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АННОТАЦИЯ

В работе анализируются особенности системы научных коммуникаций в эпо-
ху глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Рассматривается 
проблема достижения баланса между скоростью распространения научной 
информации и её надёжностью. В этом контексте описаны инструменты 
открытой науки, важнейшим из которых является открытый доступ к ре-
зультатам исследований. Также рассматривается опыт работы научных со-
циальных сетей, выполнения проектов науки граждан, организации офлайн 
и онлайн научных конференций. Изучение инструментов открытой науки 
и полемики по поводу их развития показало, что тренд на её расширение 
тесно связан с проблемой сокращения не только эпидемических рисков, но 
и углеродного следа. Показано, что для России новые принципы распро-
странения знаний несут возможности повышения видимости отечествен-
ной науки даже при сохранении текущего уровня научной продуктивности. 
Для этого России следует более активно, чем до пандемии, участвовать в 
системе разнообразных глобальных научных обменов.
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ВВЕДЕНИЕ

Нынешняя пандемия усугубила развивающийся в последние десяти-
летия кризис процессов глобализации. Автаркические проявления, 
разрушавшие коммуникации и до пандемии, нарастают в различных 

областях человеческой деятельности [1]. Сегодня важна как никогда роль 
быстрых адекватных научных взаимодействий. Во времена общественных 
кризисов, включая пандемию COVID-19, быстрое распространение соответ-
ствующих научных знаний имеет первостепенное значение [2]. Сегодня стало 
очевидно, например, какой вред наносит истерическое и неумелое управле-
ние противоэпидемическими мероприятиями при недостатке выверенной 
научной информации.

Реалии 2020–2021 гг. затронули распространение знаний как в областях, 
непосредственно связанных с исследованиями пандемии, так и в направле-
ниях, далёких от медицины [3]. Неблагоприятная информационная атмос-
фера в обществе усугубляется тем, что личные контакты экспертов сегодня 
сокращены. Возросла роль распределённых форм научной деятельности. 
Выполнение триединой миссии исследователя (добыча знаний – распростра-
нение знаний – экспертиза) всё больше опирается на потенциал информаци-
онно-коммуникационных технологий [4]. К распределённым механизмам 
извлечения знаний добавилась практика распределённой экспертизы. Так, 
в поддержку новых форм экспертизы Правительством РФ оперативно изме-
нена нормативная база работы диссертационных советов2 для обеспечения 
дистанционной формы заседаний, а также полностью переведена в формат 
онлайн экспертиза научных проектов. 

Считается, что пандемия COVID-19 является «первой пандемией социаль-
ных сетей» [5]. Сегодня социальные сети наводнены контентом, связанным 
с этим заболеванием. Отмечены волны паники в социальных сетях, распро-
страняется специфическая информация, представляющая добросовестное 
заблуждение или злой умысел. К счастью, у социальных сетей обнаружива-
ются и положительные стороны. Исследователи обращаются к опыту сети 
Twitter, поскольку она, в сравнении с другими социальными платформами, 
играет наиболее заметную роль в распространении медицинских знаний. 
Эта платформа задаёт тон своими мероприятиями по оздоровлению контен-
та, удалению псевдонаучной панической информации и компенсации вреда 
пользователям [6].

Императив быстрого обмена научной информацией, очевидно, предпола-
гает, что ускоряется и процесс получения первичных массивов. Так, сразу в 

2  Постановление Правительства РФ от 26 мая 2020 г. № 751 «Об особенностях проведения засе-
даний советов по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соис-
кание учёной степени доктора наук в период проведения мероприятий, направленных на пре-
дотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации».
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нескольких работах (см., например, [7]) показано, что с помощью информа-
ционных потоков, поступающих с мобильных телефонов отдельных абонен-
тов, можно оперативно получать данные для мероприятий в области здраво-
охранения на всех стадиях пандемии. В первую очередь используются данные 
о вышке сотовой связи, к которой был подключён телефон, и о времени кон-
такта. Существуют и другие типы данных с мобильных телефонов, полезные 
для оперативного пространственного мониторинга цепочек заражения.

