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Иностранные санкции нанесли серьёзный удар по дееспособности российской науки. Во-первых, они 
нарушили привычные коммуникации с внешним миром, затруднили приобретение и обслуживание 
научного оборудования, осложнили доступ к расходным материалам, научно-технической информа-
ции. Во-вторых, они причинили ментальный вред, деморализовав часть научного сообщества, что не 
могло не отразиться на результативности исследований. 
Ментально-ресурсный урон и его составляющие образуют предмет данной работы, в которой использо-
ваны результаты опросов научного сообщества “Научная политика России”, проведённых в 2021–2024 гг. 
Рассмотрены такие компоненты ментального вреда, причинённого антироссийскими санкциями, как 
нарушение внутреннего равновесия значительной части научного сообщества, включая отношение 
к новой реальности и идентификация индивидуальной модели поведения в науке, и побуждение к эми-
грации дополнительно 15% исследователей. Анализировались три фактора прекращения работы в на-
уке российских учёных под давлением зарубежных санкций: морально-волевой настрой, материально- 
ресурсные условия и заработная плата. Как показали результаты опроса, несмотря на ухудшение си-
туации по сравнению с досанкционным периодом, первые два фактора не оказывают определяющего 
влияния на решение уйти из науки. В то же время установлена высокая чувствительность к динамике 
заработной платы: её потенциальное снижение может привести к сокращению корпуса исследователей 
в пределе до 80%. На качественном (психологическом) уровне ментально-ресурсный вред, нанесённый 
научному сообществу санкциями, может быть сопоставлен с состоянием слабой депрессии. Подчёркну-
то, что текущая антикризисная политика в научно-технической сфере носит односторонний характер 
и нацелена главным образом на устранение материально-технических проблем, игнорирует необхо-
димость предотвращения ментального ущерба, что предполагает системную идеологическую работу 
с научным сообществом, которая позволила бы компенсировать негативный эффект потенциального 
ухудшения материального обеспечения учёных и условий их труда.
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дованию и реактивам, которые ранее поставлялись 
западными странами [11]. Многие сомневаются 
в возможности продолжать исследовательские про-
екты вне нарушенных коллабораций [12], а также 
в случае прекращения финансирования НИОКР из 
иностранных источников [13]. Указывают и на по-
вышенный риск “утечки умов” [14]. По результатам 
массового опроса высокопродуктивных отечествен-
ных учёных выяснилось, что чаще всего они сталки-
ваются с ограничением доступа к научной литерату-
ре и цифровым ресурсам, программным продуктам 
и профессиональным базам данных, испытывают 
сложности с закупкой реактивов и расходных ма-
териалов [15]. Вместе с тем, если ориентировать-
ся на публикации в научной литературе и СМИ, 
признаков панических настроений относительно 
будущего российской науки нет. Используются ка-
налы параллельного импорта для закупки необхо-
димых ресурсов, во многих случаях продолжается 
сотрудничество с зарубежными коллегами на уровне 
личных контактов, немаловажное значение имеет 
оптимизм, связанный с научно-технологической 
модернизацией всей страны.

Таким образом, в научной литературе и обще-
ственных обсуждениях санкционный ущерб рос-
сийской науке рассматривается главным образом 
сквозь призму материально-ресурсного обеспе-
чения, что, безусловно, важно. Однако не менее 
важный фактор плодотворной работы в сложных 
условиях – морально-волевое состояние исследо-
вателей. Именно на этой болевой точке делают ак-
цент недружественные государства, когда адресуют 
русскоговорящим носителям учёных степеней пред-
ложение о работе на своей территории. Провести 
первые оценки устойчивости российского научно-
го сообщества к последствиям санкций позволяют 
отраслевые социологические опросы, релевантные 
результаты которых будут рассмотрены ниже.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМПИРИЧЕСКОЙ БАЗЫ

По аналогии с известными зарубежными (в част-
ности, “The International Survey of Science” (ISSA) [16] 
и “GlobSci survey” [17]) и российскими [15] массо-
выми социологическими исследованиями мнений 
научного сообщества для генерации исходной вы-
борки использована библиометрическая информа-
ция. Первый этап конструирования базы включал 
сбор публикаций, в которых хотя бы один из авто-
ров имел аффилиацию с российскими организаци-
ями, в журналах, индексируемых в “Web of Science 
Core Collection” и “Russian Science Citation Index” 
в 2015–2022 гг. (или ранее, в зависимости от года 
проведения опроса). Из этого массива данных были 
извлечены адреса электронной почты российских 
авторов. Дополнительно использовались адреса 
почты, которые указывали некоторые респонденты 
в форме обратной связи после каждого из опросов.

С 2022 г. российская наука наряду с другими 
отраслями оказалась под санкционным давлени-
ем. Арсенал средств по её изоляции и снижению 
дееспособности разнообразен: приостановка или 
ограничение научно-технического сотрудничества 
на уровне стран или международных объедине-
ний; заморозка участия в международных иссле-
довательских коллаборациях; блокирование им-
порта ресурсов исследовательской деятельности, 
включая научное оборудование, запчасти к нему, 
расходные материалы, программное обеспечение, 
научно-техническую информацию; лимитирова-
ние академической мобильности, научных стажи-
ровок; внесение отдельных научных организаций 
в санкционные списки; дискриминация учёных по 
признаку аффилиации при рассмотрении статей 
в журналах или заявок на участие в научных меро-
приятиях; ограничение заявок на регистрацию прав 
интеллектуальной собственности и др. [1, 2]. Ино-
гда возможность взаимодействия с зарубежными 
партнёрами сохраняется, однако для российских 
учёных такое сотрудничество чревато проблемами 
с российским законодательством. К примеру, изда-
тельство “Elsevier” заявило, что средства от оплаты 
российскими авторами взносов за размещение пуб-
ликаций в открытом доступе будут направлять “на 
поддержку Украины” [3]. 

