цифровом формате, выкладывать дискуссии 
в зарубежные блог-пространства, а также создавать персонифицирован-
ные страницы членов правительства США в социальных сетях [12]. 

В России о публичной дипломатии начали открыто говорить в 2000-
ые годы в связи с необходимостью доведения «…до широких кругов ми-
ровой общественности объективной и точной информации о ее пози-
циях по основным международным проблемам, внешнеполитических 
инициативах и действиях Российской Федерации, а также о достижениях 
российской культуры, науки, интеллектуального творчества». Сам термин 
«публичная дипломатия» появляется позже, в обновленной версии Кон-
цепции внешней  политики 2008 года: «В рамках публичной дипломатии 
Россия будет добиваться своего объективного восприятия в мире, разви-
вать собственные эффективные средства информационного влияния 
на общественное мнение за рубежом, обеспечивать усиление позиций 
российских средств массовой информации в мировом информационном 
пространстве, предоставляя им необходимую государственную под-
держку, активно участвовать в международном сотрудничестве в инфор-
мационной сфере, принимать необходимые меры по отражению информа-
ционных угроз ее суверенитету и безопасности». 

Наконец, к 2023 году раздел «Информационное сопровождение 
внешнеполитической деятельности Российской Федерации» был расши-
рен до семи пунктов: «В целях формирования объективного восприятия 
России за рубежом, укрепления ее позиций в мировом информационном 
пространстве, противодействия скоординированной антироссийской 
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пропагандистской кампании, осуществляемой на систематической основе 
недружественными государствами и включающей в себя дезинформацию, 
клевету и разжигание ненависти, а также обеспечения свободного доступа 
населения иностранных государств к достоверной информации Россий-
ская Федерация намерена уделять приоритетное внимание: 

1) доведению до максимально широкой иностранной аудитории 
правдивой информации о внешней и внутренней политике Российской 
Федерации, ее истории и достижениях в различных сферах жизнедеятель-
ности, иной достоверной информации о России; 

2) содействию распространению за рубежом информации, способ-
ствующей упрочению международного мира и взаимопонимания, разви-
тию и налаживанию дружественных отношений между государствами, 
укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в качестве 
объединяющего начала для всего человечества, а также повышению роли 
России в мировом гуманитарном пространстве; 

3) обеспечению защиты от дискриминации за рубежом и содействию 
в укреплении позиций в мировом информационном пространстве россий-
ских средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том 
числе отечественных цифровых информационных платформ, а также кон-
структивно настроенных по отношению к России средств массовой ин-
формации соотечественников, проживающих за рубежом; 

4) совершенствованию инструментов и методов информационного 
сопровождения внешнеполитической деятельности Российской Федера-
ции, в том числе повышению эффективности использования современных 
информационно-коммуникационных технологий, включая социальные 
сети; 

5) совершенствованию международных механизмов и норм регули-
рования и защиты деятельности средств массовой информации и массо-
вых коммуникаций, обеспечения свободного доступа к ним, создания 
и распространения информации; 

6) созданию благоприятных условий для деятельности иностранных 
средств массовой информации на территории России на основе принципа 
взаимности; 

7) дальнейшему формированию общего информационного простран-
ства Российской Федерации и государств – участников СНГ, наращива-
нию сотрудничества в информационной сфере с государствами, проводя-
щими конструктивную политику в отношении России». 

Что касается Беларуси, то с одной стороны, ряд авторов утверждает, 
что публичная дипломатия в стране практически не работает, а именно:  

«1. Роль средств массовой информации Республики Беларусь в про-
движении интересов белорусского государства на международной арене в 



 50 

настоящее время очень мала из-за отсутствия стратегии продвижения та-
ких интересов, и в первую очередь – отсутствия государственной страте-
гии.  

2. Ни руководство Республики Беларусь, ни средства массовой ин-
формации не разглашают интересы республики на международной арене. 

 3. Отсутствуют издания (спецпроекты), направленные на определен-
ных международных авторов» [6, с. 554].  

При этом, как утверждают С.Б. Никонов и А.В. Байчик, в стране есть 
ресурсы для реализации публичной дипломатии и «современные СМИ 
республики Беларусь готовы к этому. Для этого есть все возможности, но 
не видно позиции государства на ошибки, которые могут быть допущены 
журналистами, при освещении международных вопросов. Складывается 
такое впечатление, что интересы Республики Беларусь меняются в зави-
симости от конъектурных соображений, лиц, находящихся в правитель-
стве Республики Беларусь» [6, с. 553].  

