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Ключевые выводы

В последние годы наблюдается всплеск 

интереса к будущему науки, появляется 

целый ряд соответствующих исследова-

ний. Это связано с признанием ключевой 

роли науки не  только в мировом социаль-

но-экономическом развитии и достижении 

конкурентоспособности отдельных стран 

и компаний, но и в поиске эффективных 

ответов на  глобальные вызовы современ-

ности. 

В монографии рассмотрены актуальные 

тенденции мировой науки, структу- 

рированные по основным блокам,  

определяющим ее развитие (исследо- 

вательский цикл, акторы науки,  

ресурсы, кадры, результаты, политика).  

Выявление и экспертная экстраполяция  

трендов проведены с учетом мега-

трендов – крупномасштабных эконо-

мических, социальных, политических, 

технологических и природных сдвигов, 

радикально трансформирующих все 

сферы жизни и деятельности человека, 

включая науку. Еще одним источником 

данных, представленных в книге, стали 

результаты опроса ведущих россий-

ских и зарубежных ученых и интервью 

с экспертами, проведенного авторами 

в 2022 г. 

Мегатренды оказывают существенное влияние  
на динамику мировой науки

Социальные мегатренды

Рост численности и старение населе-

ния планеты, усиление неравномерно-

сти этих процессов между регионами 

и странами ограничивают приток в нау- 

ку молодежи, обостряют глобальную 

конкуренцию за таланты. Акценты 

в различных областях науки смещаются 

к проблемам физического и психиче-

ского здоровья человека, активного 

долголетия, социального благополучия. 

В свою очередь, успехи в области циф-

ровизации, применения искусственного 

интеллекта (ИИ), клонирования, геном-

ного редактирования и других новых 

технологий обуславливают усиление 

внимания общества к этическим аспек-

там научно-технологического развития. 

Получает распространение концепция 

ответственных исследований и иннова-

ций, предусматривающая всестороннее 

рассмотрение возможных социальных, 

экономических, правовых и других эф-

фектов научной деятельности, что край-

не важно, в частности, для определения 

приоритетов государственной политики 

и диалога с обществом.
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Экономические мегатренды

Все бóльшую актуальность приобретают 

вопросы трансформации сложившихся 

цепочек создания стоимости, торговых 

и логистических связей под влиянием 

процессов деглобализации и регио-

нализации, социально-экономических 

потрясений (в том числе пандемии) 

и геополитической напряженности. 

Вокруг крупных экономик и региональ-

ных объединений формируются емкие 

рынки, усиливается национальный и ре-

гиональный протекционизм, цепочки 

создания стоимости и торговые потоки 

переориентируются на географические 

зоны, менее подверженные политиче-

ским рискам.

Актуализируются вопросы устойчиво-

го роста экономики, чему способствуют 

научно-технологический прогресс в целом 

и успехи в прорывных технологических 

направлениях (ИИ и машинном обучении, 

робототехнике, аддитивных технологиях, 

синтетической биологии и др.), а также 

значительное повышение объемов финан-

сирования исследований и разработок 

(ИР), ориентированных на цели устойчи-

вого развития.

Политические мегатренды

В связи с усилением неопределенности 

и непредсказуемости глобальных по-

литических и экономических процессов 

повышаются требования к эффективности 

государственных инструментов и институ-

тов. Страны – лидеры по объему внутрен-

них затрат на исследования и разработки 

(ВЗИР) продолжат играть ведущую роль 

в мировом развитии, задавать «правила 

игры» на конкурентных технологических 

рынках. 

Международная кооперация останется 

необходимым условием для развития 

науки как на глобальном, так и на нацио- 

нальном уровне независимо от текущей 

геополитической ситуации. Разрыв меж-

дународных связей с большой вероят-

ностью приведет к снижению качества 

исследований, падению доверия к науке 

со стороны субъектов экономики и об-

щества.

