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В статье рассматривается научно-

техническое творчество как вид деятельно-

сти ученых, инженеров, изобретателей для 

получения новых результатов в развитии 

науки, техники, технологий в современных 

условиях. Творчество представлено как 

объективно-субъективный процесс, когда 

объективные условия детерминируют субъ-

ективную активность личности, коллектива, 

организации. 
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technical creativity as an activity of scien-

tists, engineers, inventors aimed at the 

achievement of new results in the develop-
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Введение 

История развития общества свидетельствует, что основным кри-

терием общественного прогресса выступает научное знание, которое 
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формируется на базе творческого мышления. В эпоху интеллектуали-

зации всех процессов жизнедеятельности социума проблема творче-

ства является весьма актуальной, а быстрое и всеобъемлющее внедре-

ние технических достижений в самые различные области человеческой 

жизни вызывает особый интерес к научно-техническому творчеству. 

Его анализ предполагает, как не только соединение объективного и 

субъективного в творческом поиске, но и объективное обусловливают 

субъективную научно-техническую активность. 

С философской точки зрения большой интерес представляет 

сущность научно-технического творчества, его характер, формы и ме-

тоды, особенности познавательных процессов, присущих этому виду 

деятельности. В условиях стремительных изменений, связанных с раз-

вертыванием научно-технической революции и особенно современно-

го, информационного ее этапа, многие стереотипы традиционного 

творчества претерпели значительные изменения. Сегодня научно-

техническое творчество обосновывается не индивидуальной, узкоспе-

циальной активностью и ответственностью творца, а коллективными и 

комплексными формами созидательного труда. Научно-техническое 

творчество понимается как процесс получения социально значимых 

для всего общества результатов, существенно изменяющих его бытие. 

Научно-техническое творчество в конечном итоге обязательно зало-

жено в какой-то вещи, продукте, конструкции, механизме, технологии, 

которые приносят обществу определенный дивиденд в его прогрес-

сивном развитии. 

Сущность и характер научно-технического творчества 

Уже в античной философии (Платон, Августин) рассматривался 

вопрос о сущности творчества как своеобразной устремленности чело-

века к созерцанию мира. Часто это связывалось с пониманием Бога, 

свободно творящего мир, несколько позже интерес к самому акту 

творчества объяснялся разнообразной деятельностью художника. 

И. Кант анализирует творческий процесс в учении о продуктивной 

способности воображения. В идеалистической философии творчество 

противопоставлялось механически-технической деятельности. Носи-

телем творческого процесса, как правило, считалась личность. 

В философских концепциях прагматизма, инструментализма, 

неопозитивизма творчество рассматривается как изобретательство, це-

лью которого является решение определенных задач в создавшейся си-

туации. Гуссерль, Гартман и др. считали творчество некоторым видом 

интеллектуального созерцания, а это близко к учению Платона. 
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Чаще всего творчество представлялось как деятельность челове-

ка, в результате которой преобразуется природный и социальный мир, 

исходя из потребностей и целей человечества на основе познания и 

применения объективных законов диалектики. Творческий процесс 

характеризуется уникальностью, оригинальностью, неповторимостью 

и любознательностью по характеру осуществления и конечному ре-

зультату. Есть мнение, что многие великие ученые-изобретатели в ду-

ше так и остались на всю жизнь любознательными детьми. Любые ви-

ды творчества (научное, техническое, художественное) обусловлены 

необходимостью обмена мнений, творческих дискуссий, свободы кри-

тики. Особое внимание в творческом процессе придается гибкости 

ума, воображению, дивергентному мышлению, внутренней мотивации 

созидательной деятельности. 

 Особый интерес к проблемам творчества (научного, техническо-

го) появился в середине прошлого века в связи с развертыванием 

научно-технической революции. Научно-техническое творчество ста-

новится главным фактором эволюции цивилизационного процесса 

особенно в эпоху информационных цифровых технологий, когда ин-

новации как вид интеллектуальной деятельности превратились в ос-

новной стимул развития современного общества. 