В связи с происходящими процессами традиционные способы распро-
странения знаний начали подвергаться ревизии. Так, продолжительность 
издательского процесса в научных журналах, которая представляет собой 
один из основных факторов, препятствующих быстрой доставке информа-
ции, стала меняться в дисциплинах, непосредственно связанных с изучением 
пандемии. В работе [2] на массиве 669 статей показано, что в медицинских 
журналах промежуток времени между отправкой рукописи автором и готовой 
публикацией на тему COVID-19 сократился в среднем на 50% или на 57 дней 
за счёт ускорения работ на этапе рецензирования. 

Поиск баланса «скорость обмена – надёжность информации» заставляет 
всё более широко обращаться к понятию «открытой науки» (open science). 
Открытая наука, в свою очередь, опирается на несколько принципов, причём 
наиважнейший среди них – открытый доступ (open access) к научной инфор-
мации. К инструментам открытого доступа эксперты с различной степенью 
консенсуса относят открытые репозитории, научные социальные сети, от-
крытые архивы и даже так называемые «пиратские библиотеки» [8]. 

Стала меняться и научная мобильность – также в сторону большей откры-
тости и инклюзивности. Так, ярким проявлением стали онлайн-конференции 
и семинары, доступ к которым получает значительно большее число исследо-
вателей. Способы традиционного обмена знаниями путём организации при-
вычных семинаров, практикумов и международных конференций потеряли 
свой монопольный характер. Помимо опасности заражения коронавирусом 
при очных взаимодействиях исследователей проявилось ещё одно обстоя-
тельство. Дело в том, что проблема поддержания информационных обменов 
в последние годы переплелась с грядущим энергетическим переходом в свя-
зи с изменением климата. Соответственно, субъекты научной деятельности 
стали оцениваться и по вырабатываемому ими углеродному следу [9]. Стал 
оцениваться углеродный след научных обменов. Например, при организации 
научных встреч сопоставляют их важность с потенциальным вредом от сопут-
ствующих авиаперелётов, вносящих вклад в содержание атмосферного CO2. 

В это трудное время Россия особенно заинтересована в интенсивном и 
равноправном научном обмене. Такой обмен доступен странам с признанным 
научным потенциалом и хорошей «видимостью» достижений [3]. Российские 
учёные хорошо освоили акцептирование научной информации, а вот фор-
сированное распространение сведений о достижениях российской науки 
происходит менее успешно. Представляется, что широкий доступ мировой 
академической общественности к отечественным научным результатам явля-
ется основой «опережающей видимости» российской науки и формой «мяг-
кой силы». Открытость науки теперь входит в число условий равноправного 
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международного научного обмена. Поэтому можно утверждать, что панде-
мия – не только вызов для научных коммуникаций России, но и стимул к их 
ускоренному развитию.

В статье рассматриваются аспекты эволюции системы научных комму-
никаций «сквозь призму» российских реалий 2020–2021 гг. Изучается ди-
намика открытой науки и её инструментов. Классифицируются элементы 
современной инфраструктуры открытого доступа к научным результатам, 
анализируются офлайн, онлайн и гибридные научные мероприятия, оцени-
ваются перспективы научной мобильности нового типа.

К РАВНОПРАВНОМУ НАУЧНОМУ ОБМЕНУ

Национальная научная сфера характеризуется продуктивностью 
(performance) и видимостью (visibility). Продуктивность и видимость связа-
ны с числом значимых публикаций, а также с цитируемостью статей на вре-
менно́м базисе, например до 5 лет. Опережающая видимость (early visibility) 
показывает, как быстро та или иная национальная научная система реаги-
рует на природные и социальные вызовы, а также на значимые открытия в 
глобальном масштабе. Опережающую видимость научной системы опреде-
ляют наукометрическими методами по числу и динамике опубликованных 
значимых статей. На рис. 1 показана география публикующихся научных 
центров и сетей соавторства по тематике пандемии через 4 месяца после её 
начала (данные БД Scopus), т. е. по состоянию на 7 апреля 2020 года. Можно 
видеть, что ранняя публикационная активность в ответ на вспышку панде-
мии обошла Россию стороной. 

