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Геперальпыц секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в речи па XV съезде
профсоюзов указал на необходимость приступить к разработке долгосроч
ного плахЕа развития народного хозяйства СССР па 1976—1990 гг. Сейчас
этц работы получают все более шпрокпй размах.

Опыт составления первого долгосрочного плана в нашей стране —-
иппского плана ГОЭЛРО, работа над генеральной перспективой до 1980 г.,
которая проводилась в 1959—1960 гг., партийные п государственные  ре
шения на длительную перспективу (плапы химизации, развития сельско
го хозяйства, мелиорации, городского строительства и т. п.), а таюке рабо
та ряда ведомств, паучно-псследовательскпх организаций и учреждении
области прогиозировашгя, которая велась в последние 4—5 лет, дозволяют
сделать вывод, что разработка долгосрочного плана разделяется на три
стадии со своим кругом участников, методами и сроками; 1) составление
прогнозов, т. е. вероятпостпо-альтерпатпвных оценок па д.лительную перс
пективу в областях: паучпо-техппческой, социальной, демографической,
экономической, природных ресурсов п др.; 2) разработка концепции дол
госрочного развития (политики на длительную перспективу) в соответст^
ВНП с директивными указаниями и результатами прогнозирования; о) со
здание долгосрочного плана, включаюп^его обосновапие главных целев
показателей (заданий) долгосрочного развития и комплексных целевых
программ, направленных на достижение поставленных целей. Тем самь!
прогнозирование социально-экономического, и научно-технического пр
гресса составляет часть общей системы прогнозов. Соцпально-экономи

прогнозы посят преимущественно целевой, нормативный
показывают возможность достижения того или irnoro «заданного» со
ПИЯ (уровня жизни, системы образования, структуры доходов и  п.;^ ^
учно-техипчсским прогнозам присущ преимущественно ресурсный, гень
ческий характер; они отражают возможные пути научно-технического  пр

^  ̂ вариапты развития ресурсов, пропз

ле-

в

ские

гресса и на этой основе — возможные
водственЕого потенциала и т. п.

Методологическим принципом комплексного прогпозировапия
ся совмещение п взаимная корректировка обоих типов „qjj
альио-экоиомические прогнозы дают целевую ориентацию для Р __
научно-тохиического прогресса, а последние позволяют судить о р
сти прогнозируемых целей социально-экономического развития.

На основе научно-технлческпх прогнозов должны быть подготовлены
рекомендации о предпочтительности тех или иных паправлепип прогресса
науки и техники, об их эше.чонпрованшг во времепп, рекомепдацпп о Р
пределенип ресурсов между отдельными иаправлепиями и во
КИМ образом, прогнозирование научно-технического прогресса позв

являют-
, Соци-
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обосновать важнейшие элементы научЕо-технпнескоы копцопцпп (поли
тики) как части обндей концепции долгосрочного развития. Наконец, все
это может послужить основой для составления конкретных целевых про
грамм как части долгосрочного плана. Здесь уже речь идет пе о прогнозах,
а о прппятпп долгосрочных плановых решепий с соответствуюш;1ш распре
делением капиталовложенпй, рабочей силы, научных  п инженерных кад
ров, о сроках строптельства, плановом выпуске продукции и т. д.

Следовательно, лгы пмеем дело с задачей колоссалыю1г исторической
важности п практической трудности — с разработкой долгосрочной соци
ально-экономической п паучно-техпической политики Советского государ
ства па 15—20 лет. Эта задача соответствует указаниям В. И. Лешша
необходимости единой технической политики, программным положениям
и решениям XXIV съезда КПСС, паправленпым па овладение достижепи-
ямп паучЕо-техиической революции в интересах коммунистического стро
птельства.