Помимо кнута, в ход идёт и “пряник”. В 2022 г. 
США и Великобритания рассматривали варианты 
привлечения на свою территорию российских учё-
ных, не согласных с проведением СВО, тем самым 
способствуя ослаблению кадрового потенциала Рос-
сии. Особый интерес для этих стран представляли 
специалисты в области искусственного интеллекта, 
ядерной инженерии, квантовой физики [4].

Ограничительные меры в отношении отече-
ственных учёных в мировом научном сообществе 
вызывают ожесточённые споры [5]. В частности, 
некоторые его представители выступают с призы-
вами полностью изолировать российскую науку, 
обрубив любые каналы сотрудничества с россий-
скими организациями и отдельными исследовате-
лями, аффилированными с ними [6, 7]. Их оппонен-
ты склонны считать, что объявлять научный бойкот 
России бессмысленно уже потому, что это нанесёт 
существенный вред глобальной науке, поскольку 
станет невозможным доступ к уникальным научным 
знаниям и компетенциям российских исследовате-
лей [8]. Вдобавок противники санкций испытыва-
ют скепсис относительно недиференцированных 
санкций, без учёта индивидуальной политической 
позиции отдельных учёных [9], а также относитель-
но сомнительной эффективности научных бойкотов 
как средства воздействия [10].

Что касается российского научного сообщества, 
то оценки реального эффекта санкций тоже разли-
чаются. Некоторые эксперты указывают на трудно-
сти поиска равноценной замены научному обору-
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Опросы проходили в формате дистанционно-
го электронного анкетирования на платформе 
anketolog.ru, каждый из них длился приблизитель-
но в течение двух недель. Анкеты включали широ-
кий круг вопросов (открытые, закрытые, матрич-
ные, множественного и одиночного выбора, в виде 
шкалы Лайкерта), в том числе о научной политике 
в целом, восприятии санкций против российской 
науки, контрсанкционных мерах, эмиграционных 
намерениях и др. Организаторами исследования 
выступили ООО «Социологическая служба “Ре-
шающий голос”» при участии газеты “НГ-наука” 
в партнёрстве с Институтом психологии РАН и Фи-
нансовым университетом при Правительстве РФ. 
К настоящему времени начиная с 2021 г. проведено 
пять волн таких исследований, четыре из которых 
позволяют оценить эффект санкций (табл. 1).

Характеристики выборок оказались достаточно 
устойчивыми и в сравнении с генеральной совокуп-
ностью (официальные данные о демографических 
характеристиках исследователей в России) и репре-
зентативными: высокое соответствие отмечено с точ-
ки зрения возрастной структуры респондентов; доля 
женщин среди опрошенных – примерно 30% (в гене-
ральной совокупности 38.6%); географический охват 
близок к генеральной совокупности. Среди участни-
ков опроса 2024 г. представители г. Москвы состави-
ли примерно 24%, г. Санкт- Петербурга – 14%, Мо-
сковской области – 12%. В дисциплинарном разрезе 
выборки заметно смещены в сторону естественных 

наук, что обусловлено исходной структурой исполь-
зованных индексов научного цитирования. Более 
80% респондентов заявили о наличии у них учёной 
степени (около трети – докторской), что говорит 
о более высоком уровне научной квалификации 
участников опросов по сравнению с генеральной 
совокупностью. 

РАЗРЫВ СВЯЗЕЙ С ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКОЙ 
И ВОЛНА ЭМИГРАЦИОННЫХ НАСТРОЕНИЙ

Об интенсивности научного взаимодействия 
российских учёных с зарубежными коллегами поз-
воляют судить сразу несколько разноплановых мет-
рик. Во-первых, по данным Росстата, поступления 
из иностранных источников во внутренних затратах 
на НИОКР в 2022 г. по сравнению с 2021 г. выросли 
примерно на 5 млрд руб. и составили более 2% сре-
ди всех источников финансирования, но в 2023 г. 
упали почти в 2 раза – до 1%. Статистика публи-
кационной активности также свидетельствует о со-
кращении международного сотрудничества. Коли-
чество публикаций российских авторов в изданиях, 
индексируемых “Scopus”, уменьшилось со 135 тыс. 
в 2021 г. до 116 тыс. в 2022 г. и 107 тыс. в 2023 г., 
а доля публикаций в международном соавторстве за 
этот период снизилась с 23 до 21% [21]. По инфор-
мации из годовых отчётов Российского научного 
фонда за 2022 и 2023 гг. [22, 23], из-за санкций более 
чем 100 проектов, выполняемых совместно с пред-

Таблица 1. Описание выборок социологических исследований

Период проведения  
исследования

Март–апрель 
2021 г.

Апрель–май 
2022 г.

Май–июнь 
2023 г.

Октябрь 
2024 г.