В условиях обострения глобальной 

конкуренции страны, располагающие 

необходимыми ресурсами, стремятся 

к обеспечению технологического су-

веренитета. Происходит своего рода 

политизация технологий, а зачастую 

и технологического развития в целом, 

с целью смягчения или даже исключения 

влияния конкурентов на критическую 

инфраструктуру. Перед учеными ста-

вятся задачи по разработке технологий 

для решения социально-экономических 

и политических вопросов в своих стра-

нах. На этом фоне формируются соперни-

чающие техноэкономические блоки – со-

общества государств, ориентированные 

на технологического лидера. Собствен-

ную мощную научно-технологическую 

платформу с атрибутами, позволяющими 

формировать техноэкономические блоки, 

имеют объединенная Европа, США, Ки-

тай и Россия. 
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Технологические мегатренды

Сквозным технологическим мегатрен-

дом, меняющим систему глобальной 

науки, является цифровизация: разви-

ваются новые методы и инструменты 

проведения ИР, собираются большие 

массивы данных и сокращаются сроки 

их обработки, зарождаются перспек-

тивные области научного поиска. 

Благодаря трансграничным информа-

ционным потокам снижаются времен-

ны́е затраты на проведение между-

народных исследований, повышается 

их эффективность, обеспечивается 

широкий доступ к знаниям и научной 

информации.

Растут потребности в высокопроизводи-

тельных вычислениях, повышается спрос 

на надежную вычислительную технику, 

в том числе специального назначения. 

Прорывами в этой области станут кванто-

вые компьютеры, кремниевая фотоника, 

нейронауки и вычислительная нейробио-

логия (использование принципов рабо-

ты мозга для развития вычислительных 

систем) и др.

Экологические мегатренды

Факторы, связанные с климатически-

ми изменениями, снижением биораз-

нообразия, ростом числа природных 

бедствий, каскадно распространяются 

на разные секторы и оказывают нега-

тивные эффекты, усложняя управление 

социально-экономическими процессами. 

Перед наукой встают многоаспектные 

мультидисциплинарные задачи, вызван-

ные необходимостью решения продо-

вольственных и энергетических проб- 

лем, борьбы с болезнями, преодоления 

бедности, неравенства, деградации 

экосистем, совершенствования систем 

мониторинга, прогнозирования и управ-

ления ресурсами и др. 

Тренды науки

Развитие междисциплинарных исследова-

ний – необходимое условие для создания 

прорывных инноваций, способствующих 

преодолению глобальных вызовов. Ди-

намика междисциплинарных ИР будет 

сдерживаться исторически сложившейся 

дисциплинарной матрицей науки, кото-

рая определяет повестку, организацию 

и финансирование ИР. Устранение этого 

барьера в ближайшие годы маловероятно. 

Дальнейшее развитие междисциплинарности во многом 
зависит от перехода к ней в практиках финансирования, 
оценки ИР и управления ими
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Усложнение, удорожание и ускорение 

ИР – не менее значимые тенденции  

развития науки. Усложнение ИР будет 

диктоваться ростом масштабов и слож-

ности исследовательских задач, преж- 

де всего связанных с поиском ответов 

на глобальные вызовы, и служить одним 

из драйверов их удорожания, развития 

междисциплинарности, коллабораций 

и цифровизации науки. Повышение 

стоимости ИР, в свою очередь, будет 

способствовать их ускорению, которое 

произойдет благодаря развитию ко- 

операции (в том числе в использовании 

исследовательской инфраструктуры), 

механизмов «открытой науки» и иннова-

ций, цифровизации исследований и экс-

периментов. Здесь, несомненно, будут 

исключения – в силу сложности, огром-

ных масштабов и длительных временны́х 

горизонтов отдельных исследователь-

ских задач.

Заинтересованность бизнеса в ИР растет, но остается 
избирательной. Влияние государства на развитие науки будет 
усиливаться, особенно в части координации и обеспечения 
технологического суверенитета

Организационные сдвиги в националь-

ных научных системах происходят под 

воздействием внутренних и внешних 

факторов, исторически сложивших-

ся закономерностей, текущих реалий, 

глобальных условий и национального 

контекста. В институциональном пла-

не развитие науки характеризуется 

вовлечением многочисленных акторов 

и широким спектром форматов их вза-

имодействия в процессе генерации, 

распространения, коммерциализации 

и использования научных результатов. 

Общие принципы организации науки 

смещаются в сторону открытости, гибко-

сти, адаптивности к изменениям, новым 

механизмам коммуникации акторов.