о

1. Принципы и основные направления соцпальни-экономического про
гнозирования. Комплексный социально-экономический прогноз должен
включать всесторопЕнй анализ тендепций развития обш;ества, дать оценку
этих тенденций п предусмотреть возможность выбора таких вариантов
развития, которые бы обеспечили: последовательное  и гармоничное реше
ние кардинальных социальных проблем развития советского общества
основе роста экономического и научно-технического потенциала; макси
мальное удовлетворение материальных и духовных нотребностей советско
го парода как главной и конечной цели развития социалистической эконо
мики в сочетании с усилением влияния растущего уровня жизни населе
ния па развитие общественного производства; устойчивое сбалапспроваи-
пое развитие социалистической экономики во всех ее звеньях, исключаю
щее диспропорции II дефицитность производственных ресурсов и продук
тов; превращепие растущей высокими темпами эффективности производ-
ствоппых ресурсов в главный источник экономического роста,
условное преобладание интенсивных форм хозяйственного развития
окстеиспвнымп; совершспствовапие системы планирования и управления
народным хозяйством; разработку и создание системы оптимального функ
ционирования экономики, обеспечивающей эффективное решение
алыш-экопомпческих проблем.

Обязательным условием комплексной разработки социальио-экоиомп-
ческого прогноза является его регпопальпый и впешиеэкономический
аспекты.

на

без-
пад

соци-

Таким образом, комплексны!! социально-экономический прогноз вклю
чает: общесоциальпыо проблемы развития общества (прогнозы дипампки
социального состава и социальной структуры общества, отпошений рас
пределения, изменений в характере труда и т. д.); проблемы пародного
благосостояния; социальные проблемы развития народного хозяйства;
проб.шмьг иптепсифлкации производства п эффективной сбалансировап-
иости народного хозяйства с учетом достижений научно-технического про
гресса; проблемы воспроизводства населения и демографической
ки; проблемы регяоиалыюй социальпо-экоиомической политики
щеиия производительных сил; социальпо-экоиомичеекпе проблемы приро-
допользоваппя; проблемы впешпеэкопомнческих связей; проблемы совер-
шсиствоваипя системы планирования пародного хозяйства; проблемы ор-
гашгзациониой структуры и хозяйствепного мехаппзма управления народным хозяйством.

Прогноз социально-экономического развития страны  в долгосрочной
псрспоктивс позволит выявить II обосновать паиболее важные, узловые
задачи, решеппе которых будет определять общее паправлеиие этого раз-

политп-
II разме-
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вптпя п потребует первоочередной концентрации ресурсов. Такие задачи
дают целевую ориентацию всему процессу разработки долгосрочного пла
ца и прежде всего они форму.шруют социальпо-экопомнческпе требова
ния к паучио-техппчсскому прогрессу, позволяют «оседлать» развитие
наукп и техники в пптересах общества.

Центральпымп методологпчещшмп проблемами системы долгосрочного
прогпозпроваипя являются пеопределепность и сложность прогнозируе
мых процессов. Высокие темпы паучно-тсхнического прогресса п качест
венные сдвига в социально-полигаческой картине мира резко ограничи
вают возможность простой экстраполяции тенденции  п требуют опрсдсле-
пия вероятных «узлов» качественных изменений тех плп иных прогнози
руемых процессов, обуслов.тивающпх принципиально новые тендепцпн
дальнейшего развития. Вместе с тем возникает необходимость комплекс
ного прогпозпроваипя следствий по разветвленным линиям их взаимных

■  связей.

их

Основной путь составления долгосрочных прогнозов  — четкая органи
зация работы высококвалифицированных экспертов с пптеграцией различ
ных методов прогпозпроваипя, прежде всего —с совмещением генетиче-
скпх и нормативных прогнозов.

При разработке прогнозов должны применяться в завпспмостп от кон
кретного объекта различные методы прогнозпровапия  с дублпрованнем л
взаимной проверкой результатов, польщенных с помощью различных ме
тодов для одного ц того же объекта прогнозирования. Значительная часть ^
этих методов пе формализована и использует эвристические процедуры,
облегчающие п коисолпдпрующие работу экспертов. Некоторые иосят оо-
лее строгий характер п основаны на использоваипп математического  ап
парата (в основном математической статистики) п ЭВМ, однако они
предъявляют весьма жесткие требования к исходно!'! пиформацпп п пред
посылкам прогпозпруемого объекта. ^ ,