Численность 
исследователей 

(по данным 
Росстата за 

2023 г.)
Число респондентов, 
человек 7230 4133 3719 1469 –

Доля респондентов в воз-
расте до 39 лет, % 35 33 35 25 44

Доля респондентов  
40–59 лет, % 32 36 34 39 33

Представители естествен-
ных наук, % 55 59 50 49 25

Представители техниче-
ских наук, % 17 15 15 16 59

Представители соци-
альных и гуманитарных 
наук, %

21 20 27 28 9

С учёной степенью (док-
тор наук), % 85 (35) 87 (33) 84 (30) 88 (34) 27 (7)

Работники вузов, % 46 41 47 49 14
Источники: [18–20] и данные Росстата (https://rosstat.gov.ru/statistics/science).
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ставителями недружественных стран, остались без 
поддержки иностранных партнёров; в ответ на эти 
действия была запущена серия конкурсов с дру-
жественными партнёрами из Китая, Белоруссии, 
Монголии, Вьетнама, Индии, что привело к почти 
полуторакратному увеличению числа международ-
ных грантов в 2023 г. по сравнению с 2022 г.

Итоги социологического исследования подтвер-
ждают серьёзную деформацию международного 
научного сотрудничества. Если до начала военного 
конфликта почти 45% респондентов взаимодей-
ствовали с коллегами из недружественных стран, 
то к весне 2023 г. 14% из них сообщили об отсут-
ствии таких регулярных контактов, а более 55% – 
о значительном или незначительном их сокраще-
нии; о продолжении сотрудничества заявили 27% 
респондентов. Основная причина свёртывания 
совместных проектов – запрет со стороны работо-
дателей иностранных коллег на контакты с россий-
скими исследователями. Российские организации 
также сократили масштабы международного сотруд-
ничества (рис. 1).

Из результатов опроса следует, что нарушение 
взаимодействия с зарубежной наукой только на 7% 
обусловлено личной инициативой российских ис-
следователей, в то время как на 20% – иностранных 
учёных; в 14% случаев контакты прекратили рос-

сийские научные учреждения, в 59% – иностранные 
организации (рис. 1). Таким образом, в условиях 
военного противостояния государств опрошенные 
представители российской науки на личном уровне 
в 3 раза реже зарубежных коллег склонны рассма-
тривать внешнее окружение в категориях “враг – 
не враг”. Насколько изменчива и нейтральна данная 
ментальная установка российского научного сооб-
щества с точки зрения успешной контрсанкцион-
ной работы в науке, покажет ближайшее будущее.

Безусловно, иностранные санкции и разрыв 
связей с зарубежьем привели к всплеску эмигра-
ционных настроений в российской научной среде. 
Причём эта тенденция в большей мере затронула 
научную молодёжь, потенциальная мобильность 
которой и вне шоковых периодов была выше [24]. 
Итоги опроса 2023–2024 гг. об эмиграционных на-
строениях представлены в таблице 2.

По данным опроса 2023 г., год спустя после на-
чала СВО “сильные” и “скорее сильные” эмигра-
ционные настроения были характерны для 25% 
опрошенной аудитории (до СВО – 8%). Оценки, 
полученные в 2024 г., свидетельствуют о снижении 
эмиграционных намерений, что, возможно, отчасти 
связано с реализацией планов по выезду за рубеж. 
Обращает на себя внимание различие результатов 
опросов 2023 и 2024 гг. относительно точки наблю-

Все респонденты

79.0 21.0

25.3 74.7 31.4 68.6

Личная позиция зарубежных коллег и (или) позиция
организаций-работодателей

Личная позиция 
зарубежных коллег 

Личная позиция 
российских коллег 

Запрет со стороны
организаций-работодателей

Запрет со стороны
организации-
работодателя

Личная позиция российских коллег и (или) 
позиция организаций-работодателей

Рис. 1. Причины сокращения либо полного прекращения контактов с зарубежными коллегами 
Источник: [20].

Таблица 2. Динамика эмиграционных настроений, % ответов респондентов

Эмиграционные 
настроения 

Опрос 2023 г. Опрос 2024 г.

До СВО Май–июнь 
2023 г.

2023 г.
(ретроспектива)

Сентябрь–октябрь 
2024 г.

Сильные 2 12 5 6
Скорее сильные 6 13 6 6
Скорее слабые 15 10 10 10
Слабые 25 13 13 11
Эмиграция исключена 48 47 62 63
Затрудняюсь ответить 4 5 4 4

Источник: результаты опроса 2023–2024 гг.
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дения “2023 год”. Скорее всего, в опросе 2024 г. 
респонденты перенесли успокоившиеся эмиграци-
онные настроения в ретроспективу. В целом данные 
таблицы 2 указывают на то, что санкции стимулиро-
вали волну эмиграционной активности. 

САНКЦИОННАЯ РЕФЛЕКСИЯ  
И МОРАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ УЩЕРБ

Объявление санкций накладывает отпечаток на 
субъективную оценку будущего отрасли и профессии. 
Особенно это важно для тех, кто исключает для 
себя эмиграцию. Респондентам было предложено 
охарактеризовать значение санкций для россий-
ской науки в целом и в отношении личной научной 
 карьеры (табл. 3).

Как видим, в 2024 г. 57% опрошенных (в 2023 г. 
54%) воспринимают санкции как своего рода сти-
мул к активизации – вызов или угрозу российской 
науке. В то же время немалая часть научного сооб-
щества (23%) склона драматизировать ситуацию, 
оценивая санкционные ограничения как наказа-
ние и даже трагедию отечественной науки. На лич-
ном уровне к санкциям не остались равнодушными 
29% исследователей, принявших участие в опросе 
2024 г., причём 21% из них считают, что в изменив-
шихся условиях они получают карьерные перспек-
тивы в России, в то время как 8% под давлением 
санкций задумываются о переезде (в 2023 г. 14%). 
Именно к последней категории исследователей 
были обращены предложения США и Великобри-
тании о релокации. Заслуживает внимания тот факт, 
что в 2024 г. 39% опрошенных оказались безразлич-
ными к санкциям даже применительно к собствен-

ной карьере в науке; среди них ожидаемо велика 
доля учёных старше 60 лет (45%).