В перспективе можно ожидать высокой 

активности компаний в сфере науки. Биз-

нес будет не только наращивать затраты 

на ИР и численность научно-техниче-

ских кадров, но и интенсивно осваивать 

наукоемкие направления, в которых 

традиционно доминировало государство 

(оборонно-промышленный комплекс, 

освоение космоса, инфраструктурные 

проекты и др.), инвестировать в фунда-

ментальные проекты с высоким потенциа-

лом создания перспективных технологий, 

способствующие экспансии на новые 

рынки, улучшению бизнес-процессов, 

формированию собственной высокоуров-

невой экспертизы.

Государство останется одним из основных 

инвесторов в науку, сохранится его клю- 

чевая роль в определении приоритетов. 

При финансовой поддержке государства 

будут осуществляться крупные научно- 

технологические программы, разви- 

тие фундаментальной науки, научные 

прорывы, обещающие прогресс в эконо-

мике и социальной сфере, обеспечении 

обороноспособности и национальной 

безопасности. При этом механизмы и ка-

налы его воздействия на науку заметно 

трансформируются. На фоне сокращения 

доли государства в прямой финансовой 

поддержке ИР (в пользу бизнеса) усилится 
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его роль в координации интересов, со-

действии кооперации заинтересованных 

акторов и стейкхолдеров, укреплению их 

конкурентоспособности и глобальных по-

зиций. Отдельные традиционные функции 

государства будут делегироваться другим 

участникам – бизнесу, некоммерческим 

организациям, профессиональным сооб-

ществам и др.

Долгосрочный вектор развития сек-

тора высшего образования, связан-

ный с усилением роли университетов 

как центров превосходства, активных 

участников процессов генерации и рас-

пространения знаний и технологий, 

направлен на расширение их миссии, 

функций, институциональной автономии 

(повышение самостоятельности в вы-

боре приоритетов и принятии решений, 

ответственности за риск, интеграции 

результатов ИР в образовательный про-

цесс, формировании стратегий развития, 

выборе партнеров; переход к длинному 

горизонту планирования, диверсифици-

рованным источникам финансирования, 

современным инструментам управления 

финансами).

Научная деятельность становится все более открытой, гибкой, 
адаптивной к изменениям; активно развиваются новые 
механизмы коммуникаций акторов

Значимый тренд – рост разнообразия 

форматов институциональных взаимодей-

ствий на базе цифровизации. Совмест-

ная деятельность акторов способствует 

не только продвижению результатов ИР, 

но и адаптации науки к внешним воз-

действиям. Наиболее востребованными 

станут форматы кооперации, ориентиро-

ванные как на развитие научных систем 

и получение научных результатов, так 

и на достижение социально-экономиче-

ского прогресса в целом. Будущее за та-

кими организационными формами, как 

центры (сети) кооперативных исследова-

ний, со-производства знаний, научно- 

образовательные консорциумы, виртуаль-

ные исследовательские сети и партнер-

ства, виртуальные лаборатории и др.

Развитие цифровой среды для со-произ-

водства знаний оценивается экспертами 

как перспективный, но не до конца сфор-

мировавшийся институциональный тренд. 

Особенности этой формы организации 

деятельности, взаимодействия заказчиков 

и исполнителей ИР, коммуникаций, объе-

динения креативных ресурсов (хакатоны, 

экспертные сети и др.) связаны с активным 

вовлечением в научные процессы заинте-

ресованных экспертов и групп граждан. 

Они смогут генерировать идеи, контакти-

ровать с компаниями в поисках возможно-

сти их практической реализации. Особен-

но заметную роль граждане смогут играть 

в решении задач сбора информации для 

исследований, развитии исследователь-

ской и инновационной культуры, популя-

ризации науки.

Еще один относительно новый организа-

ционный формат определяется концеп-

цией «делай науку сам» (do-it-yourself 

science), согласно которой граждане и их 

группы коммуницируют, проводят экспе-
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рименты, поддерживают собственные или 

совместно используют общедоступные 

объекты инфраструктуры.

В будущем получат распространение 

новые формы объединения (самоорга-

низации) ученых по профессиональным 

интересам на базе социальных сетей 

и сервисов и становления неинституали-

зированных форм организации научной 

деятельности.