 Рис. 1. География публикующихся научных центров по теме COVID-19 в научной литературе 
 (по данным о статьях, проиндексированных в БД Scopus, по состоянию на 07.04.2020).  

Источник: [10]. 
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Стоит отметить, что открытая наука пока является новым феноменом 
и приветствуется далеко не во всём научном сообществе. Как показывают 
исследования коллабораций по тематике COVID-19, учёные пока не очень 
склонны делиться своими данными с другими исследователями. В частности, 
только 9% статей по тематике коронавируса содержали приложения с исход-
ными данными [11]. При малости данной величины по другим направлениям 
исследований она оказывается ещё меньше и в среднем составляет 1%.

Потенциал видимости национальной научной сферы является одним из 
важных условий равноправного международного научного обмена. Сложность 
наращивания видимости российской науки заключается главным образом в 
плохом состоянии кадрового потенциала. Число исследователей в России 
постоянно сокращается, возрастная структура пока не стабилизировалась. 
При росте численности молодых исследователей до 39 лет начала сокращать-
ся когорта тех, кто моложе 29 лет. Из-за недостаточной привлекательности 
сферы науки не приходится ожидать резкого увеличения доли отечественных 
публикаций высокого качества в общемировом потоке, что позволило бы за-
метно превзойти традиционный для России уровень 2–3%. Однако при том 
же публикационном темпе возможно улучшить условия «доставки» резуль-
татов мировому потребителю и повысить цитируемость статей с российской 
аффилиацией. Показательно число публикаций и число цитирований на 
пятилетнем интервале (табл. 1), показывающие относительную видимость 
и продуктивность российской научно-технологической сферы в сравнении с 
другими странами. 

 Таблица 1 
Число публикаций и цитирований по странам мира, 2015–2019 гг. (БД Scopus)

Страна Число исследо-
вателей в расчё-
те на 10000 чел., 
занятых в эконо-

мике (2019)

Число публика-
ций, индексиро-
ванных в Scopus  

(2015–2019)

Среднее чис-
ло цитирова-

ний статьи

Отношение 
средней цитиру-
емости статьи к 
общемировому 

уровню 

Китай 24 2733927 7,33 1,17 

Россия 56 447780 3,53 0,57 

США 92 2916929 9,31 1,49 

Германия 109 808433 9,18 1,47 

Франция 117 547823 8,86 1,42 

 Источник: [12] 

Уровень цитирования российских статей составляет 3,53 в расчёте на ста-
тью, что примерно вдвое меньше среднемирового уровня (7 цитирований на 
одну опубликованную статью). Таким образом, Россия пока уступает раз-
витым странам по уровню «открытости» науки. Это двукратное отставание 
в цитируемости во многом связано с недостаточным знакомством мировой 
научной общественности с отечественными публикациями. 
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ОТКРЫТАЯ НАУКА И ЕЁ ИНСТРУМЕНТЫ

В поисках путей интенсификации научных обменов в 2020–2021 гг. исследо-
ватели всё чаще обращались к инструментам открытой науки [5]. Открытая 
наука способствует устранению барьеров в производстве и распростране-
нии научных знаний на глобальном уровне. Как считается, термин “open 
science” был введён компьютерным экспертом Стивом Манном в 1998 году 
[13]. В начале 2000-х гг. параллельное хождение имел термин “Science 2.0” 
[14]. Принципы открытой науки предполагают, что результаты исследова-
ний – в первую очередь финансируемых государством – должны оставаться 
в свободном доступе, бесплатно, для всех граждан [15]. 

В 2021 г. ЮНЕСКО выпустила рекомендации по развитию открытой 
науки, поскольку она стала «инклюзивной конструкцией, объединяющей 
различные движения и практики, направленные на то, чтобы сделать мно-
гоязычные научные знания открытыми, доступными и повторно исполь-
зуемыми для всех, увеличить сотрудничество и обмен информацией на благо 
науки и общества, а также открыть процессы создания, оценки и передачи 
научных знаний для общества за пределами традиционного научного сооб-
щества» [16]. В отношении ключевых основ открытой науки в ЮНЕСКО было 
достигнуто общее согласие по следующим вопросам: открытый доступ к на-
учным знаниям, включая научные публикации, исследовательские данные, 
программное обеспечение, код и аппаратные средства; открытые научные 
инфраструктуры; открытое вовлечение общественных субъектов; и открытый 
диалог с другими системами знаний. 