В то же время, как отмечается в исследовании К.П. Боришполец [2, с. 
224], практика Союзной публичной дипломатии «… отличается большим 
спектром публичных инициатив по повышению привлекательности дву-
стороннего интеграционного проекта в глазах общественности, является 
формой сотрудничества, открытой для контактов с широкой международ-
ной средой и тем самым создает позитивный имидж российско-белорус-
скому партнерству». 

Более того, в публичной дипломатии СГРБ участвуют как официаль-
ные лица и лидеры братских стран, так и негосударственные акторы 
(СМИ, бизнес-сообщества, академические круги, общественность).  

Таким образом, совместное участие в публичной дипломатии госу-
дарственных, частных и общественных структур «… играют важную роль 
в создании позитивного имиджа российско-белорусского взаимодействия, 
выступают активными участниками различных проектов, способствую-
щих повышению авторитета СГРБ в глазах населения двух стран и за ру-
бежом» [2, с. 224]. 

В связи с вышеизложенным мы можем сделать вывод, что публичная 
дипломатия в СГРБ находится в стадии становления, поскольку единого 
мнения на этот счет в научных кругах не выработано, и дискуссии продол-
жаются.  

Одним из актуальных направлений конструктивного взаимодействия 
стран в плане публичной дипломатии является сфера науки и технологий. 

2. Формирование единого научно-технологического простран-
ства СГРБ 

Одной из стратегических задач, закрепленных в ст. 18 Договора о 
СГРБ, является формирование «единого научно-технологического 
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пространства» (далее – ЕНТП) России и Беларуси. В рамках СГРБ и для 
Российской Федерации, и для Республики Беларусь инновационное и 
научно-техническое сотрудничество имеют характер стратегической важ-
ности, и потому являются базисом для активного взаимодействия и интен-
сивного развития. Соответственно, в обеих странах принят ряд законода-
тельных актов, касающихся инновационного и научно-технического раз-
вития национальных экономик и отдельных отраслей до 2020 г. и пролон-
гированных до 2025 и 2030 гг. 

Создание и функционирование ЕНТП в Союзном государстве пред-
полагает разработку системных подходов и механизмов, содействующих 
реализации основных положений нормативных актов в сфере научно-тех-
нической политики РФ и РБ.  В данной связи « … планируется объедине-
ние и развитие научно-технических потенциалов Беларуси и России, 
включая национальные инновационные системы, в интересах ускорен-
ного использования достижений науки и технологий в инновационной де-
ятельности и последовательного роста на [7, с. 29]. Сопоставить научно-
технологический потенциал братских стран можно, исходя из данных, 
представленных в таблице. 
 

Индикаторы уровня научно-технологического потенциала России и Беларуси 
Индикаторы 2016 2017 2018 2019 2020 

Наукоемкость  ВВП,%      
0,5 0,58 0,60 0,59  Республика  Беларусь 

1,1 Российская Федерация 1,1 1,11 1,0 1,04 

Число организаций, выполнявших научные 
исследования и разработки, в расчетена1млн-
чел. 

     
     
     

45,5 48,0 48,2 48,9 48,1 Республика Беларусь 
Российская Федерация 146,8 146,9 146,8 146,7 146,2 

Численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, в расчете на 
1 занятого, чел. 

     
     
     

0,59 0,61 0,63 0,64 0,59 РеспубликаБеларусь 
Российская Федерация 0,94 0,93 0,90 0,91 0,91 

Доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в валовом 
внутреннем продукте, % 

     
     
     

35,7 36,5 38,0 39,9 — Республика Беларусь 
Российская Федерация 21,3 21,8 21,3 21,8 — 

Составлено по: [7, с. 28]. 
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Ожидается, что интеграция России и Беларуси в сфере инновацион-
ного и научно-технического сотрудничества будет весьма эффективной, 
что обусловлено следующими основными факторами: 

1. Общая стратегия интеграции на основе единства целеполагания. 
2. Формирование локальных, региональных, национальных и союз-

ного рынков интеллектуальных продуктов, в том числе – инновационных 
и высокотехнологичных товаров и услуг. 

3. Систематический обмен и тиражирование лучших практик созда-
ния, развития и гармонизации нормативно-правовой базы в сфере 
НИОКР. 

4. Формирование единой информационной базы и систематический 
обмен данными на локальном, региональном, национальном и союзном 
уровнях. 

5. Сохранение национальной и союзной экономической, политиче-
ской и информационно безопасности.  