Рост затрат на науку, увеличение численности научного 
персонала, наращивание материально-технической базы ИР 
фактически обеспечиваются 10–15 ведущими странами

Ресурсы научной деятельности вклю-

чают не только финансовые средства, 

материальные объекты и профессио-

нальные кадры, но и нематериальную 

составляющую. В формирование ре-

сурсной базы ИР вовлечены практиче-

ски все значимые социально-экономи-

ческие подсистемы: государственные 

структуры, экономические институты, 

сфера образования, некоммерческие 

организации, общественные группы 

(индивидуальные инвесторы, сетевые 

сообщества и пр.).

Фундаментом ресурсного разнообра-

зия и успеха научной деятельности 

остаются финансовые средства, ос-

новным условием – их непрерывный 

рост в реальном выражении, главными 

источниками – средства государства 

и бизнеса. Далеко не все экономики 

способны обеспечить подобную основу. 

Сегодня рост затрат на науку, увеличе-

ние численности научного персонала, 

наращивание материально-технической 

базы ИР фактически обеспечиваются 

10–15 ведущими государствами, кото-

рые опираются на приток человеческо-

го капитала и инвестиций из разных 

регионов мира. Этот дисбаланс не носит 

тотального характера и уравновеши-

вается глобальной природой научного 

знания, мобильностью ученых и от-

сутствием границ в цифровой среде. 

В плане капиталоемкости и финансо-

вой обеспеченности науки выделяют-

ся страны с доминированием бизнеса 

в финансировании ИР; предпринима-

тельский и государственный секторы 

ориентированы на разные типы ИР 

и могут обеспечить сбалансированное 

развитие науки только при совместном 

участии.

Рост ресурсообеспеченности (и, соответ- 

ственно, объема) ИР не следует вос-

принимать как тренд, ведущий к суще-

ственным сдвигам в будущем; скорее, 

это базовый процесс, аналогичный росту 

мировой экономики и увеличению чис-

ленности населения. Однако его нару-

шение может привести к изменениям: 

эксперты отмечают пределы экстенсивно-

го роста, но затрудняются оценить, какой 

эффект это окажет на масштабы науки 

в долгосрочной перспективе. К значи-

тельным изменениям следует отнести 

прежде всего сквозную цифровизацию 

науки, способную радикально повлиять 

на научный процесс.
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Цифровые возможности позволяют модернизировать 
инструменты, методы и технологии ИР

Цифровизация науки открывает новые 

возможности для быстрой и эффектив-

ной организации работы с данными 

и объектами интеллектуальной соб-

ственности; дистанционной научной 

работы, включая эксперименты; внедре-

ния новых способов финансирования, 

координации и коммерциализации ИР. 

Цифровые технологии обеспечивают 

переход к новым форматам проектов 

«мегасайенс» и поддерживают потенци-

ал ИР малых инновационных компаний. 

Наиболее радикальным следствием 

внедрения цифровых технологий в ИР 

в долгосрочной перспективе может 

стать автоматизация всего научного 

процесса с использованием ИИ.

В настоящее время меганаука – это 

сфера интенсивной международной  

кооперации. Проекты «мегасайенс» 

подразумевают уникальные масштаб-

ные ИР с вводом в строй беспреце-

дентно крупных сооружений и устано-

вок; реализовать такие исследования 

самостоятельно не под силу какой-либо 

одной стране. Уже стартовавшие мега- 

проекты, как правило, открыты для 

конкурентного участия любой страны, 

го товой внести содержательный вклад 

в их развитие. Меганаука – не только 

область радикальных прорывных от-

крытий, но и средство получения ответа 

на глобальные вызовы. Цифровизация 

выводит «большую науку» на новый 

уровень, позволяя замещать локальные 

мегасооружения объединенным в гло-

бальные сети оборудованием и рас-

ширяя возможности дистанционного 

доступа к проектам для широкого круга 

научных коллективов.

Другой пример изменений – расшире-

ние вариативности механизмов инве-

стирования в ИР в дополнение к тради-

ционным (государственные субсидии, 

инвестиции венчурных фондов, IPO 

и др.). Появляются децентрализованные 

и «деинституализированные» источники 

финансирования, наполняемые через 

механизмы краудфандинга, информа-

ционно-проектных платформ, платформ 

«открытых инноваций», мезонинного 

финансирования и пр. Расширение 

негосударственных источников финан-

сирования науки усиливает вызовы для 

государственной политики и ее тради-

ционного инструментария.