Страны с продвинутой официальной наукой успешны и в развитии ини-
циатив открытой науки. Однако заметных успехов добились и другие страны, 
такие как Южно-Африканская Республика, Канада и Австралия. Объяснение 
заключается в решительном продвижении национальных и региональных 
стратегий открытой науки. Например, усилия ЮАР направлены на опере-
жающее развитие открытого доступа к научной информации, что заслужило 
мировое признание [15]. 

Открытая наука тесно связана с другими перспективными исследова-
тельскими формами, например, такими как «Ответственные исследования 
и инновации» (Responsible Research and Innovation, RRI) [17]. Эта инициа-
тива предусматривает активное участие граждан в исследованиях, откры-
тый доступ к данным и результатам, гендерное равенство исследователей, 
продвижение научного образования, этики и перспективных форм управле-
ния. В свою очередь, инициатива RRI связывает открытую науку с «наукой 
граждан» (citizen science). Наука граждан объединяет в основном массовые 
исследовательские проекты, предполагающие взаимодействие любителей и 
профессиональных учёных. Профессиональные учёные часто являются за-
казчиками и разработчиками плана такого проекта. Этот способ получения 
знаний активно развивается и успел получить широкое признание в послед-
ние годы [5; 18]. 

По-видимому, исторически первым проектом науки граждан (в совре-
менном понимании) был масштабный океанологический проект Уильяма 
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Уивелла [19]. Работа У. Уивелла, которая дала старт всей современной си-
стеме распределённых коллективных исследований, состояла в том, что в 
течение двух недель июня 1835 г. более тысячи добровольцев по обе стороны 
Атлантического океана (девять стран и колоний) фиксировали параметры 
прилива. Добровольцы представляли различные профессии, связанные с 
морем. В течение следующего года У. Уивелл обработал более миллиона та-
ких наблюдений, причём основная трудность состояла в их синхронизации. 
Например, впервые удалось установить корреляцию между параметрами 
приливных волн в Нью-Йорке и на побережье Великобритании. Этот пример 
почти 200-летней давности хорошо иллюстрирует возможности организован-
ной исследовательской кооперации на расстоянии.

Переплетение науки граждан и открытой науки становится заметным 
трендом. Наука граждан предлагает открытой науке алгоритмы обеспече-
ния мотивации участников и их удержания в проектах, а также алгоритмы 
валидации и верификации данных. Продвижение открытой науки оказывает 
заметное влияние на исследовательскую деятельность. В последние годы ряд 
авторитетных мировых организаций реализовал стратегии по продвижению 
и консолидации политики движения за открытую науку. 

МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА

Хорошей практикой для увеличения видимости публикаций для учёных 
является предоставление открытого доступа к материалам для любых чита-
телей. Этим обеспечивается максимальная доступность результатов, что в 
свою очередь ведёт к росту их цитирования. Для таких статей разрешено их 
неограниченное использование, а также распространение и воспроизведение 
на любом носителе при условии корректной ссылки на автора произведения 
и источник публикации. Публикации открытого доступа, как правило, про-
ходят тот же отбор и рецензирование, производственные и редакционно-из-
дательские процессы, что и статьи в подписных изданиях. Традиционная 
бизнес-модель основана на взимании издателем платы за предоставление 
доступа к опубликованным результатам исследований. Напротив, публи-
кация открытого доступа рассматривается как последний, завершающий 
этап научного исследования и финансируется из источников, не связанных 
с продажей журналов. Вместо взимания платы с читателей издатель полу-
чает оплату от организации, финансирующей научное исследование, либо 
от любой другой правомочной организации или от авторов. Наиболее рас-
пространёнными на сегодняшний день являются «золотой» и «зелёный» 
виды открытого доступа. В случае «золотого» открытого доступа стоимость 
публикации для автора может быть довольно высокой. В случае «зелёного» 
открытого доступа организация несёт большие затраты на создание и под-
держание институциональных репозиториев. 