Нельзя не упомянуть, что 28% респондентов со 
сформированным мнением не нашли себя в пере-
численных альтернативах (варианты ответов “ни-
что из перечисленного”, “иное”). Мотивы данной 
группы непонятны. Условно её можно маркировать 
как учёных вне политики, которые в разной степени 
могут тяготеть к любой из перечисленных катего-
рий – потенциальным бойцам, эмигрантам, сабо-
тажникам, выжидающим, коллаборационистам.

С уверенностью можно сказать, что независимо 
от личной позиции относительно будущего санкции 
вывели из зоны ментального комфорта не менее по-
ловины опрошенных исследователей. Рассмотрим 
последствия такого воздействия на их морально- 
волевой настрой. В опросе 2024 г. было определено, 
что морально-волевой настрой – это внутреннее 
желание и готовность учёного решать текущие науч-
но-технические задачи. Динамика этого показателя 
представлена в таблице 4.

 В досанкционный период положительный мо-
рально-волевой настрой (оценка “хорошо” с раз-
личными оттенками) был характерен для 93% рес-
пондентов. В 2024 г. эта доля уменьшилась до 69%, 
причём изменения в наибольшей степени коснулись 
тех исследователей, которые считали свой морально- 
волевой настрой очень хорошим или хорошим. Состав 
каждой из этих групп сократился более чем на треть. 
Отрабатывая гипотезу, что низкий морально-волевой 
настрой становится демотиватором продолжения ис-
следовательской деятельности, респондентам было 
предложено оценить его уровень, при достижении ко-
торого они могут прекратить работу в науке (табл. 5).

Таблица 3. Восприятие санкций недружественных государств в отношении российской науки, % ответов 
респондентов

Санкции в отношении науки России Санкции в отношении личной научной карьеры 
Вариант ответа 2023 г. 2024 г. Вариант ответа 2023 г. 2024 г.

Это вызов российской 
науке 35 39

Это окно возможностей для 
личной научной карьеры 
в России

18 21

Это угроза развитию 
российской науки 19 18

Это сигнал для продол-
жения личной научной 
карьеры за рубежом

14 8

Это наказание для рос-
сийской науки 5 6

Мне это безразлично 36 39
Это трагедия российской 
науки 23 17

Ничто из перечислен-
ного 6 9 Ничто из перечисленного 15 17

Затрудняюсь ответить 3 1 Затрудняюсь ответить 6 4
Иное 9 10 Иное 11 11

Источники: [20] и результаты опроса 2024 г.
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Полученные данные говорят о том, что резкие 
карьерные решения возможны, когда уровень мо-
рально-волевого настроя достигает оценок “плохо” 
и “очень плохо”. В случае реализации негативного 
сценария, то есть если 100% исследователей сочтут 
свой морально-волевой настрой неудовлетвори-
тельным, из науки уйдут 42% исследователей (сумма 
долей респондентов, ответивших “скорее плохо”, 
“плохо”, “очень плохо”, табл. 5). 38% респондентов 
не готовы прекратить научную деятельность ни при 
каких условиях.

Данные таблиц 4–5 позволяют рассчитать потен-
циальную долю выбывающих из науки по причине 
низкого морально-волевого настроя по следующей 
формуле:

M X Yj j i
j

i= ⋅ ∑ ∑( )⋅= =0 01 1
3

1. ,               (1)

где М – доля респондентов, которые потенциально 
могут прекратить работу в науке по причине низкого 
морально-волевого настроя, %;

Х1, Х2, Х3 – доли респондентов, оценивших свой 
морально-волевой настрой как “скорее плохо”, 
“плохо” и “очень плохо” соответственно, %;

Y1, Y2, Y3 – доли респондентов, положитель-
но оценивших возможность прекращения работы 
в науке при оценке морально-волевого настроя как 
“скорее плохо”, “плохо” и “очень плохо” соответ-
ственно, %.

Расчёты по формуле (1) позволяют получить 
представление о величине оцениваемого эффек-
та. Так, по информации за 2024 г. отток учёных 
из науки по причине низкого морально-волево-
го настроя может составить 6%, а для периода 
 2020–2021 гг. – 1%. Отсюда можно сделать вы-
вод о том, что санкции против российской науки 
подвели к решению уйти из неё дополнительно 
5% российских исследователей в связи с ухудше-
нием морально-волевого настроя. Можно сделать 
вывод, что фактор низкого морально-волевого 
настроя имеет весьма ограниченное влияние на 
отток кадров из науки. Однако, сохраняя за собой 

Таблица 4. Самооценка респондентами морально-волевого настроя применительно к работе в науке в до-
санкционный и санкционный период, % ответов респондентов

Оценка морально-волевого 
настроя

Досанкционный 
период 

2020–2021 гг.

Санкционный 
период 
2022 г.

Санкционный 
период 
2023 г.

Санкционный 
период 
2024 г.

Очень хорошо 34 21 21 22
Хорошо 40 30 27 25
Скорее хорошо 19 23 24 22
Скорее плохо 6 14 16 15
Плохо 1 5 6 7
Очень плохо 0 7 5 8
В этот период не работал 
в науке 0 0 1 1

Таблица 5. Ответы респондентов об уровне морально-волевого настроя, при котором возможно прекращение 
работы в науке, % ответов респондентов

Оценка морально-волевого настроя Доля респондентов

Скорее плохо 6

Плохо 15

Очень плохо 21

Никогда не прекращу работу в науке по причине низкого  
морально-волевого настроя 38

Ничто из перечисленного 7

Другое 7

Затрудняюсь ответить 6
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рабочие места, учёные с низким морально-воле-
вым настроем фактически выбывают из активной 
исследовательской работы.