До настоящего времени цифровые тех-

нологии позволяли усовершенствовать 

или автоматизировать лишь отдель-

ные технические элементы научного 

процесса, такие как сбор, хранение 

и обработка данных, представление 

и распространение знаний, инвести-

ции и коммерциализация и пр. Однако 

радикальные изменения в производи-

тельности ИР могут произойти за счет 

автоматизации главного процесса, 

который пока выполняет только чело-

век, – творческого поиска новых идей 

и генерации знаний. В этом направле-

нии успешно внедряются новые инстру-

менты на основе ИИ.

Если финансирование представляется 

наиболее «ликвидным» и гибким ресур-
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сом науки, то человеческий капитал – ее 

интеллектуальной основой, определяю- 

щей содержание и уровень научных 

знаний. В условиях новой промышленной 

революции, ускорения прогресса и об-

новления технологий ведущие страны на-

ращивают численность научных кадров, 

в том числе высшей квалификации.

Рост численности обладателей ученой сте-

пени опережает число доступных вакансий 

в организациях науки и университетах. 

Как следствие, наблюдается ухудшение 

стартовых позиций и условий вхождения 

молодых специалистов на академический 

рынок труда. Повышение инновационной 

активности компаний, особенно в высоко- 

технологичных секторах, стимулирует  

спрос на специалистов, обладающих 

высокой научной квалификацией, для ре-

шения не только исследовательских, 

но и прикладных экономических и инже-

нерно-технических задач. В этих условиях 

наблюдается масштабный переток обла-

дателей ученых степеней на неакадемиче-

ский рынок труда. 

Получает распространение модель пре-

карной занятости, состоящая в переходе 

от постоянной занятости к частичной, ра-

боте неполный рабочий день или на часть 

ставки, проектной или разовой работе, 

увеличении доли срочных трудовых дого-

воров и др.

Формируется запрос на обновление про-

грамм аспирантской подготовки кадров; 

внедряются ее гибкие модели, различа-

ющиеся по формату обучения, ожида-

емому результату и предпочтительным 

карьерным траекториям после выпуска. 

Аспирантура уже не рассматривается как 

механизм подготовки исключительно на-

учных кадров, а служит более обширным 

целям – подготовки высококвалифициро-

ванных кадров для наукоемких отраслей 

экономики. В перспективе, вероятно, будут 

развиваться три основные модели аспи-

рантуры: исследовательская (начало науч-

ной карьеры), профессиональная (способ 

повышения квалификации специалистов 

за пределами академического сектора) 

и индустриальная (база подготовки инже-

неров высшей квалификации в партнер-

стве с компаниями).

Актуальная задача – привлечение и удер-

жание талантливых исследователей. 

Помимо обеспечения достойных условий 

жизни и труда, разрабатываются диффе-

ренцированные инструменты кадровой 

политики, нацеленные на поддержку 

разных групп исследователей – не только 

по возрасту, но и по выполняемым функ-

циям, приоритетам научно-технологиче-

ского развития и т. д. Это позволяет избе-

жать «перекосов» в кадровой структуре 

науки; получать более ощутимую отдачу 

от адресной поддержки исследователей; 

сдерживать отток научных работников по-

сле прохождения этапа «первоначального 

накопления» знаний, навыков и опыта. 

Для привлечения и удержания иностран-

ных специалистов вводятся специальные 

типы виз с ускоренными и облегченными 

правилами получения разрешения на ра-

Человеческий капитал – ключевой ресурс развития науки, 
во многом определяющий не только ее уровень и потенциал, 
но и глобальную конкурентоспособность
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боту в сочетании с мерами социальной 

поддержки.

По мнению многих экспертов, применяе-

мая в настоящее время высококонкурент-

ная система оценки результативности 

научной деятельности, ориентированная 

на показатели индивидуальной эффек-

тивности ученых, имеет многочисленные 

ограничения. В частности, дискриминиру-

ются представители отдельных  

областей науки, где используются специ- 

фичные формы фиксации результатов 

ИР, а также женщины и ряд социально 

уязвимых групп, что снижает разнообра-

зие кадрового состава науки. В будущем 

потребуются новые стимулы и более  

диверсифицированные меры, направлен-

ные на вознаграждение вклада ученых  

(индивидуального и коллективного);  

привлечение талантов и сохранение  

их разнообразия.

