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Развитие современного мира основано 
на прогрессе в научно-технологической и 
инновационной сферах. Россия историче-
ски является одной из мировых научных 
держав: отечественные научная и инже-
нерная школы эффективно решали зада-
чи социально-экономического развития и 
обеспечения безопасности страны, вне-
сли существенный вклад в накопление 
человечеством научных знаний и созда-
ние передовых технологий. В Российской 
империи сосредоточение ученых и инже-
неров в высшей школе позволяло созда-

вать и накапливать новые знания. В 
СССР решение масштабных исследова-
тельских и инженерных задач обеспечи-
валось за счет концентрации ресурсов в 
системе Академии наук СССР и отрасле-
вых институтах, директивного планиро-
вания исследований и разработок, осуще-
ствляемого Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по науке и тех-
нике и Госпланом СССР. 

В 1991 году с образованием Россий-
ской Федерации и переходом экономики 
на рыночный путь развития в российской 
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науке начался этап кризисной оптимиза-
ции и адаптации фундаментальной и 
прикладной науки к рыночной экономи-
ке. С начала 2000-х годов и по настоящее 
время проходит этап перехода России к 
инновационной экономике. 

Анализ состояния российской науки 
показывает, что в настоящее время она 
продолжает играть важную роль в обес-
печении безопасности страны и развитии 
мировой науки. Имеется значительный 
потенциал в ряде областей фундамен-
тальных научных исследований, что на-
ходит отражение в том числе в рамках 
совместных международных проектов. 
Вместе с тем дифференциация научных и 
образовательных организаций по резуль-
тативности и эффективности работы, 
концентрация исследовательского потен-
циала наблюдается лишь в нескольких 
регионах страны. В глобальном рейтинге 
привлечения талантов Россия находится 
в шестом десятке стран, выступая в ос-
новном в роли донора человеческого ка-
питала для мировой науки. 

При имеющемся положительном 
опыте реализации масштабных техноло-
гических проектов, в том числе в сфере 
обеспечения обороны и безопасности го-
сударства, в целом в стране сохраняется 
проблема невосприимчивости экономики 
и общества к инновациям, что препятст-
вует практическому применению резуль-
татов исследований и разработок. Доля 
инновационной продукции в общем вы-
пуске составляет всего 8–9%; инвестиции 
в нематериальные активы в России в 3–
10 раз ниже, чем в ведущих государствах; 
доля экспорта российской высокотехно-
логичной продукции в мировом объеме 
экспорта составляет около 0,4%. Практи-
чески отсутствует передача знаний и тех-
нологий между оборонным и граждан-
ским секторами экономики, что сдержи-
вает развитие и использование техноло-
гий двойного назначения. 

Эффективность российских исследо-
вательских организаций существенно 
ниже, чем в США, Японии, Республике 
Корея, КНР. В то же время по объему 
расходов на исследования и разработки 
Россия, например, в 2014 году заняла де-

вятое место в мире по объему внутрен-
них затрат на исследования и разработки, 
по объему бюджетных ассигнований на 
науку гражданского назначения – четвер-
тое место в мире. По численности иссле-
дователей Российская Федерация входит 
во вторую группу стран-лидеров, вклю-
чающую некоторые страны Европейского 
союза, Австралию, Республику Сингапур, 
Республику Чили. По результативности и 
объему публикаций в высокорейтинго-
вых журналах, количеству выданных ме-
ждународных патентов на результаты ис-
следований и разработок, объему дохо-
дов от экспорта технологий и высокотех-
нологичной продукции Россия попадает 
лишь в третью группу стран Восточной 
Европы и Латинской Америки. 

Научно-технологическое развитие – 
это трансформация науки и технологий в 
ключевой фактор развития России и 
обеспечения способности страны эффек-
тивно отвечать на большие вызовы [1]. 
Наиболее значимыми с точки зрения на-
учно-технологического развития Россий-
ской Федерации большими вызовами яв-
ляются: 

1. Исчерпание возможностей эконо-
мического роста России, основанного на 
экстенсивной эксплуатации сырьевых 
ресурсов, на фоне формирования цифро-
вой экономики и появления ограничен-
ной группы стран-лидеров, обладающих 
новыми производственными технология-
ми, ориентированных на использование 
возобновляемых ресурсов. 