Отраслевые прогнозы в качестве «консультирующих» моделей требуюткомплексовиспользоваппя моде.чей развития и размещения отраслевых
(оптимпзациоппые отраслевые модели). Опп позволяют увязать отде.1ьиьте
разделы отраслевого прогноза — варианты стру1;туры отрасли, новые тсх-
пологлчоск’пс способы, сырьевую базу (с учетом ее размещения), объемы
выпуска 1гродукцип, производственные мощности, потребпостп в трудовых
ресурсах, требованпя к смежным отраслям. Прп прогнозпрованпп втп мо
дели могут рассчитываться по различным критериям  п с различноп спстс
мой огрпппчоппй.

Осиовпым средством взапмоувязкп отдельных аспектов регпопальлы.
прогнозов является система регпопальпых межотраслевых моделей в i с.
личных ее модификациях (динамическая, патурально-стонмостная п т п ;
Важно лишь при этом обеспечить едппство выбранной методпкп модели
роваппя для всех районов.

При разработке сводных комплексных прогнозов
тпрующпх» моделей по отдельным процессам мотут >гг,,-пп-
методы математического моделпровапня: гаов^
экопомпческле модели (тппа моделей роста), методы  р ,  Р ‘
развития наукп п техники, различные имптацпонные модели (  J
литических ситуаций). Составление комплексных прогнозов достижения
целе!: плана потребует применения эврпстических методов, в том Ч1
метода мозгового штурма, метода КЭО - коллектпвпои экспортпоп оценки
(дельфийский метод), метода ситуаций и «деловых игр». В качестве 6«v
лапсирующого инструмента, увязывающего экономические показатели
прогнозов развития народнохозяйственных комп.чоксов, послужит комп
леке межотраслевых п межпроду1^товых балансов.

в качестве «копсуль-
быть использованы
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Необходимым условием ivauecTua и сопоставимости прогнозов является
единство исходной информационной базы, в том числе единство динами
ческих рядов, принятых в качестве базовых при проведении расчетов.
Каждый прогпоз должен быть подвергнут вневедомственной экспертизе с
развернутой характеристикой его качества в целом, особенно оценок воз
можности и времени прогяозпруеыых событий. По результатам эксперти
зы на каждом этапе разработки прогнозов для генерального плаиа проис
ходит отбор (и следовательно уменьшение числа вариантов) соответствую
щих прогнозов. Качество и надежность расчетов как по частным, так и по
комплексным прогнозам зависят от наличия и качества используемой в
них исходной информации.

2. Принципы и основные направления прогнозирования научно-тех
нического прогресса. Начиная разработку долгосрочных научно-техниче
ских прогнозов, необходимо четко определить, что считается готовым про
гнозом II каков должен быть перечень основных прогнозов, т. е. по каким
научно-техническим проблемам и направлениям нужны прогнозы.

Любой крупный научно-технический прогноз состоит  в выявлении и
перспективной оценке тенденций развития в данной области науки и тех
ники, в предвидении крупных научных открытий и технических решений
определяющих качественные изменения в общем научно-техническом
производственном потенциале страны, в социальных отпошениях и миро
вой политике. Конкретное содержание исследуемых научно-технических
процессов определяет особенности каждого направления научно-техниче
ского прогнозпрованпя. Вместе с тем в каждом направлении могут быть
выделены следующие основные эшелоны научно-технического прогресса
и соответствующая последовательность анализа п прогноза:

а) анализ основных научно-технических сдвигов в данной области
последние 20—25 лет *, который позволяет выявить реальные ^
преемственность будущего развития по отношению к прошлому
Щбму, установить качественные переломы, сравнить прошлые представле-
ния^с действительным научно-техническим развитием;

б) выявление паучио-технических проблем, технически уже решенных
до наступления прогпозируемого периода, но широкое внедрение которых

начинается (например, атомные электростанции па урановом
плпве, МГД-геператоры, лазеры п их технологическое использование
кусствепиые алмазы, непрерывная разливка стали, новые методы '
ЛИЯ металлов и т. д.);