Сохраняется тенденция к наращиванию числа научных  
результатов при росте требований к их качеству. Продуктивность 
научных систем существенно различается по странам

Результаты научной деятельности – ши-

рокое понятие, учитывающее не только 

доступные для стандартной статистики 

показатели публикационной и патентной 

активности, цитируемости и пр., но и ме-

нее формализованные критерии, такие как 

популяризация науки, информирование 

государства и общества, создание баз 

открытых данных и знаний и т. д.

Результативность в науке, определяемая, 

в частности, числом опубликованных 

научных статей и поданных патентных 

заявок на изобретения, напрямую кор-

релирует с объемом затрат на ИР и чис-

ленностью научного персонала. Те же 

показатели, отнесенные к ВЗИР или взя-

тые в расчете на одного исследователя 

(в эквиваленте полной занятости), также 

стабильно повышаются. Как и в случае 

с ресурсной обеспеченностью, наблюда-

ется выраженная дифференциация стран 

по вкладу в глобальные научные резуль-

таты. В профессиональном сообществе 

рост результативности, как правило, 

воспринимается как фоновый процесс, 

не связанный с какими-либо будущими 

изменениями. Тем не менее возможны 

сдвиги в структуре и уровне научных 

результатов.

По мере роста запросов к науке, форми-

руемых государством и бизнесом, повы-

шаются и требования к ее результатам; 

в некоторых ситуациях они становятся 

более формализованными и узконаправ-

ленными. Однако общий тренд состоит 

в смещении фокуса с формальных показа-

телей на более сложную индивидуальную 

оценку качества и вклада работы научных 

коллективов и отдельных ученых.

Из-за роста объемов и уровня сложно-

сти научных результатов происходит 

усложнение проектов ИР с точки зре-

ния конечных результатов, количества 

и состава участников, координации их 

взаимодействия. В связи с этим формат 

заказов и контрактов будет все активнее 

вытесняться практиками «совместного 

созидания» (со-производства). Состав 

заказчиков также будет расширяться, 
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что усилит децентрализацию научной 

деятельности.

Децентрализация управления в сфе-

ре науки будет обеспечиваться за счет 

цифровых технологий. Развитие специ-

ализированных платформ позволит пе-

ревести часть контрактов в «приватные» 

онлайн-формы с безопасными, гибкими 

и многоуровневыми средствами досту-

па к знаниям. Наука в новом цифровом 

формате «совместного созидания» 

станет более доступной для участников 

за пределами университетов, крупных 

корпораций и государственных структур; 

к ней будут более активно обращаться 

малый инновационный бизнес, неком-

мерческие организации, общественные 

объединения.

Дальнейший переход к «открытой 

науке» затронет базовые принципы 

генерации и распространения знаний 

и проведения исследований. Открытые 

патенты, открытые публикации и ре-

цензии, волонтерская наука (citizen 

science) и другие элементы позволят 

распространять знания более свобод-

но и без ущерба для их экономической 

полезности, многократно увеличивая 

отдачу от научной деятельности и ее 

общественную полезность.

Усиливается значение приоритизации, внедряются новые 
инструменты поддержки науки, совершенствуются практики 
оценки эффективности

Государственная политика останется клю-

чевым фактором, определяющим разви-

тие науки в долгосрочной перспективе. 

Будущее науки на глобальном уровне 

во многом зависит от приоритетов и моде-

лей ее поддержки, реализуемых ведущими 

странами, масштабов и характера коопе-

рации между ними.

К наиболее заметным трендам научно- 

технической политики относятся: 

• фокусировка на обеспечении технологи-

ческого суверенитета; 

• стимулирование роста расходов  

на науку, в том числе со стороны  

бизнеса; 

• развитие исследовательской инфра-

структуры и цифровизация науки 

(создание крупных научных установок 

и специализированных информацион-

ных систем и пр.); 

• активное привлечение и удержание 

талантливых ученых; 

• вовлечение общества в научную дея-

тельность. 

В ближайшие годы ожидается усиле-

ние акцента политики на национальных 

технологических приоритетах и поиске 

ответов на большие вызовы; дальнейшее 

развитие получат практики оценки науч-

но-технической политики.
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