6. Создание условий для академической и студенческой мобильно-
сти, организация систематического обмена опытом в сфере обучения и 
НИОКР, формирование союзных научных школ, и др. [10, с. 263-264]. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сказать, что Союзное госу-
дарство имеет хорошие перспективы для научно-технологического разви-
тия и инновационного сотрудничества. Приоритетными направлениями, 
согласно известному Постановлению о ЕНТП, являются следующие семь:  

1. Координация различных видов деятельности в сфере НИОКР. 
2. Согласование единой системы ключевых индикаторов развития 

ЕНТП. 
3. Определение форм, условий и механизмов научно-технического 

сотрудничества и коммерциализации результатов деятельности. 
4. Анализ и гармонизация законодательства в сфере НИОКР двух 

стран. 
5. Формирование единой системы информатизации и информацион-

ного обеспечения сферы НИОКР. 
6. Совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества в 

сфере НИОКР. 
7. Реализация совместных программ, проектов и мероприятий в сфере 

НИОКР. 
Ключевым механизмом формирования ЕНТП Союзного государства 

является разработка и реализация совместных программ и проектов в об-
ласти НИОКР. В условиях активизации индустриального развития нацио-
нальных экономик, особенно актуально развитие таких направлений 
научно-технологического и инновационного сотрудничества РФ и РБ, как:  
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«– в области науки и техники – новые материалы, индустрия наноси-
стем и материалов, медицина и фармация, живые системы, информаци-
онно-телекоммуникационные системы и технологии, рациональное при-
родопользование, новые источники энергии, энергетика и энергосбереже-
ние, безопасность и противодействие терроризму; 

– в области технологий – производство и переработка сельскохозяй-
ственного сырья, ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии 
производства конкурентоспособной продукции, промышленные биотех-
нологии, безопасность и контроль качества сельскохозяйственного сырья 
и пищевых продуктов» [7, с. 29-30]. 

Начиная с 1998 года, и по 2021 год было реализовано около 60-ти 
совместных программ в самых разнообразных отраслях знания и сферах 
деятельности. При этом непосредственное участие принимали Российская 
Академия Наук (РАН) и Национальная академия наук (НАН) Беларуси, а 
также НИЦ «Курчатовский институт», МГУ, Объединенный институт 
ядерных исследований и др.  Финансирование вышеназванных научно-
технических программ предусмотрено бюджетом СГРБ и составляет 
3423,4 млн. руб., где на долю Беларуси приходится почти 35 % (1194,3 
млн. руб.), а на долю России – 65% (2229,1 млн. руб.) [7, с. 30]. Российские 
ученые и исследователи являются главными партнерами во многих иссле-
дованиях и разработках Республики Беларусь. В активной разработке 
находится ряд новых проектов, где шесть из них в очень высокой степени 
готовности («Преодоление», «Аддитивность», «Ускоритель-СПР», 
«Союз-Биомембраны», «Комплекс-СГ», «Интелавто») [7, с. 30].  Осо-
бенно большие перспективы прогнозируются в атомной энергетике, а 
также – таких инновационных разработках, как: новые виды транспорта 
(водородные двигатели), квантовые технологии, новые вакцины, и т.п. [4].  

Необходимо отметить, что ежегодно СГРБ демонстрирует успех 
межгосударственной модели интеграции. Союзная модель в 2023 г. поз-
волила во многом нивелировать негативное воздействие санкционного 
давления Запада. Идет рост товарооборота, согласованы внешнеполитиче-
ские действия, а оборонная политика позволяет ослабить источники воен-
ных угроз с Запада. Политические переговоры, публичная дипломатия су-
щественно компенсируют конкуренцию хозяйствующих субъектов. 

Более того, по итогам 2023 г. СГРБ удалось сформировать суще-
ственный задел для развития реального сектора экономики братских 
стран. Реализация 28 союзных программ, утверждение 120 новых союз-
ных задач  и разработка интеграционного пакета документов сотрудниче-
ства на 2024 – 2026 гг. стали возможны исключительно вследствие ис-
пользования регулярных двусторонних механизмов: межведомственного, 
межрегионального и межпарламентского сотрудничества, которые 
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подкреплялись и дипломатией самих президентов – лидеров РФ и РБ. 
Например, если президенты подключаются к межрегиональному сотруд-
ничеству, то ожидаемо растет и производственная кооперация. 

Иными словами, наблюдается явный успех публичной дипломатии в 
сфере научно-технического сотрудничества и формирования ЕНТП. 

Заключение  
Учитывая мощный экономический и научный потенциал Союзного 

государства, а также несомненные успехи России и Беларуси в процессе 
коллегиальной работы в сфере НИОКР и публичной дипломатии, есть все 
основания надеяться, что по мере дальнейшего развития Союза братских 
стран все проблемы и противоречия будут успешно разрешены.  

Для ускорения получения положительных результатов по заявленной 
проблематике необходима разработка механизмов стимулирования разви-
тия публичной дипломатии и в контексте развития единого научно-техно-
логического пространства Союзного государства. 
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