2. Демографический переход, обу-
словленный увеличением продолжитель-
ности жизни людей, изменением их об-
раза жизни, и связанное с этим старение 
населения, что в совокупности приводит 
к новым социальным и медицинским 
проблемам, в том числе к росту угроз 
глобальных пандемий, увеличению риска 
появления новых и возврата исчезнувших 
инфекций. 

3. Возрастание антропогенных нагру-
зок на окружающую среду до масштабов, 
угрожающих воспроизводству природ-
ных ресурсов, и связанный с их неэффек-
тивным использованием рост рисков для 
жизни и здоровья граждан. 
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4. Потребность в обеспечении продо-
вольственной безопасности и продоволь-
ственной независимости России, конку-
рентоспособности отечественной про-
дукции на мировых рынках продовольст-
вия, снижение технологических рисков в 
агропромышленном комплексе. 

5. Качественное изменение характера 
глобальных и локальных энергетических 
систем, рост значимости энерговоору-
женности экономики и наращивание объ-
ема выработки и сохранения энергии, ее 
передачи и использования. 

6. Новые внешние угрозы нацио-
нальной безопасности, в том числе воен-
ные угрозы, угрозы утраты национальной 
и культурной идентичности российских 
граждан, обусловленные ростом между-
народной конкуренции и конфликтности, 
глобальной и региональной нестабильно-
стью, и усиление их взаимосвязи с внут-
ренними угрозами национальной безо-
пасности. 

7. Необходимость эффективного ос-
воения и использования жизненного про-
странства страны, в том числе путем пре-
одоления диспропорций в социально-
экономическом развитии территории. 

8. Укрепление позиций России в об-
ласти экономического, научного и воен-
ного освоения космического и воздушно-
го пространства, Мирового океана, Арк-
тики и Антарктики. 

Прогнозные оценки показывают, что 
научно-технологическое развитие Рос-
сийской Федерации может осуществлять-
ся по двум альтернативным сценариям: 

1) импорт технологий и фрагментар-
ное развитие исследований и разработок, 
интегрированных в мировую науку, но 
занимающих в ней подчиненные пози-
ции; 

2) лидерство по избранным направ-
лениям научно-технологического разви-
тия в рамках как традиционных, так и 
новых рынков технологий, продуктов и 
услуг, построение целостной националь-
ной инновационной системы. 

Первый сценарий ведет к утрате тех-
нологической независимости и конкурен-
тоспособности России. Второй сценарий 
предполагает преодоление сложившихся 

негативных тенденций, эффективную пе-
рестройку как корпоративного, так и го-
сударственного секторов исследований, 
разработок и инноваций, что требует 
опережающего увеличения расходов на 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, приближения 
их уровня к показателям развитых в на-
учно-технологическом отношении стран. 
Устойчивое развитие России, обеспече-
ние структурных изменений экономики 
страны возможны только в рамках второ-
го сценария. 

Реализация этого сценария требует 
концентрации ресурсов на получении но-
вых научных результатов, необходимых 
для перехода страны к инновационному 
технологическому развитию, осуществ-
ления комплекса организационных и 
правовых мер, направленных на сущест-
венное повышение эффективности рас-
ходов на исследования и разработки, рост 
отдачи от вложений в соответствующие 
сферы экономики, развитие националь-
ных центров исследований и разработок, 
создание эффективных партнерств с ино-
странными исследовательскими центра-
ми и организациями, создание и развитие 
частных компаний, способных стать ли-
дерами, в том числе на новых глобальных 
технологических рынках. 

Очевидно, что обеспечить эффектив-
ное развитие науки и технологий по всем 
необходимым и возможным направлени-
ям невозможно. Поэтому с точки зрения 
стратегии развития страны необходимо 
выделить приоритеты научно-техноло-
гического развития Российской Федера-
ции, важнейшие направления научно-
технологического развития государства, 
в рамках которых должны создаваться и 
использоваться технологии, реализовы-
ваться решения, наиболее эффективно 
отвечающие на вызовы современности, и 
которые должны в первоочередном по-
рядке обеспечиваться кадровыми, инфра-
структурными, информационными, фи-
нансовыми и иными ресурсами страны 
[7]. 

Стратегия научно-технологического 
развития России, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 1 
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декабря 2016 г. № 642, определяет, что в 
ближайшие 10–15 лет приоритетами на-
учно-технологического развития России 
следует считать те направления, которые 
позволят получить реальные научные и 
научно-технологические результаты и 
создать технологии, являющиеся основой 
инновационного развития внутреннего 
рынка продуктов и услуг, устойчивого 
положения России на внешнем рынке [1]. 
Обсуждению научного обеспечения при-
оритетов научно-технологического разви-
тия Российской Федерации были посвя-
щены в 2017–2018 гг. сессии РАН [5; 6], 
РАРАН, РАЕН, Санкт-Петербургской 
секции междисциплинарных проблем 
науки и образования. 

