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Теоретически все большие вызовы включают 
задачи, решение которых возможно методами 
социальных и гуманитарных наук или на стыке 
с ними. В нашем научном сообществе сохра-
няется деление на, образно говоря, "естествен-
ные" и "противоестественные" дисциплины. Эта 
дихотомия, вошедшая в обиход с лёгкой руки 
Л. Д. Ландау, жива и поныне. Корни подобного 
технократического шовинизма кроются в спра-
ведливой оценке начётничества таких дисциплин, 
как научный коммунизм или политэкономия со-
циализма. За последние три десятилетия обще-
ственные науки в основном преодолели былую 
гиперидеологичность и пропагандистский уклон. 

В данной предметной области действуют соб-
ственные закономерности и взаимосвязи. Конеч-
но, они не реализуются со скоростью закона Ома, 
но они столь же неотвратимы.

Координационный совет (КС) по приорите-
ту научно-технологического развития "Возмож-
ность эффективного ответа российского обще-
ства на большие вызовы с учётом взаимодействия 
человека и природы, человека и технологий, со-
циальных институтов на современном этапе гло-
бального развития, в том числе с применением 
методов гуманитарных и социальных наук", исхо-
дя из нашего понимания логики больших вызовов 
и приоритетов, сформулированных в Стратегии 
научно-технологического развития Российской 
Федерации (СНТР), сфокусировал работу по ше-
сти направлениям. Были созданы шесть постоян-

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 2019, том 89, № 4, с. 384—415

НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ РАН

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ОТВЕТОВ 
НА БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 

Приоритет научно-технологического развития "возможность эффективного 
ответа российского общества на большие вызовы с учётом взаимодействия

человек а и Природы, человек а и технологий, социа льных институтов 
на современном этаПе глобального развития, в том числе с Применением 
методов гуманитарных и социальных наук"

Председатель совета По Приоритету академик раН а.а. дыНкиН

Ключевые слова: приоритеты, потребности, большие вызовы, социально-гуманитарные исследова-
ния, Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации.

DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-5873894384-389

© 2019 г.     А.А. Дынкин

Национальный исследовательский институт мировой экономики 
и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, Москва, Россия

E-mail: dynkin@imemo.ru

Поступила в редакцию 18.12.2018 г.
Поступила после доработки 18.12.2018 г.

Принята к публикации 28.12.2018 г.

Статья посвящена выбору приоритетных направлений, в том числе социально-гуманитарных иссле-
дований, исходя из общественных потребностей и так называемых больших вызовов, а не в тради-
ционной логике развития фундаментальной науки, которая может иметь собственную динамику, не 
всегда связанную с реальными потребностями или платёжеспособным спросом. Подобный подход 
отвечает новой концептуальной логике, представленной в Стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации. Для решения задачи выбора приоритетов применялся метод социо-
логических опросов двух типов – широкого общественного и экспертного. 
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но действующих проектных групп, лидеры четы-
рёх из них представят доклады на нашей сессии. 
Каждая группа отвечает за соответствующее на-
правление:

• анализ институциональных ограничений ин-
новационной экономики; интеграция экономиче-
ской, инновационной и научной политики;

• демографический переход и четвёртая про-
мышленная революция: трансформация рынка 
труда и структуры занятости;

• парирование экологических проблем с по-
мощью оптимизации взаимодействия человека 
и природы, человека и технологий;

• новые и традиционные внешние военные 
и невоенные угрозы национальной безопасности;

• международные этнополитические, трансгра-
ничные и вооружённые конфликты – актуальные 
и потенциальные;

• социальная и культурная безопасность – вы-
зовы технологического развития, институцио-
нальные дисбалансы и кризис идентичности.

В 2018 г. Координационным советом был 
проведён ряд проектных семинаров, созданы 
экспертные сети. На декабрь в Институте ми-
ровой экономики и международных отношений 
им. Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН заплани-
рована большая международная конференция 
"EMERTEСH"-2018 с участием более 30 зарубеж-
ных исследователей, панели которой структури-
рованы под задачи проектных групп.

В 2018 г. по контракту с Министерством науки 
и высшего образования РФ выполнено прогности-
ческое исследование в интересах СНТР и нашего 
КС. Исполнители – ИМЭМО РАН при участии 
НИЦ "Курчатовский институт"1. Далее я приведу 
некоторые из полученных нами результатов.