Важной вехой в развитии открытой науки стало принятие в 2002  г. 
Будапештской инициативы открытого доступа (The Budapest Open Access 
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Initiative, BOAI), которая увеличила масштабы этого процесса. Начиная с 
2012 г. открытый доступ официально поддерживается в Европейском союзе. 
Так, научная продукция в рамках Восьмой программы по развитию научных 
исследований и технологий Horizon 2020, выпущенная при государственном 
финансировании, должна быть выложена в открытый доступ [20]. В свою оче-
редь, в США Национальный институт здравоохранения стимулирует гран-
тополучателей публиковаться в режиме открытого доступа с 2008 года [21]. 
Сегодня и другие страны, и фонды всё больше внедряют принцип обязатель-
ности публикаций открытого доступа для держателей грантов. Разработаны 
сервисы для поиска ресурсов открытого доступа, увеличивающие их види-
мость. Одним из первых журналов открытого доступа стал PLoS One. Сегодня 
ведущие издательства уже перевели сотни журналов в открытый доступ. 
Например, издательство Springer Nature поддерживает 563 таких журнала, 
издательство Elsevier – 390 (данные БД Scopus, сентябрь 2021 г.). В изда-
тельстве Pleiades Publishers, выпускающем в числе прочих журналы РАН, 
поддерживаются всего 3 журнала открытого доступа (по данным этой же БД). 
Однако издательство стимулирует подписные журналы включать в каждый 
свой номер одну и более статей открытого доступа. 

По состоянию на 2019 год, 10–15% всех мировых журналов имели статус 
журналов открытого доступа. Согласно оценке, приведённой в работе [22], 
доля мировых публикаций в открытом доступе составляет 28%. Для её рас-
чёта был использован общедоступный онлайновый сервис oaDOI, определя-
ющий статус открытого доступа на массиве 67 млн статей. С учётом приме-
нённой авторами методики можно считать эту величину нижней границей 
реального значения. Опыт российских издательств в этом вопросе изучен 
пока ещё недостаточно, хотя, согласно работе [23], в открытом доступе нахо-
дится уже около 23% всех российских публикаций. 

Следующим документом, определяющим принципы и направления разви-
тия открытого доступа, стал принятый ЕС в 2018 г. «План S» [24]. Согласно 
этому плану, учёные, получающие финансирование в рамках программ ЕС, 
должны обеспечить открытую архивацию результатов и публиковать работы 
в журналах с открытым доступом. Согласно плану S, все фонды-участники 
должны к 2020 году изменить условия выдачи грантов таким образом, чтобы 
получающие финансирование исследователи имели возможность открыть до-
ступ к своим публикациям. Запрещаются не только публикации в журналах 
с платной подпиской, но и в «гибридных» журналах. План S предполагает 
новый радикальный механизм, когда исследователи оплачивают публика-
цию за счёт грантов, причём цена одной публикации достигает нескольких 
тысяч долларов. 

Сравнению показателей цитирования документов открытого доступа и 
публикаций, доступных по платной подписке, посвящены многочисленные 
исследования. В целом, имеющиеся данные указывают на благоприятное 
влияние открытого доступа на видимость научной литературы за счёт бо-
лее широкого распространения. Инфраструктура открытого доступа имеет 
потенциал для того, чтобы стать устойчивым бизнес-предприятием как для 
начинающих, так и для опытных издателей. Так, очевидна возможность 
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помочь в информационном обеспечении не очень богатым, но играющим 
сегодня важную роль организациям здравоохранения и волонтёрским дви-
жениям [8; 25].

РЕПОЗИТОРИИ И ОТКРЫТЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Заметно, что поддержка ресурсов открытого доступа в России становится 
частью деятельности как НИИ, так и вузов. Они издают журналы с «зелё-
ным» открытым доступом, пополняют открытые репозитории, заботятся о 
легальности контента, проводят проверку юридической чистоты рукописи, 
часто организуют рецензирование поступающих материалов. Надо признать, 
что репозиториев ещё мало: по данным [23], свои репозитории есть лишь у 
23 российских организаций. 