В настоящее время может быть выде-
лено 7 базовых приоритетов научно-
технологического развития России. Пер-
вый из них – переход к экологически 
чистой и ресурсосберегающей энерге-
тике, повышение эффективности добы-
чи и глубокой переработки углеводо-
родного сырья, формирование новых 
источников, способов транспортировки 
и хранения энергии. В рамках этого при-
оритета должны быть решены задачи соз-
дания и широкого внедрения интеллекту-
альной силовой электроники как в про-
цессах генерации, так и передачи электро-
энергии до ее потребителя. Основной 
приоритет инновационного развития – 
поиск альтернативных вариантов добычи 
газа, обеспечение максимального извле-
чения газа на месторождениях с падаю-
щей добычей, экономически эффективные 
технологии освоения месторождений с 
трудноизвлекаемым газом, выявление за-
кономерностей распространения пород-
коллекторов газа в древних отложениях и 
создание новых технологий разработки 
многопластовых газовых месторождений. 
Планируется цифровизация производст-
венных процессов, моделирование разви-
тия рынков газа, разработка программного 
обеспечения для обработки и интерпрета-
ции геолого-геофизических данных. Не-
обходимы новые катализаторы для более 
эффективной и глубокой переработки уг-
леводородов [5]. 

Вторым приоритетом научно-техно-

логического развития является переход к 
передовым цифровым, интеллектуаль-
ным производственным технологиям, 
роботизированным системам, новым 
материалам и способам конструирова-
ния, создание систем обработки боль-
ших объемов данных, машинного обу-
чения и искусственного интеллекта. В 
рамках этих задач должны активно разви-
ваться суперкомпьютерные технологии, 
суперкомпьютерные научные центры, су-
перкомпьютерное образование, высоко-
производительные алгоритмы и матема-
тическое обеспечение обработки данных. 
Примерами уже реализуемых подходов 
могут служить программы расчетов аэро-
динамических и аэроакустических харак-
теристик новых самолетов, осуществляе-
мых при сертификации самолета «Супер-
джет-100». На очереди – разработка 
«цифровых дневников летательных аппа-
ратов». Востребованными промышленно-
стью являются программно-аппаратные 
комплексы обработки геолого-геофизи-
ческих данных при поиске новых место-
рождений полезных ископаемых, системы 
прогнозирования метеорологической ин-
формации, управлении комплексными 
технологическими процессами и их про-
ектировании. Суперкомпьютерные техно-
логии необходимы в разработках новых 
технологий в атомной энергетике, конст-
руировании новых синтетических мате-
риалов, молекул новых лекарственных 
средств. Беспроводные сенсорные сети 
для самодиагностики авиации – одно из 
перспективных направлений, также, как и 
реализация полностью автоматических 
роботизированных авиационных, косми-
ческих и подводных беспилотных аппара-
тов и технологий группового применения 
для решения широкого комплекса задач. 
Важным осознается также проведение 
фундаментальных исследований и социо-
гуманитарное сопровождение технологий 
искусственного интеллекта [6].  

Третьим базовым приоритетом науч-
но-технологического развития России яв-
ляется переход к персонализированной 
медицине, высокотехнологичному 
здравоохранению и технологиям здо-
ровьесбережения, в том числе за счет 
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рационального применения лекарст-
венных препаратов, прежде всего анти-
бактериальных. В рамках этих задач 
перспективным является разработка но-
вых технологий робот-ассистированной 
хирургии, отечественных технологий обо-
рудования и исследовательского инстру-
ментария для геномных исследований и 
биотехнологического моделирования, а 
также природоподобных технологий 
(природоподобная техносфера) на основе 
биологических и биофизических процес-
сов. В качестве новой технологии в онко-
логии перспективным является разработка 
онколитических вирусов, способных на-
ходить и разрушать опухолевые клетки. С 
учетом социальной значимости туберку-
леза и быстрого нарастания резистентно-
сти возбудителя к противотуберкулезным 
препаратам важно создание новых техно-
логических платформ для разработки эф-
фективных противотуберкулезных препа-
ратов. 