Академик А. М. Сергеев во вступительном 
слове упомянул в числе стоящих перед нами за-
дач возвращение Российской академии наук бы-
лого общественного авторитета. Чего же хочет 
общество от науки? Для выявления отношения 
российского общества к большим вызовам мы ис-
пользовали социологические методы. Проведено 
два опроса:

• широкий опрос о восприятии обществен-
ным мнением больших вызовов, обозначенных 
в СНТР, позволивший их ранжировать, опреде-
лить проблемы и ограничения их парирования;

• экспертный (204 участника) оценочный 
опрос о путях реагирования, возможных направ-
лениях исследовательских проектов и потенци-
альных рынках, формирующихся на их основе; 
в этом опросе участвовали члены Совета молодых 
учёных РАН, члены молодёжного КС при Совете 
по науке и образованию при Президенте РФ.

Ранжирование больших вызовов с точки зре-
ния оценки наибольших угроз приведено на ри-
сунке 1, а. В стилизованном под социологический 
опрос виде были сформулированы основные вы-
зовы СНТР.

В общественном сознании респондентов 
низкие темпы роста, близкие к экономической 
стагнации (хотя вполне приличные по современ-
ным стандартам ЕС), однозначно воспринима-
ются как приоритетный вызов. Второй по зна-
чимости считается угроза военных конфликтов. 
Дефицит транспортной и иной инфраструктуры, 
старение населения, деградация среды располо-
жились на 3, 4 и 5 местах соответственно. Меньше 
всего опрошенных беспокоит дефицит энергети-
ческих ресурсов и продовольствия.

В числе социально-экономических проблем 
и барьеров, мешающих научно-технологическим 
прорывам, опрос отдаёт приоритет "низкой со-
циальной ценности научной деятельности", 
связанной с ней "утечке мозгов" и растущему 
социальному неравенству, в то время как рост 
безработицы, несмотря на все медийные стра-
шилки про искусственный интеллект и "про-
мышленную революцию 4.0.", пугают лишь 3 % 
опрошенных (рис. 1, б). Этот результат полу-
чен в самом начале ноября 2018 г. Любопытно, 
что участники опроса не совершают распростра-
нённую ошибку, для обозначения которой в эко-
номической теории существует даже специаль-
ный термин – "заблуждение, предполагающее 
фиксированный объём труда" (the lump of labor 
fallacy). Речь идёт об умозаключениях типа "Если 
производительность труда в результате внедре-
ния новых технологий выросла на x процентов, 
то значит, спрос на рабочую силу снизится так-
же на x процентов". Это ложный силлогизм, так 
как исходит из предположения о фиксирован-
ности объёма выпуска и не учитывает действия 
разнообразных макро экономических эффектов 
обратной связи. На самом деле при повыше-
нии производительности труда объём выпуска 
не остаётся неизменным: её рост влечёт за собой 
увеличение доходов либо предпринимателей, 
внедривших нововведения, либо работников, 
начинающих использовать более совершенное 

1 Совместный исследовательский проект ИМЭМО РАН 
и НИЦ "Курчатовский институт" для Министерства нау-
ки и высшего образования РФ «Разработка прогноза реа-
лизации приоритета научно-технологического развития, 
определённого пунктом 20ж "Возможность эффективного 
ответа российского общества на большие вызовы с учётом 
взаимодействия человека и природы, человека и техноло-
гий, социальных институтов на современном этапе гло-
бального развития, в том числе с применением методов 
гуманитарных и социальных наук" Стратегии научно-тех-
нологического развития Российской Федерации». http://
www.imemo.ru/Outlook_Studies (дата обращения 21.12.2018) 
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Рис. 1. Результаты широкого опроса о восприятии общественным мнением больших вызовов и перспектив 
научно- технологического развития

а – большие вызовы в общественном восприятии; б – барьеры прорывного научно-технологического развития; в – критиче-
ские технологии

а

Вопрос: Какие глобальные вызовы/проблемы представляют, по Вашему мнению, наибольшую 
угрозу для России в перспективе 10–12 лет?
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Вопрос: Какие социально-экономические проблемы и диспропорции общественного развития 
являются основным препятствием для прорывного научно-технологического развития России 
(выберите три ответа)?