МАТЕРИАЛЬНО-РЕСУРСНЫЙ УРОН ОТ 
САНКЦИЙ И ЕГО КАДРОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Статистическая информация о материально- 
технической базе исследований в России весьма 
ограничена. Но на макроуровне тревожных сигналов 
не слышно: техновооружённость одного исследова-
теля в 2022 и 2023 гг. увеличивалась с небольшим 
опережением инфляции в стране, а стоимостная 
доля машин и оборудования в возрасте до 5 лет 
даже росла на 1–2 п.п. По коллективной оценке ре-
спондентов, стоимостные величины материально- 
ресурсной обеспеченности в науке не характеризуют 
её качественное состояние. Так, сравнительные ито-
ги весенних опросов 2022 и 2023 гг., а также опроса 
2024 г. указывают на слабо выраженную U-образную 
динамику удовлетворённости обеспечением науч-
ной деятельности по всем рассмотренным типам 
ресурсов (табл. 6). 

Как видим, особенно обострилась проблема 
доступа к электронным ресурсам научно-техниче-
ской информации, что обусловлено прекращением 
нацио нальной подписки на фонды некоторых элек-
тронных библиотек и блокированием доступа к дру-
гим источникам научной информации по россий-
ским IP-адресам. Строго говоря, и в досанкционное 
время исследователи не были полностью удовлет-
ворены имеющимися ресурсами. В 2023 г. наблюда-
лось нарастание негативных оценок, а в 2024 г. они 
практически вернулись к уровню 2022 г.

Важно отметить, что участники опроса 2023 г. 
весьма сдержанно оценивали обеспечение их про-
фессиональной деятельности оборудованием и рас-
ходными материалами отечественного производ-
ства, что не позволяет говорить о технологическом 
суверенитете в данной области. Так, доля запасных 
частей (модули, узлы) к научному оборудованию 
российского происхождения составляет 35%; элек-
тронных ресурсов научно-технической информа-
ции – 32%; научного оборудования – 23%; рас-
ходных материалов – 21%; специализированного 
программного обеспечения –18%. 

Чтобы хотя бы отчасти решить эту проблему, рос-
сийские власти предприняли меры по либерализа-
ции правил проведения государственных закупок 
оборудования. Приводятся оптимистичные цифры 
относительно реализации программы по обновле-
нию приборной базы в рамках национального про-
екта “Наука и университеты”: в 2022 г. была обнов-
лена почти четверть всей приборной базы в стране, 
причём треть из закупленного оборудования произ-
ведена в России [25], а в 2023 г. на эти цели было 
потрачено ещё больше средств (почти на треть), 
что, как заявлено, позволяет “решить поставленную 
Президентом России Владимиром Путиным задачу 
по обновлению приборной базы в ведущих научных 
организациях не менее чем на 50%” [26]. Не исклю-
чено, что данные меры позволили смягчить нега-
тивные оценки удовлетворённости обеспечением 
ресурсами научной деятельности. Тем не менее, судя 
по ответам респондентов о накопленной доле ино-
странного оборудования в приборном парке, задачи 
импортозамещения будут решаться десятилетиями.

По аналогии с анализом влияния фактора низкого 
морально-волевого настроя на прекращение карье-

Таблица 6. Оценка удовлетворения потребности в ресурсах исследовательской деятельности, % ответов ре-
спондентов

Электронные 
ресурсы  

научно-технической 
информации

Специализированное 
программное 
обеспечение

Научное 
оборудование

Расходные 
материалы

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Полностью 
удовлетворён 21 11 17 11 7 11 8 6 8 9 6 9

Скорее 
удовлетворён 44 36 42 32 30 32 30 27 32 27 25 28

Скорее не 
удовлетворён 17 25 23 22 25 23 19 22 21 21 24 19

Не удовлетворён 14 24 16 21 30 24 27 28 24 26 32 31
Не использую 
в работе или 
затрудняюсь 
ответить

4 4 2 14 8 10 16 17 15 17 13 13

Источники: [18, 20] и результаты опроса 2024 г.
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ры исследователя по результатам опроса 2024 г. про-
ведены расчёты для фактора “неудовлетворительные 
материально-ресурсные условия работы в науке”. 
В агрегированном виде под материально-ресурсны-
ми условиями понимается обеспеченность оборудо-
ванием, расходными материалами, программным 
обеспечением, научно-технической информацией 
и другими инфраструктурными активами. Исход-
ные данные приведены в таблицах 7 и 8.

Данные таблицы 7 подтверждают заметный 
вклад санкций в ухудшение материально-ресурс-
ных условий работы в науке. Если в 2020–2021 гг. 
суммарно 75% респондентов ставили оценку “очень 
хорошо”, “хорошо”, “скорее хорошо”, то в 2024 г. 
этот показатель упал до 48%, причём больше поло-
вины приходится на альтернативу “скорее хорошо”. 
Моделируя ситуацию, когда 100% исследователей 
укажут на “очень плохие” материально-ресурсные 
условия работы в науке, можно предположить, что 
отрасль покинет 51% исследователей (сумма долей 
респондентов, ответивших “скорее плохо”, “пло-
хо”, “очень плохо”, табл. 8). Независимо от мате-
риального обеспечения исследований в науке оста-
нутся 32% респондентов (см. табл. 8).