Трендом является и быстрое развитие международных архивов – плат-
форм предварительных публикаций. Это arXiv, SocarXiv, HAL Archives и 
другие. И для авторов, и для читателей они являются открытыми и бесплат-
ными и помогают быстро распространять предварительные публикации. 
Идея не нова, но, как и другие коммуникационные алгоритмы открытой 
науки, она получила особенное признание в 2020–2021 гг. При этом боль-
шее влияние на видимость и потенциальную цитируемость публикаций 
оказывает размещение статей именно в международных междисципли-
нарных архивах, а не в институтских репозиториях [23; 25]. Публикация 
результатов в архивах открытого доступа часто выгоднее, чем в подписных 
изданиях.

Научное сообщество становится свидетелем всё новых инициатив. На 
платформе Public Knowledge Project создан проект Open Journal Systems 
(OJS). Проект OJS продвигает программное обеспечение с открытым кодом 
и собственную систему научных журналов открытого доступа. Ещё одним 
инновационным примером служит сервис Research Ideas and Outcomes, пред-
лагающий перспективную технологию подготовки публикаций и открываю-
щий доступ к большому массиву статей [26]. 

Открытые научно-исследовательские базы данных позволяют исследо-
вателям из различных областей науки получить доступ к полнотекстовой 
научной информации (рецензируемые полнотекстовые научные журналы, 
ведущие предметные указатели). Новые открытые базы данных возникли, в 
частности, как ответ на пандемию. Так, в январе 2020 года 117 организаций, 
в том числе научные журналы, финансовые организации и центры профи-
лактики заболеваний, подписали совместный меморандум под названием 
«Обмен данными исследований и результатами, относящимися к вспыш-
ке новой коронавирусной инфекции», обязуясь предоставить немедленный 
открытый доступ как минимум к рецензируемым публикациям, сделать 
результаты исследований доступными через свои серверы и предоставлять 
результаты исследований Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
[21]. В марте 2020 года обнародована инициатива Public Health Emergency 
COVID-19 Initiative, призывающая к открытому доступу к публикациям и 
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данным, связанным с распространением заболевания [27]. В апреле 2020 
года коалицией учёных, юристов и технологических компаний опубликована 
инициатива Open COVID Pledge [28] с призывом к исследователям сделать 
всю интеллектуальную собственность доступной без каких-либо обязательств 
и обременений для эффективной борьбы с пандемией. Среди участников – 
Intel, Facebook, Amazon и другие известные компании [29]. Предоставляется 
открытый доступ к многочисленным серверам и базам данных для обмена 
эпидемиологическими, клиническими и геномными данными. Также сво-
бодно распространяются данные, протоколы и стандарты, используемые 
для сбора первичных массивов. Получила известность платформа CORD-19 
(COVID-19 Open Research Dataset) [30], содержащая десятки тысяч записей 
и полнотекстовых машиночитаемых статей об аспектах пандемии. Записи 
в базе служат основой для анализа данных с помощью методов машинного 
обучения. Отметим также, что значительный рост числа публикаций, связан-
ных с пандемией, облегчённые условия для публикации статей по коронави-
русной тематике, открытый характер данных увеличили риски воздействия 
недостоверных данных на научное сообщество [31]. 

НАУЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

С позиции императива быстрого распространения информации очень важны 
научные социальные сети (academic social networks, ASN) [32]. Они возникли 
по инициативе научного сообщества и сегодня способствуют быстрому до-
ступу к статьям, презентациям, постерам и неопубликованным рукописям. 
Общение на таких платформах также позволяет исследователям делиться 
мнениями и задавать вопросы экспертному сообществу. Наиболее крупны-
ми ресурсами для исследователей являются три коммерческие социальные 
сети – ResearchGate, Linked-in и Academia.edu [33]. По поводу этих ресурсов 
мнения экспертов расходятся. Так, часть экспертов рассматривают их как 
вид ресурса открытого доступа [8; 34]. Несогласные с этим указывают, что, 
поскольку в научных сетях не проверяется лицензионная чистота докумен-
та, доля хранящихся нелегальных статей может достигать 50%. Не удиви-
тельно, что эксперты поднимают вопрос надёжности и этики таких сетей в 
принципе [35; 36].