Низкая социальная ценность научной деятельности

"Утечка мозгов" и отсутствие условий для реализации 
потенциала молодёжи
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Диспропорции в развитии регионов и территорий
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Вопрос: На каких направлениях научно-тенологического развития с точки зрения интересов 
российского общества целесообразно сосредоточить основные финансовые, кадровые и иные 
ресурсы (выберите три ответа)?

Медицинские технологии и фармацевтика

Цифровые технологии и робототехника
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Исследования социально-экономических проблем 
российского общества

Зеленые технологии, направленные на сохранение 
окружающей среды

Технологии производства вооружений и военной техники
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оборудование, либо потребителей, получающих 
выгоду за счёт снижения цен, а чаще всего и тех, 
и других, и третьих. Возросшие доходы трансли-
руются в более высокий потребительский и ин-
вестиционный спрос, а удовлетворить его нельзя 
без привлечения дополнительных рабочих рук. 
Иными словами, и в теории, и на практике впол-
не представима ситуация, когда внедрение новых 
технологий будет не уменьшать, а увеличивать 
число рабочих мест в экономике. Этот вывод под-
тверждается, в частности, 20-летним прогнозом 
по трудозамещающему эффекту искусственного 
интеллекта в Великобритании2. Конечно, эф-
фект неравномерен по секторам, но на 20-лет-
нем горизонте нейтрален по отношению к труду 
(табл.). Таким образом, результаты английских 
коллег свидетельствуют о компетентности наших 
респондентов.

Общественное мнение однозначно указывает 
на востребованный набор перспективных техно-
логий – медицина, фармацевтика, цифровизация, 
робототехника, что отражает понимание проб-
лемного положения в этих сферах и необходимо-
сти его преодоления и достаточно точно совпа-
дает с целями, обозначенными в СНТР. Об этом 

говорят ответы на вопрос о критически важных 
технологиях, на которых, по мнению респонден-
тов, стоит сосредоточить основные финансовые, 
кадровые и другие ресурсы (рис. 1, в).

Экспертный опрос о путях реагирования 
на вызовы, в отличие от широкого обществен-
ного, предполагал количественную 10-балльную 
оценку, позволяющую сравнивать значимость 
ответов. Для наглядности ответы сгруппирова-
ны по средним показателям значимости: высо-
кая, средняя, низкая. Эксперты, как и общество, 
полагают, что основные ограничения для эф-
фективного ответа России на "большие вызовы" 
обусловлены экономической стагнацией и соци-
альным неравенством. Любопытно, что военные 
конфликты и санкции в научно-технической 
и финансовой сфере представляют, по оценкам 
экспертов, почти одинаковую угрозу (рис. 2, а).

В предложенном для оценки спектре воз-
можных приоритетов научных исследований 
и, соответственно, приоритетов формирования 
комплексных планов научных исследований 
перспективными направлениями в социогума-
нитарной сфере названы экономические, про-
гностические, социологические и демографиче-
ские исследования. Оценки значимости изучения 
безопасности, истории и этнических конфликтов 
в контексте указанных вызовов оказались не-
сколько ниже (рис. 2, б).

1 UK Economic Outlook. PricewaterhouseCoopers. 2018. https://
www.pwc.co.uk/economic-services/ukeo/ukeo-july18-net-im-
pact-ai-uk-jobs.pdf  (дата обращения 1 ноября 2018) 

20-летний прогноз влияния искусственного интеллекта на занятость по секторам экономики, 2017–2037 гг.

Прогноз выбытия и создания рабочих мест искусственным интеллектом, 2017–2037

сектор
существующих рабочих мест, 2017, % количество рабочих мест, тыс. человек

создание выбытие результат создание выбытие результат

Здравоохранение 
и социальная сфера

34 – 12 22 1,481 – 526 955

Научно-техническая сфера 33 – 18 16 1,025 – 541 484

Информация 
и коммуникации

27 – 18 8 388 – 267 121

Образование 12 – 5 6 345 – 158 187

Административное 
и сервисное обслуживание

23 – 24 – 1 698 – 733 – 35

Оптовая и розничная 
торговля

26 – 28 – 3 1,276 – 1,403 – 127

Строительство 12 – 15 – 3 279 – 355 – 75

Финансы и страхование 18 – 25 – 7 209 – 286 – 77

Государственное управление 
и оборона

4 – 23 – 18 64 – 339 – 274

Транспорт и хранение 17 – 38 – 22 296 – 683 – 387

Производство 5 – 30 – 25 133 – 814 – 618

Итого 20 – 20 0 7,176 – 7,008 169
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Рис. 2. Результаты экспертного опроса о путях реагирования на большие вызовы и перспективных направлениях 
научных исследований и разработок