в) определение проблем,

и

за
тенденции,

и настоя-

только
то-
ис-

улроче-

решепных в научном плане в допрогпозируе-
мыи период, но еще не нашедших технической разработки, ожидаемой в
прогнозируемом периоде (папрпмер, ЭВМ четвертого поколеипя бпидер-
пые реакторы па быстрых нейтронах, использование сверхпроводимости
химическое формообразование конструкционных материалов и др ) ● ’

г) компетентные оценки по возможным результатам ведущихся’в на
стоящее время паучных исследований, ожидаемым как  в течение пппгип-
зируомого периода, так п за его пределами, и разработка которых Tn^o6vPT
крупных затрат уже в ближайшее время (термоядерная энергетика ляг
крытие генетического кода, использование в технике припцмов регули

* Например, по оценкам ряда специалистов за последпие 60—70технологическими
алгами Hitii

лет важпрГппя-
поншествами, получившими широкое распрострапопиР

сиптетическно смолы (пластмассы), синтетический кплтит- т.
" "оздушпый транспорт, "

нр^т^мшГ.т управлением, полупроводники, печатные схемы ЭВМ
вапие типрп производство ядерной энергии, замораживаипевапие пищевых продуктов и др.

ми

телевидение,
, титан,

п обезвожн-
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рования системных функций в живых организмах, биологические ирпн-
цппы конструкции ЭВМ, пскусствеппая пища и т. д.);

д) оценка новых направлений развития фундаментальных наук, кото
рые могут возшшиуть в прогнозируемый период, но результаты которых
остаются о высокой степени неопределенными на все обозримое будущее,
хотя II требуют уже сегодня значительных затрат.

В более краткой форме полный прогноз научно-технического прогресса
может быть разделен на три части: распространения уже внедренных на
учно-технических повгпеств; внедрения тех достижений науки и техники,
которые стоят, так сказать, между лабораторией и производством; фунда
ментальных паправлепий развития пауки, требующих значительных
трат при высокой или даже почти абсолютной неопределенностп практи
ческих результатов.

Естественно, что и состав участников, п методы прогнозирования долж
ны варьироваться в зависимости от соотношения прикладных и фундамен-
та.льных аспектов паучно-техипческого прогнозирования. В прогнозах рас
пространения паучио-техппческих новшеств решающую роль играют про-
изводств(‘111шкп, технологи, экономисты, ученые-прикладники и преобла
дающую роль — точные количественные методы прогнозирования. В про
гнозах внедрения достижений науки п техники должны быть представле
ны так/ке учепые-теоретпкп; количественные методы прогнозирования в
зяачпте.льиой мере будут вытесняться экспертными  п качественными
оценками. Что касается прогноза фундаментальных направлений развития
науки, то это, конечно, удел ученых-теоретпков, хотя и здесь нельзя обой
тись без практиков, технологов, экономистов; методы прогнозирования
могут быть только субъектпвио-экспертнымп и их надежность будет цели
ком зависеть от компетентности ученых.

С задачами п общим содержанием научно-технического прогнозирова
ния непосредственно связано определении конкретных научио-техниче-

прогнозов. Главные направления прикладного научпо-технпческого
прогнозирования целесообразно выделять применительно к отдельным ти
пам обищствеыпых потребностей пли к крупнейшим комплексным народ-
иохозяйствеиным проблемам. Вот их примерный перечень: 1) энергия
(все источники); 2) материалы конструкционные (все виды); 3) ткани
(все виды); 4) нетканые материалы д.ля легкой промышленности, сферы
обращения, бумага; 5) производственный аппарат обрабатывающей про-
мыш.тонпости; 6) технология; 7) строительство; 8) продукты питания
(весь цикл от производства пищевого сырья до хранения и транспортиров

[ готовых пищевых продуктов); 9) сельское хозяйство (агротехничес
биологические проблемы, развитие комплекса машин  и технологиче

процессов, агропромышлониьп! комплекс); Ю) трапспорт (все видь;,
11) производство, переработка, передача,
видов ппформации (развитие информационных систем, ЭЪМ, ’  ч.
ролыю-пзмерительиые системы, печать и размножение инфор ц Л
12) управление и планирование; 13) подготовка кадров п
тешщал; 14) здравоохранение; 15) восстаповлеппе и воспроиз Д
экологической среды; 16) мировой океан; 10 пресная вод , )
н, возможно, другие.