Нельзя не упомянуть и «пиратские библиотеки», откровенно нарушаю-
щие авторские права традиционных издателей и предлагающие свободный 
доступ к полным текстам статей. В 2011 году была запущена платформа Sci-
Hub, предложившая сервис по обходу платного доступа к публикациям и 
декларирующая борьбу с неравенством в сфере доступа. Ещё одной крупной 
платформой по обходу платного доступа является Library Genesis или LibGen. 
Это – онлайн-хранилище, которое предоставляет бесплатный доступ к пират-
ским коллекциям и защищённым авторским правом научным материалам. 
Тот факт, что пиратские сайты собирают огромное число пользователей, вы-
зывает бурные дискуссии по поводу легальной и нелегальной публикацион-
ных стратегиях [37; 38]. 
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ОЧНЫЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Признано, что персональные контакты и встречи остаются наиболее вос-
требованной, хотя и не всегда доступной сегодня формой научных ком-
муникаций. До недавнего времени персональные встречи исследователей 
(семинары, симпозиумы, конференции) были нормой, в то время как вирту-
альные – исключением. Однако пандемия привела к быстрому росту числа 
виртуальных встреч, преимущества и ограничения которых смогли испытать 
все. Необходимость прибегать к поездкам уменьшилась. Также упростилось 
участие в обсуждениях для исследователей с ограниченными бюджетами на 
поездки. 

Тем не менее эйфория по поводу доступности заседаний в формате онлайн 
уже сменяется озабоченностью по поводу того, что такие мероприятия плохо 
запоминаются и не дают нужного выхода. Например, они уступают конфе-
ренциям старого формата по части создания творческой атмосферы. Такую 
атмосферу иногда называют атмосферой «серендипности»3. Атмосфера се-
рендипности возникает в кулуарах очных заседаний при неформальном об-
щении на темы вокруг повестки дня. Действительно, польза неформальных 
научных обменов в ходе кофе-брейков и других мероприятий вне программы 
конференции – общепризнанный факт. 

Также виртуальные конференции малоэффективны с точки зрения сти-
мулирования научного сотрудничества и борьбы с атомизацией научного 
поиска [39]. Атомизация исследований (тенденция к уменьшению числа уча-
ствующих в проекте до одного) – настоящий бич эпохи не только на россий-
ском, но и на глобальном уровне. Эффективность конференции снижается 
ещё заметнее, если слушатель по окончании онлайн-доклада остаётся без 
возможности поделиться впечатлениями. При этом, как показывают эмпи-
рические наблюдения, гораздо большее одобрение от участников получают 
онлайн-конференции, включающие выступления лекционного типа с после-
дующим обсуждением на модерируемых «круглых столах».

Традиционные мегаконференции, которые имеют массу преимуществ 
перед онлайн форматом, всё больше начинают рассматриваться как угро-
жающие заражениями и обременённые значительным углеродным следом. 
Перспективным решением представляется гибридный формат, предполагаю-
щий сочетание личных и виртуальных встреч региональных и общемировых 
форумов. Некоторые участники будут присутствовать физически, а другие – 
находиться в режиме телеконференции. Таким образом, может существовать 
иерархия совещаний (местных, региональных и глобальных), которые чётко 
обозначены для ограничения энергоёмких поездок. Важна регулярность и 
чёткость расписаний. В поисках решения разрабатывается концепция евро-
пейских гибридных конференций вблизи железнодорожных узлов. По дан-
ным Европейского агентства по окружающей среде, углеродный след поезда 

3  Серендипность - озарение, способность совершить неожиданное удачное открытие, яркое 
творческое достижение. Термин введён писателем Хорасом Уолполом по мотивам древнего 
персидского эпоса ещё в XVIII веке, однако второе рождение он переживает именно в последние 
годы. Так, он активно используется в современном науковедении. 
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меньше следа самолета в соотношении 1:20 [40]. Кроме того, поезда – будь то 
обычные, скорые или ночные – могут быть более удобными, чем самолёты, 
если принять во внимание сегодняшние задержки в аэропортах. С позиций 
России представляется целесообразным, чтобы Калининград в силу геогра-
фического положения и наличия инфраструктуры стал одной из европейских 
площадок для конференций нового типа.