а – ранжирование больших вызовов по их значимости; б – ранжирование приоритетных направлений развития гуманитар-
ных и общественных наук; в – выявление возможных продуктов/технологий – результатов социогуманитарных исследований

ВЫСОКАЯ значимость СРЕДНЯЯ значимость НИЗКАЯ значимость

а

Вопрос: Какие большие вызовы Вы считаете наиболее значимыми в  перспективе 10–12 лет 
для социально-экономического и научно-технического развития РФ?

Стагнация экономического развития и рост его диспропорций

Социальные проблемы и дальнейший рост неравенства

Санкции и другие ограничения в финансово-экономической 
и научно-технологической сфере

Военные конфликты и угроза крупномасштабной войны

Старение населения и снижение рождаемости

Межэтнические конфликты, 
религиозно-идеологический экстремизм

Дефицит транспортной и иной инфраструктуры

Деградация окружающей среды и исчерпание природных ресурсов

Нехватка продовольствия
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Вопрос: Какие направления развития гуманитарных и общественных наук Вы считаете прио-
ритетными для поиска путей реагирования на большие вызовы на долгосрочную перспективу?
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Вопрос: Какие продукты и/или технологии могут быть созданы в результате развития социо-
гуманитарных исследований по указанным направлениям?

Методики оценки рисков для социально-экономического развития  
и национальной безопасности, а также управления ими
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политических и международных кризисов
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Эксперты в целом поддержали предложенный 
набор перспективных социогуманитарных тех-
нологий: все технологии поддержаны на уровне 
80 %, полностью отрицательных оценок нет. В ка-
честве наиболее перспективных экспертами были 
выделены новые методики оценки рисков и угроз 
в широком спектре областей (рис. 2, в).

В результате проделанной работы мы пришли 
к следующим выводам:

• представленная методика выявления отно-
шения общества к большим вызовам и направле-
ниям реагирования на них позволяет выстроить 
иерархию общественной озабоченности, оценить 
значение разных вызовов, показать социально 
значимые направления реагирования;

• сравнение общественного мнения и эксперт-
ных оценок по иерархии вызовов показывает, 
что при общем характере оценок приоритетности 
проблем эксперты больше озабочены вызовами 
социального характера;

• эксперты поддержали предложенный набор 
продуктов и технологий, который может сформи-
роваться в результате развития социогуманитар-
ных исследований по указанным направлениям.

Социально-гуманитарная экспертиза больших 
вызовов и оптимизация инструментов и методов 
их парирования определяется воздействием этих 
вызовов на классическую триаду: личность, об-

щество, государство. Мои коллеги далее будут 
говорить преимущественно о вызовах обществу 
и государству, поэтому скажу несколько слов 
о личности. Специалисты из проектной группы 
№ 6 под руководством члена-корреспондента 
РАН И. С. Семененко полагают, что большой 
вызов для личности – кризис идентичности. 
Одна из основных его причин – размывание цен-
ностных ориентиров и неопределённость личных 
жизненных перспектив. Неустойчивые социаль-
ные связи актуализируют ситуативные, в том 
числе деструктивные групповые идентичности. 
Это источник угроз для социальной и культурной 
безопасности. Ответом является развитие форм 
гражданской самоорганизации и институтов об-
ратной связи граждан и государства. В качестве 
такой формы выступает в том числе политика 
идентичности, в которую должны быть вовле-
чены, помимо государства, наука и институты 
образования, гражданские организации, биз-
нес, СМИ. Такая новая постановка проблемы 
вызывает большой резонанс. Образовательный 
фонд "Талант и Успех" и организованный им об-
разовательный центр "Сириус", на базе которого 
сегодня создаётся университет, выразили заин-
тересованность в разработке образовательных 
программ и совместных исследованиях иден-
тичности.
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