В целом все направления прикладного ^
ровання могут быть сведены к яетырсм глобальным направлсипяь^
лервыч, удовлетворсняе лшшых п общественных потребностей чо™века,
во-вторых, соверягенствованяе производственного потешщала страны, нау
ка II образование; в-третьых, развитие инфраструктуры, включая управ-

В-четвертых, использование п воспроизводство

за-

екпх

КП
II

лепме II планирование;
прпродпой среды.
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Несмотря на всю условность предложенной класспфпкацпп, можно
считать обоснованным ее главный принцип: направления нау^ию-техипче-
ского прогресса, уже имеющие прикладное зпачеппе, должны прогнозиро
ваться пе сами по себе, а в соответствии с их конечным назначением —
более полным и эффективным удовлетворением конкретного тппа общест
венной потребности (напрпмер, проблема питания пли жилпща) или ре
шения крупной народнохозяйственной проблемы (напрпмер, проблема ав
томобилизации ).

Значительно сложнее сгруппировать в конкретные направленпя про
гнозирование фундаментальных научных исследований  и их возможных
результатов. Для пллюстрацип можно назвать пекоторые паправленпя.

Фпзика: использованйе сверхпроводимости в энергетике п других ви
дах техники, создаипе сверхпроводпмых материалов; физика твердого
тела и создание сверхтвердых материалов и т. д.

Химия: искусственная пища; органические полупроводинкн; физпче-^
ские методы стимулирования химических процессов и т. д.

Биология: генетика и биология развития; проблемы мозга
нервной деятельности; бионика, фпзпка и химия двигательных функций
пт. д.

п высшей

Основная функция прогнозпроваипя фундаментальных направлений
развития науки — предвидение качественных скачков, того, что ипогда на
зывают «научными прорываш!». Иногда эти прорывы могут быть связаны
с революцией в сложившихся областях пауки п техники, иногда с возппк-
повецием новых форм и методов производства, технологии, продукции
луг. В первом случае «фундамептальнып паучио-техничсский ~
может оказаться целесообразным не отрывать от соответствующего
Ео-техннческого «прикладного направления», сделать его там «верхним
этажом»; во втором слу^гае могут быть созданы самостоятельные научно-
технические паправлеипя.

3. Прогноз социальных п экономических последстви11 научно-техниче
ского прогресса. Нау'нго-техппчес1:ие проблемы, их перспективная оценка
в терминах, понятиях данной отрасли науг^п и техники составляют без
условно, осповпое содеряхаппе научно-технического прогнозирования. Од
нако научно-технический прогноз нельзя считать завершенным
включает в качество обязательцого элемепта оценку социальных
мических предпосылок п последствий научно-технического прогресса.
Только прн таких условиях возможно сопоставление отдельных
технических направлений, определение предпочтптелыюстп в распредело-
нпн общественных ресурсов, сведение отдельных научио-тохпическнх  па-
правлепий и проблем в единую паучпо-техппческую концепцию. В против
ном случае появится большой список пусть даже хороших прогнозов ио
не будет прогноза научпо-техипческого прогресса. Поэтому необходимо с
самого начала стремиться к органическому единству научно-технического
п социально-экономического прогнозпроваипя.