Частота решений о прекращении занятости 
в науке вследствие неудовлетворённости матери-
ально-ресурсными условиями работы (см. табл. 8) 
несколько превышает аналогичные показатели по 
фактору низкого морально-волевого настроя (см. 
табл. 5). При очень плохом обеспечении исследо-
ваний каждый четвёртый учёный может покинуть 
науку, а при плохом – каждый шестой.

Применив формулу (1) для расчёта потенциаль-
ного выбытия исследователей из науки по причине 
неудовлетворительных материально-технических 
условий работы, для 2024 г. мы получили цифру 
11%, в то время как в 2020–2021 гг. она составляла 
5%. Таким образом, санкции подталкивают к пре-
кращению научной деятельности по этой причине 
дополнительно 6% кадрового потенциала1. 

ОЦЕНКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
ПЕРЕМЕН И ФАКТОР ЗАРПЛАТ 

Логично предположить, что эффект санкций 
должен запустить обратную реакцию системы 
1 6% = 11% (потенциальный отток после санкций) – 5% 

(потенциальный отток до санкций).

Таблица 7. Оценка материально-ресурсных условий работы в науке в досанкционный и санкционный пери-
од, % ответов респондентов

Оценка  
материально-ресурсных 

условий

Досанкционный 
период 

2020–2021 гг.

Санкционный 
период 
2022 г.

Санкционный 
период 
2023 г.

Санкционный 
период 
2024 г.

Очень хорошо 14 4 5 5
Хорошо 29 22 19 17
Скорее хорошо 32 33 26 25
Скорее плохо 14 25 29 28
Плохо 7 10 14 14
Очень плохо 4 6 7 10
В этот период не работал 
в науке 0 0 0 1

Таблица 8. Оценка материально-ресурсных условий, при которых возможно прекращение работы в науке, % 
ответов респондентов

Оценка материально-ресурсных условий Доля респондентов
Скорее плохо 8
Плохо 17
Очень плохо 26
Никогда не прекращу работу в науке по причине неудовлетворительных 
материально-ресурсных условий 32

Ничто из вышеперечисленного 7
Другое 3
Затрудняюсь ответить 7
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управления, направленную на его купирование 
и позитивные изменения в исследовательской рабо-
те. Оценки респондентов показывают, что в 2024 г. 
по сравнению с 2023 г. произошли определённые 
позитивные сдвиги как с точки зрения повышения 
востребованности научных результатов и выполня-
емых тематик, так и финансирования науки. Это 
говорит о том, что система управления наукой, по 
крайней мере на уровне организаций-работодате-
лей, ищет новые возможности. Однако говорить 
о системных переменах пока не приходится: неслу-
чайно среди ответов превалирует альтернатива “без 
видимых изменений” (табл. 9). 

Раздражение вследствие негативного развития 
событий в области финансирования исследований 
испытывают 42% респондентов в 2024 г. против 35% 
в 2023 г. Это может свидетельствовать о двух диаме-

трально противоположных процессах: об избавле-
нии науки от тематического балласта с дальнейшим 
переформатированием целей или о банальном сни-
жении исследовательской активности. Однако этот 
вывод нуждается в верификации.

Что касается нанесённого санкциями ущерба, 
то мероприятия научно-технической политики, 
направленные на устранение его последствий, вы-
глядят достаточно однобокими, затрагивая преиму-
щественно материальное обеспечение работников 
науки. Относительная стабильность оплаты труда 
учёных поддерживается на фоне полного отсутствия 
идеологической работы государства с научным со-
обществом, конструктивного диалога относительно 
будущего российской науки и роли исследовате-
лей (табл. 10). Оценка субъективного благополучия 
исследователей в динамике подтверждает тезис о его 

Таблица 9. Изменения в профессиональной деятельности после начала СВО и ввода санкций против России 
в 2024 г. (в скобках данные за 2023 г.), % ответов респондентов

Область, в которой 
оцениваются  

произошедшие  
изменения

Резко 
положи-
тельные

Скорее 
положи-
тельные

Без види-
мых изме-

нений

Скорее 
отрица-
тельные

Резко 
отрица-
тельные

Затруд-
няюсь 

ответить
Итого

Востребованность 
Ваших научных 
результатов в России

4 (3) 23 (16) 51 (57) 13 (10) 4 (6) 5 (8) 100

Тематика выполня-
емых Вами научных 
исследований

3 (2) 19 (9) 60 (60) 12 (16) 2 (8) 4 (5) 100

Финансирование 
выполняемых Вами 
научных исследований

2 (1) 11 (7) 41 (49) 30 (23) 12 (12) 4 (8) 100

Источник: [20] и результаты опроса 2024 г.

Таблица 10. Соответствие заработной платы научных работников целевому уровню 200% от средней заработ-
ной платы в регионе, % ответов респондентов

Заработная плата
Без учёной степени Кандидат наук Доктор наук

2021 2023 2024 2021 2023 2024 2021 2023 2024
существенно выше целевого 
уровня 3 2 3 5 4 3 9 6 6

несколько выше целевого 
уровня 5 6 7 9 8 8 14 12 12

сопоставима с целевым 
уровнем 11 13 10 18 18 16 22 19 18

несколько ниже целевого 
уровня 16 16 16 19 19 19 20 22 20

существенно ниже целевого 
уровня 58 54 55 45 44 45 29 29 33

Затрудняюсь ответить 7 9 9 4 7 9 6 12 11
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источники: [18, 20] и результаты опроса 2024 г.