В поисках агентов реструктуризации системы конференций европейские 
эксперты возлагают надежды на международные академии и их сети [5]. 
Имеются в виду авторитетные неправительственные организации. В пер-
вую очередь это – Европейская федерация академий естественных и обще-
ственных наук (European Federation of Academies of Sciences and Humanities, 
ALLEA), Международный научный совет (The International Science Council, 
ICSU), Европейский совет академий прикладных наук (The European Council 
of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering, Euro-CASE), 
Международный совет академий инженерных и технологических наук 
(International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, 
CAETS), Европейская ассоциация научных советников (European Academies’ 
Science Advisory Council, EASAC). Возможно, что именно они решат задачу 
координации усилий при разработке соответствующей логистики, одновре-
менно пропагандируя эту форму коммуникаций в научной среде. России 
следует активно участвовать в создании новой системы конференций. Однако 
в стране пока отсутствуют авторитетные научные неправительственные ор-
ганизации, которые могли бы вступить в диалог с зарубежными коллегами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пандемия стала серьёзным экзаменом для глобальной системы научных ис-
следований [41] и научных коммуникаций. Она усилила уже наметившиеся 
в предыдущие годы тенденции движения к открытости – был доказан поло-
жительный эффект от открытой науки и использования цифровых инстру-
ментов, на фоне фрагментации ряда коммуникационных цепочек.

Представленный обзор направлений быстрой перестройки взаимосвязей 
в системе науки показывает, что новые тенденции продиктованы необхо-
димостью соблюсти важный баланс: обеспечить скорость распространения 
знаний, не снизив их достоверность. Сегодня мы становимся свидетелями 
развития новых инструментов научных обменов или реанимации известных, 
ранее недооценённых.

Равноправный научный обмен доступен странам с признанным научным 
потенциалом и хорошей видимостью достижений. Не имея возможности рез-
ко нарастить поток статей высокого качества, Россия способна повысить 
видимость отечественных достижений через расширение использования ме-
ханизмов открытой науки. На сегодняшний день страна участвует в развитии 
открытого доступа к научным публикациям, но скорее на уровне отдельных 
журналов. Общих норм и правил, как в ЕС, пока не выработано. Поэтому 
широкого распространения эта практика может и не получить. Вместе с тем 

file:///F:/%d0%a3%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b9/%e2%84%9611/7%20%d0%9c%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%20%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5/ 
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запаздывающий переход к какому-то подобию «Плана S» даёт возможность 
избежать ошибок первопроходцев. Так, российским научным фондам пред-
стоит поиск путей «бюджетного» стимулирования грантодержателей к пу-
бликациям открытого доступа. 

Наука граждан тесно переплетена сегодня с открытой наукой. Наука 
граждан предлагает открытой науке алгоритмы (а) обеспечения мотивации 
участников и их удержания в проектах и (б) алгоритмы валидации и верифи-
кации данных. Ожидаемым представляется рост востребованности открытых 
баз данных, архивов, репозиториев, так как пользование ими уже вошло в 
практику проведения исследований. В России наука граждан развивается не 
так давно, и поэтому пока ещё отсутствует культура представления исходных 
данных экспериментов и прочих метаданных. Однако это – потенциальный 
источник роста видимости российской науки.

В задачу статьи не входили дискуссия о том, в какой мере справедливы 
оценки научной продуктивности наукометрическими методами, а также рас-
смотрение адекватности оценки углеродного следа научной деятельности.  
К настоящему времени сложились определённые реалии научной сферы, 
которые полезно учитывать.
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