Можно сформулировать два

ус-
прогноз»

науч-

ОСЛИ он 1IC
II эконо*

паучпо-

тппа социально экономических требований
Од™ "Д Должны предъявляться к

прогнозам по отдельным паправлениям научно-технического прогресса,
частит,V прогнозпровапшо как системе
частных прогнозов. Общим принципом экономической оценкп отдельных
"  иДУчио-тохнического прогресса должно быть сопоставленне
затрат с экономическим эффектом (принцип «затраты  - эффект») пгтчем
при максимально возможном приближении ^ ^ ^пым ;

другие —

I  -L / - ^ полным народнохозяйствен-
затратам п эффекту (например, часто нововведение дает эффект опо

средованный — по длинной цепи смежных производств). Реализация
го принципа включает оценку:

это-
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оффектпвпостп пововведсиий п пх распространенпя — по показателям
удельных капптальных затрат, пропзводптельностп труда, удельных за
трат сырья, материалов, электроэнергии в расчете на едпнпцу продукцпп
илп полезного эффекта; при этом должна быть установлена завпспмость
уровня эффективности от масштабов распространенпя нововведения;

возможностей расшпрения масштабов пововведешш п последователь-
постп их распространения по отраслям п сферам пародного хозяйства; прп
этом должна быть дана оценка ограниченных факторов такого расшире-
пня (налаживание производства какого-то вида оборудованпя, подготовка
специализированных кадров, готовность потребителей к абсорбцпп новой
продукции илп технологии);

полных затрат па подготовку п реализацию данного научно-техниче
ского направления, в том числе: ппвестпцип, подготовка кадров, требова-
ппя к сырью II энергии;

требований к развитию смежных научно-техпическпх направле-

это
шпг.

Помимо этого (а для некоторых научио-технпческпх направленпй
может стать главным) дается оценка внеэкономических последствий дан
ного направления научно-технического развития (социальных, экологиче
ских II др.); особое значение пмеет соцпальпый аспект научно-техниче
ского прогнозирования, где устанавливается связь  с такими проолемамп,
как характер труда и образ жизни людей, образование и воспитание, здо
ровье II общественная психология и т. д. Например, научно-технпческш!
прогресс транспорта ио может рассматриваться в отрыве от таких проо-
лем, как увелпчешю мобильности населения, транспортное переполненпе
в кратных городах п неблагоприятное воздействие траыспорта па здоровье
человека, ликвидация тяжелого физического труда на погрузочно-разгру
зочных работах. Революция в средствах связи п методах переработки п
хранения информации ведет к изменению методов управления и плани
рования, к сдвигам в социальном составе трудящпхся, меняет методы оо
разованпя, увеличивает возможности общественного  и личного нспользо
ванпя разнообразной пнформацпп п интенсивность ее воздействия па об
щественную II личную психологию п т. д. Прп попытке систематизировать
разлпчпые социальпые проблемы, смежные с паучпо-техппческимп, ока

часто становятся
- -ц II дая^

залось, что социальные проблемы по своей значимости
решающими в оценке отдельных научно-технических паправлеипп
более весомымп, чем пх технические п экономические результаты. Поэ1^
му разработка всех научио-техпическпх прогнозов не может вестись
только без экономистов, по н без социологов, врачей, биологов, педагогов^

Социальпо-экопомлческпе требования к отдельным научно-техипч
скпм прогнозам видоизменяются в завпспмостп от того, какие проблем
превалируют — прикладные или фундаментальные. Полный круг шазва
пых требований, причем в пх максимально квантифицированной
применим к прикладным аспектам паучно-техппческого прогресса. i
касается фундаментальных направлений, то п затраты, и эффект ^
быть опроделепы лишь с высокой стспепыо неопределепиостп, осоо
эффект. Однако и здесь сам характер требовантпг останется прежним. dKO-
номичеекпе требования ко всей системе прогнозирования паучпо-технпче^
ского прогресса определяются тем, что на его основе должна быть разра
ботапа концепция долгосрочного иау^1НО-техипческого развития как часть
общей долгосрочной концепции социальпо-экономического развития.
На стадии составлеипя сводного научно-технического прогноза п обосно
вания основных элементов научно-технической политпкп главной стано
вится задача выбора, определения приоритета отдельных паучпо-тсхпичс-
екпх направлений как прикладного, так н фундаментального характера.

не
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Каковы же общие экономпческце требования к этой завершающей стадии
научно-технического прогнозирования?