Говоря о приоритетах реализации на-
учно-технологических задач, необходимо 
отметить, что успешно работает Институт 
геронтологии, возглавляемый заслужен-
ным деятелем науки РФ, членом-коррес-
пондентом РАН, академиком РАЕН про-
фессором В.Х. Хавинсоном, а в Секции 
междисциплинарных проблем науки и об-
разования эффективно действует Инсти-
тут персонализированной медицины РА-
ЕН, возглавляемый академиком РАЕН 
Вартаняном К.Г.Обоснование направле-
ний и методов коррекции нарушений при 
десинхронозах, астении, пребывании ак-
ванавтов под повышенным давлением, 
острой послеполетной дезадаптации кос-
монавтов, посттравматических стрессо-
вых расстройствах, витальном стрессе 
представлены в монографии [4]. 

Четвертым приоритетом научно-
технологического развития России явля-
ется создание интеллектуальных транс-
портных и телекоммуникационных 
систем, занятие и удержание лидерских 
позиций в создании международных 
транспортно-логистических систем, ос-
воении и использовании космического 
и воздушного пространства, Мирового 
океана, Арктики и Антарктики. В рам-

ках этих направлений должны будут раз-
работаны и реализованы схемы комплекс-
ного освоения территорий Сибири и 
Дальнего Востока, арктической зоны Рос-
сии. Территориальная связанность подра-
зумевает максимально широкое развитие 
новых технологий транспортной инфра-
структуры, объединяющей как классиче-
ские технологии перевозок людей и гру-
зов воздушным, водным, автомобильным 
и железнодорожным транспортом, так и 
всемерное развитие новых транспортных 
средств – дирижаблей, конвертопланов, 
летающих автомобилей, скоростных вер-
толетов, а также широкофюзеляжных 
дальнемагистральных самолетов [1].  

Приоритетные направления космо-
навтики – связь, вещание и ретрансляция, 
дистанционное зондирование Земли, фун-
даментальные космические исследования. 
Эти направления способствуют решению 
задач связности территорий. На базе ин-
формационной системы мониторинга лес-
ных пожаров должна быть создана систе-
ма комплексного дистанционного мони-
торинга лесов, которая обеспечит монито-
ринг лесных ресурсов на всей территории 
страны и контроль их использования.  

Система ГЛОНАСС является важ-
нейшим элементом обеспечения связно-
сти территорий Российской Федерации. 
Перспективы космической навигации – 
создание и увеличение космического на-
земного сегмента, расширение орбиталь-
ной группировки ГЛОНАСС, комплекси-
рования с другими системами навигации и 
техническим зрением в аппаратуре поль-
зователей. Необходима разработка систем 
защиты от намеренного искажения ин-
формации в радионавигационной линии 
технических средств. 

Необходимо отметить, что Санкт-
Петербург является крупнейшим научно-
промышленным центром, реализующим 
проекты освоения Арктической зоны Рос-
сии, а тематика арктических исследований 
является ключевой для ряда специалистов 
РАЕН, главным из которых является лау-
реат Государственной премии СССР, 
член-корреспондент РАН, академик РАЕН 
профессор С.И. Сороко, обосновавший 
совместно с В.С. Новиковым физиологи-
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ческие основы жизнедеятельности чело-
века в экстремальных условиях [3].  

Пятый приоритет научно-технологи-
ческого развития России связан с перехо-
дом к высокопродуктивному и эколо-
гически чистому агро- и аквахозяйству, 
разработкой и внедрением систем ра-
ционального применения средств хи-
мической и биологической защиты 
сельскохозяйственных растений и жи-
вотных, хранением и эффективной пе-
реработкой сельскохозяйственной про-
дукции, созданием безопасных и каче-
ственных, в том числе функциональ-
ных, продуктов питания. В рамках этих 
направлений должны быть разработаны 
инновационные агротехнологии, опи-
рающиеся на цифровую информатизацию 
сельского хозяйства («умное поле», «ум-
ная ферма», «умное земледелие»). Необ-
ходимо фактически воссоздать селекци-
онную науку, получить отечественные 
сорта зерновых культур с высоким уров-
нем продуктивности в условиях риско-
ванного земледелия, с повышенным со-
держанием пищевого белка [6]. Самостоя-
тельным научным направлением является 
метагеномика и эпигенетика сельского 
хозяйства, разработка технологий получе-
ния безвирусного посадочного материала, 
биотехнологических природных средств 
повышения урожайности и безантибиоти-
ковой защиты. Требуется научное сопро-
вождение новых технологий ресурсосбе-
регающих экологически чистых техноло-
гий производства пищевых продуктов как 
растительного, так и животного происхо-
ждения, включая рыбоводческие аквахо-
зяйства. Должны развиваться технические 
и цифровые средства интеллектуальных и 
роботизированных технологий в сельском 
хозяйстве.  