64 ГУСЕВ, ЮРЕВИЧ

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК        № 2        2025

стабильности в 2023–2024 гг. по сравнению с 2021 г. 
Однако доля опрошенных, заработная плата кото-
рых ниже или существенно ниже целевого уровня, 
велика даже среди докторов наук. Система управ-
ления научно-технологическим развитием продол-
жает использовать зарплату в качестве ключевого 
фактора лояльности и удержания кадров, однако 
в текущих условиях этот фактор весьма ненадёжен, 
его следует дополнить фундаментальными немате-
риальными ценностями.

О ненадёжности зарплатного компонента как 
средства удержания кадров в науке свидетельству-
ют ответы на вопрос о взаимосвязи планов продол-
жить научную карьеру с нисходящей динамикой 
оплаты труда (опрос 2024 г., табл. 11). 25% респон-
дентов указали на снижение доходов в российской 
науке вследствие иностранных санкций. Выясни-
лось, что при снижении зарплаты в пределах 20% 
научную сферу могут покинуть 22% опрошенных, 
а при падении доходов на 21–40% – ещё 20%. 
В пределе негативный зарплатный фактор может 
прекратить научную карьеру не менее чем 63% ис-
следователей. Только 22% опрошенных не считают 
низкую заработную плату поводом к тому, чтобы 
уйти из науки.

Влияние зарплатного фактора, отягощённого 
зарубежными санкциями, на вымывание научных 
кадров может быть определено по формуле (2), ме-
тодически алгоритм расчёта близок к формуле (1):

W R S Fj j i
j

i= ⋅ ∑ ∑( )⋅= =1
5

1 ,                  (2)

где W – доля респондентов, готовых прекратить ра-
боту в науке по причине снижения доходов из-за 
иностранных санкций, %;

R – доля респондентов, указавших на снижение 
доходов, вызванное санкциями недружественных 
государств, % (по данным опроса 2024 г., R=25%);

S1, S2, S3, S4, S5 – доли респондентов, оценивших 
размер снижения доходов в 2023–2024 гг. по срав-
нению с 2021–2022 гг. соответственно на 0–20%; 
21–40%; 41–60%; 61–80% и 81–100%; 

F1, F2, F3, F4, F5 – доли респондентов, оценив-
ших возможность прекращения работы в науке при 
снижении заработной платы относительно текущего 
уровня соответственно на 0–20%; 21–40%; 41–60%; 
61–80% и 81–100%.

В сводном виде количественные оценки влияния 
иностранных санкций на решения российских ис-
следователей о продолжении работы в науке пред-
ставлены в таблице 12.

Следует отметить, что в краткосрочной, а воз-
можно, и в среднесрочной перспективе мораль-
но-волевой настрой и материально-ресурсные ус-
ловия вряд ли могут заметно измениться к худшему 
и усилить своё влияние на карьерные решения ис-
следователей. Эффект внезапности по этим пара-
метрам уже проявился со всей очевидностью. На-
против, установленная высокая чувствительность 
работников науки к снижению доходов усиливает 
риск негативной динамики, в том числе безотно-
сительно иностранных санкций. Поэтому незна-
чительную расчётную вероятность потенциального 
оттока кадров из-за снижения доходов (W=10%) не 
следует считать пределом, она не может служить 
основанием для вывода об устойчиво стабильном 
состоянии отрасли. Чувствительность исследовате-
лей к зарплатному фактору сильнее, чем рефлексия 
относительно морально-волевого настроя и матери-
ально-ресурсных условий работы в науке.

Таблица 11. Снижение заработной платы как фактор прекращения работы в науке, опрос 2024 г.
Снижение оплаты труда относительно текущего 

уровня, при котором возможно прекращение 
работы в науке (по всей выборке респондентов)

Респонденты, указавшие на снижение доходов 
в 2023–2024 гг. по сравнению с 2021–2022 гг.  

(25% респондентов из выборки)

Размер снижения Доля 
респондентов, % Размер снижения Доля 

респондентов, %

0–20% 22 0–20% 20
21–40% 20 21–40% 43
41–60% 14 41–60% 19
61–80% 5 61–80% 7

81–100% 4 81–100% 7

Никогда не прекращу работу 
в науке по причине низкой 
зарплаты

22
Затрудняюсь ответить 4

Другое 7
Затрудняюсь ответить 6
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* * *
Научное сообщество объективно является одной 

из наиболее уязвимых профессиональных групп 
в условиях международного противостояния. В гиб-
ридных войнах оно входит в число первых мише-
ней. Особенность ситуации в России связана с тем, 
что с 1991 г. её гражданская наука существовала 
и развивалась в условиях фактического отсутствия 
суверенитета, а значит, и своей миссии. Её заме-
нителем стал колониальный посыл об интеграции 
в мировую науку с возможностью для ряда иссле-
дователей переместиться в лучшие условия, кото-
рые предоставляли страны-лидеры, или временно 
к ним прикоснуться. После нескольких десятилетий 
содержательно малоконструктивного, но внешне 
благополучного интеграционного режима после-
довало резкое и болезненное отторжение. Эффект 
подобных враждебных действий в случае меньшей 
интеграции, скорее всего, был бы слабее или вообще 
незаметен.

Как показало наше исследование, антироссий-
ские санкции возымели эффект, отрицательно пов-
лияв на российскую науку. Как инструмент нападе-
ния они привели к разрыву связей с зарубежными 
коллегами, в значительной степени по инициативе 
атакующих сторон. Ответных действий с россий-
ской стороны практически не последовало.

Нанесённый научному сообществу России мо-
рально-ресурсный урон сводится к следующему.

Во-первых, санкции демотивировали отдельные 
группы исследователей, вызвали напряжение с не-
известной моделью будущего поведения. Правда, 
причинённый ментальный вред носит косвенный 
характер, но из состояния внутреннего равновесия 
было выведено не менее половины научного сооб-
щества страны.