Во-первых, на основе агрегации п согласования частных прогнозов
дается глобальная оценка возможной суммарноп эффективности научно-
технического прогресса в сопоставлении с народнохозяйственными затра
тами на его осуществление. Известно, что научно-технический прогресс
превращается в развитых странах во все более важный, а постепенно п
главный источник экономического роста. В ближайшем будущем паучно-
техничеекпп прогресс превратится в пашей стране в главный источник
экономического роста. Как было указано на XXIV съезде КПСС, сокра-
пщются экстенсивные источники роста производства (динамика рабочей
силы, физического объема производственных фондов, вовлекаемых в хо
зяйственный оборот новых земель п полезных ископаемых), поэтому глав
ным ресурсом расширения производства становится повышение эффектив
ности производства, материальной основой которого является научно-тех
нический прогресс. Следовательио, прогнозирование научно-технического
прогресса даст нам'ответ на главный вопрос: каков будет вклад новых до
стижений науки и техники в рост советской экономшш. Поскольку научно-
технический прогресс требует на свое осуществление огромных затрат,
то эти затраты должны быть оценены, причем комплексно. Сюда надо
было бы добавить затраты на подготовку кадров, конструирование и про
ектирование новых технических систем, затраты на внедрение новой тех
ники, потери от приостановки производства пли из-за снятия с производ
ства устаревшей техпикп.

Во-вторых, общим требованием к системе научно-технических прогно
зов является обоснование выбора, селехщии отдельных научпо-техннческих
направлений на основе четко сформулированных экономических,
социальных критериев. Ни одна страна, даже самая крупная, не в состоя
нии одновременно успешно развивать все существующие и тем более
возможные научно-техипчеекпе направления. Необходим выбор. В протпв-

случае стремление «объять необъятное» чревато застоем
нпем. На основе каких

а также

пом II отстава-
крптериев проводить такую селекцию? Здесь

дует учесть и сложившиеся направления, традиции,
кадровые возмояшостп, п сравнительную эффективность
международного разделения труда, и состояние мировой научно-техни
ческого рынка. Селекция и эшелонирование отдельных направлений науч
но-технического прогресса предполагает также их взаимное
т. е. должна быть достигнута их сбалансированность
странстве.

Решение этой проблемы надо начинать, вероятно,
пывающей картины фактического распределенпя

сле-
технологические и

II возможности

согласование,
во времени и в про-

с составления исчер-
ресурсов мелщу отдель

ными научно-техническими направлениями и сопоставления этого распре
деления с необходимыми затратами на завершение, до какой-то конечной
стадии, ужо имеющихся исследований.

В-третьпх, отдельно должна быть поставлена и решена проблема рас
пределения ресурсов между фундаментальными исследованиями при-
кладпыми исследованиями и опытно-конструкторскими работами, а’также
выоора направлений в развитии фундаментальных исследований Еще
оолее сложной и важной проблемой является распределение ресурсов в
оояасти фундаментальных исследований, поскольку именно здесь в значи
тельной мере формируются направления будущих прикладных нсследо
вапии II опытно-конструкторских работ, которые должны быть
пы во времени по каждому направлению. Здесь встает проблема пауки
лидера, ибщераспрострапениым и, наверное, обоснованным является
нис, что в ближайшие

согласова-

мие-
десятилетпя ведущее положение займут науки,
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связанные с живой природой п человеком: бпологпя, геиетпка, медицина,
ПСИХОЛОГИЯ, а также физика и т. д. Уже сегодня мы мон^ем предвидеть,
что в ближаншпе десятилетия произойдет радикальное перераспределение
научных ресурсов между отдельными фундаментальными направлениями
пауки. К таким сдвигам нужно готовиться сегодня, поскольку их осуще
ствление должно начинаться со сферы образования, подготовки кадров,
для чего необходимы многие годы.

Таким образом, синтез социально-экономического и научно-техниче
ского прогпозироваппя определяет как целевую, так  п ресурсную часть
комплексного долгосрочного прогноза и служит исходной базой разработ--
КП долгосрочного илана развития страны в целом.

Поступила в редакцию
1 X 1972
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