Говоря о реализации данного научно-
технологического сегмента, необходимо 
отметить, что члены Санкт-Петербург-
ской секции междисциплинарных про-
блем науки и образования РАЕН активно 
работают в направлении разработки инно-
вационных подходов к оздоровительному 
и функциональному питанию различных 
контингентов населения России. Фунда-
ментальным трудом в этом направлении 

является монография Новикова В.С., Кар-
кищенко В.Н., Шустова Е.Б. «Функцио-
нальное питание человека при экстре-
мальных воздействиях» [2]. Активно ве-
дется экспертная и практическая деятель-
ность в области оздоровительных пище-
вых технологий. Экологическим пробле-
мам питания был посвящен ряд статей в 
Вестнике образования и развития науки 
РАЕН и приоритетный доклад лауреата 
Государственной премии РФ в области 
науки и техники академика РАЕН, про-
фессора Е.Б. Шустова на научной сессии в 
2017 г. 

Шестым базовым приоритетом науч-
но-технологического развития России яв-
ляется противодействие техногенным, 
биогенным, социокультурным угрозам, 
терроризму и идеологическому экстре-
мизму, а также киберугрозам и иным 
источникам опасности для общества, 
экономики и государства [1].  

Важным приоритетом научно-техно-
логического развития России служит воз-
можность эффективного ответа россий-
ского общества на большие вызовы с 
учетом взаимодействия человека и 
природы, человека и технологий, соци-
альных институтов на современном 
этапе глобального развития, в том чис-
ле применяя методы гуманитарных и 
социальных наук [6]. В рамках этого 
приоритета планируется развертывание 
исследований российской идентичности и 
общенационального единства, региональ-
ной этнической идентичности, монито-
ринга и оценки иерархической значимо-
сти для российского общества социаль-
ных и гуманитарных проблем, включая 
проблемы бедности, социального нера-
венства, этно-политических конфликтов и 
способов их урегулирования, проблемы 
гонки вооружений и национальной безо-
пасности, социально-психологических 
проблем восприятия международных от-
ношений, милитаризации космоса, угроз, 
связанных с искусственным интеллектом, 
экологических, климатических и демо-
графических вызовов. 

Для достижения целей научно-техно-
логического развития Российской Феде-
рации по каждому из базовых приорите-
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тов необходимо решить следующие ос-
новные задачи: 

1. Создать возможности для выявле-
ния талантливой молодежи и построения 
успешной карьеры в области науки, тех-
нологий и инноваций, обеспечив тем са-
мым развитие интеллектуального потен-
циала страны. 

2. Создать условия для проведения 
исследований и разработок, соответст-
вующие современным принципам орга-
низации научной, научно-технической, 
инновационной деятельности и лучшим 
российским и мировым практикам. 

3. Сформировать эффективную сис-
тему коммуникации в области науки, 
технологий и инноваций, обеспечив по-
вышение восприимчивости экономики и 
общества к инновациям, создав условия 
для развития наукоемкого бизнеса. 

4. Сформировать эффективную со-
временную систему управления в облас-
ти науки, технологий и инноваций, обес-
печивающую повышение инвестицион-
ной привлекательности сферы исследо-
ваний и разработок, а также эффективно-
сти капиталовложений в указанную сфе-
ру, результативности и востребованности 
исследований и разработок; 

5. Способствовать формированию 
модели международного научно-техни-
ческого сотрудничества и международ-
ной интеграции в области исследований 
и технологического развития, позволяю-
щей защитить идентичность российской 
научной сферы и государственные инте-
ресы в условиях интернационализации 
науки и повысить эффективность россий-
ской науки за счет взаимовыгодного ме-
ждународного взаимодействия. 

Для реализации указанных базовых 
приоритетов научно-технологического 
развития России необходима консолида-
ция усилий федеральных и территори-
альных органов государственной власти, 
научно-образовательного консорциума, 
предпринимательского сообщества, ин-

ститутов гражданского общества по соз-
данию благоприятных условий для раз-
вития науки и технологий в интересах 
социально-экономического развития Рос-
сии. 
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