Во-вторых, внешнее давление стимулировало 
эмиграционные настроения среди отечественных 

учёных, особенно среди научной молодёжи, что 
было подкреплено приглашением на работу в ино-
странных государствах. По имеющимся оценкам, 
дополнительно порядка 15% исследователей стали 
ориентироваться на работу за рубежом.

В-третьих, вследствие санкций произошло сни-
жение морально-волевого настроя исследователей, 
ухудшение материально-ресурсных условий рабо-
ты в науке, некоторое уменьшение доходов, однако 
влияние этих факторов на отток кадров из науки 
пока оказалось ниже, чем можно было ожидать. 
Негативные последствия санкций дополнительно 
подтолкнули к уходу из науки 5% исследователей 
по причине низкого морально-волевого настроя, 
6% – вследствие неудовлетворительных матери-
ально-ресурсных условий и 10% – в связи с сокра-
щением доходов в науке. Расчёты показали, что 
наиболее значимый фактор сохранения научных 
кадров – оплата труда, снижение зарплат приве-
дёт к пропорциональному их исходу из научной 
сферы. Ментально-ресурсный ущерб и проблемы 
материального обеспечения исследований отчасти 
компенсирует именно относительная стабильность 
заработной платы. Тем не менее этот фактор не по-
влиял на рост эмиграционных настроений.

Исходя из имеющихся оценок можно сделать 
предварительный вывод о том, что причинённый 
санкциями ментально-ресурсный урон можно 
охарактеризовать как состояние слабой депрессии 
с возможной трансформацией в решение уйти из 
науки. При инерционном сценарии развития собы-
тий это может привести к утрате основной частью 
научного сообщества установки на активное анти-
кризисное сопротивление.

Что касается обусловленных санкциями матери-
альных потерь, то в этой области сформирован опре-
делённый план действий, некоторые мероприятия 
уже реализуются, например федеральный проект 

Таблица 12. Негативные эффекты иностранных санкций в отношении научных кадров

Фактор оттока кадров из науки

Потенциальный 
отток кадров из науки 

в связи c предельно 
негативным 

влиянием фактора, %

Потенциальный размер оттока кадров из 
науки в связи с негативными воздействиями 
иностранных санкций на рассматриваемый 

фактор, % исследователей
Досанкционный 

период
Санкционный период 

2023–2024 гг.
Снижение морально-волевого 
настроя исследователей 42–62* 1 6

Ухудшение материально- 
ресурсных условий научно- 
исследовательской деятельности

51–68* 5 11

Снижение оплаты труда (дохо-
дов) исследователей 63–78* – 10

* Верхняя граница интервала определена исходя из доли респондентов, категорически отвергающих возможность ухода 
из науки при самом негативном влиянии соответствующего фактора (см. табл. 5, табл. 8 и табл. 11).
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“Развитие отечественного приборостроения граж-
данского назначения для научных исследований”. 
Нанесённый научному сообществу ментальный 
ущерб требует проведения содержательной идеоло-
гической работы с выходом на исследовательские 
коллективы. С точки зрения научно-технической 
политики России последних десятилетий такая по-
становка вопроса абсолютно нова, но совершенно 
необходима, ведь от этого в конечном счёте зависит 
дееспособность российской науки, подкреплённая 
уже предпринятыми усилиями по преодолению ма-
териально-ресурсных ограничений.

В практическом плане тема ментального ущер-
ба представляется перспективной, учитывая коли-
чественные и качественные оценки последствий 
санкций, включая отслеживание распространения 
и трансформации ущерба, диагностику отраслевых 
потерь с точки зрения снижения научной резуль-
тативности, изучение моделей поведения наиболее 
пострадавших групп научных работников, разработ-
ку адресных антикризисных мер.
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Foreign sanctions have dealt a serious blow to the viability of Russian science. Firstly, they have disrupted 
the usual communications with the outside world, made it difficult to acquire and maintain scientific 
equipment, and complicated access to consumables and scientific and technical information. Secondly, 
they have caused mental harm, demoralizing part of the scientific community, which could not but affect 
the effectiveness of research.
Mental-resource damage and its components form the subject of this work, which uses the results of surveys 
of the scientific community “Science Policy of Russia” conducted in 2021–2024. Such components of 
mental harm caused by anti-Russian sanctions as a violation of the internal balance of a significant part of the 
scientific community, including the attitude to the new reality and the identification of an individual model 
of behavior in science, and the incentive for an additional 15% of researchers to emigrate are considered. 
Three factors of Russian researchers’ termination of work in science under pressure of foreign sanctions 
were analyzed: moral and volitional attitude, material and resource conditions and salary. As the survey 
results showed, despite the worsening of the situation compared to the pre-sanction period, the first two 
factors do not have a decisive influence on the decision to leave science. At the same time, high sensitivity to 
salary dynamics was established: its potential reduction can lead to a reduction in the corps of researchers in 
the limit of up to 80%. At the qualitative (psychological) level, the mental and resource damage caused to the 
scientific community by sanctions can be compared with a state of mild depression. It is emphasized that the 
current anti-crisis policy in the scientific and technical sphere is one-sided and aimed mainly at eliminating 
material and technical problems, ignoring the need to prevent mental damage, which presupposes systemic 
ideological work with the scientific community, which would compensate for the negative effect of the 
potential deterioration in the material support of scientists and their working conditions. 

Keywords: anti-Russian sanctions, resource limitations, mental damage, scientific and technological 
development, survey of researchers, technological sovereignty, scientific equipment.
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