Творчество в целом является одной из наиболее развитых форм 

активности человека, а научно-техническое творчество в век инду-

стриального и постиндустриального развития человечества преврати-

лось в самый массовый вид творческого процесса. Всестороннее рас-

крытие ценности научно-технического творчества в информационном 

обществе является одной из важнейших задач овладения этим процес-

сом и сознательного контроля, и управления им со стороны общества. 

Под научно-техническим творчеством понимается процесс полу-

чения новых социально значимых знаний, их материализация в но-

вейших изделиях и технологиях [10]. Научно-техническое творчество, 

видимо, следует рассматривать с точки зрения отражения в рамках 

теории познания, как специфическую форму труда и как одну из выс-

ших форм развития общества. Во всех этих позициях явно просматри-

вается диалектика необходимости и случайности, ибо общественный 

прогресс не зависит от воли и сознания какого-либо его участника. 

Практика развития науки и техники показывает, что одно и то же от-

крытие или изобретение совершается разными учеными, конструкто-

рами примерно в одно и то же время в разных точках Земли (в разных 

странах), а фундаментальные данные науки, как правило, становятся 

очень скоро известны всем ученым в конкретной области [7, 8]. 
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Научно-техническая идея почти всегда материализуется в каком-

то изделии, конструкции, и это служит дальнейшему совершенствова-

нию подобных данной вещи образцов и передачи технологических 

приемов другим изделиям, т.е. объективно формируется преемствен-

ность в научно-техническом прогрессе. Таким образом, научно-

техническое творчество идеально по содержанию (генерация новых 

идей) и материально по форме – предмет творчества всегда превраща-

ется в его продукт. 

Основной движущей силой научно-технического творчества яв-

ляются общественные потребности. Потребности предстают как самое 

непосредственное выражение значимости того или иного технического 

устройства. Человечество стало свидетелем всеобъемлющего воздей-

ствия техники и технических систем на все сферы общественной жиз-

ни. Техника меняет способ и формы человеческого существования, его 

мышление, производственную и повседневную деятельность. Более 

того, современная техника и новейшие технологии (особенно инфор-

мационные) все глубже вторгаются во внутренний мир человека. Он 

постепенно становится объектом технических манипуляций, происхо-

дит своеобразная тотальная технизация личности. Естественная среда 

обитания человека все в большей мере замещается средой искусствен-

ной, зачастую созданной самим человеком.  

Нарастающие научно-технологические изменения в обществе 

непосредственно связаны с прямым использованием новейших науч-

ных знаний как важнейшей производительной силы. Наука становится 

более важным фактором в формировании глобального общества, чем 

используемые природные ресурсы. В современных условиях невоз-

можно найти такую отрасль научного знания, которая так или иначе не 

влияла бы на общественный прогресс [6].  

Научно-техническое творчество представляет собой процесс, в 

котором происходит интеграция образования, науки и инноваций при 

активной роли новых информационных технологий. В современном 

обществе первостепенное значение приобретают интеллектуальный 

потенциал человека, саморазвитие личности, непрерывность ее обра-

зования в сочетании с научной деятельностью, постоянное пополнение 

своего научного потенциала новейшими данными науки. В мире про-

исходит быстрое увеличение объема научных данных, которые необ-

ходимо освоить человеку, чтобы успешно жить и работать в изменив-

шихся условиях. Мировой фонд патентной документации содержит 

более 20 миллионов описаний изобретений. В ЮНЕСКО разработана 

программа ЮНИСИТ, направленная на развитие международной си-
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стемы по обработке, накоплению и обмену научно-технической ин-

формацией. Знания выступают как своеобразный «технологический» 

фактор (ресурс), как жизненная среда существования и развития от-

дельных субъектов и общества в целом [9].  

Интеллектуальный потенциал можно рассматривать как фунда-

мент научно-технического творчества, как единство побудительных 

(потребности) и деятельных (способности) сил человека, общества. Со-

вокупный интеллектуальный потенциал общества характеризуется его 

способностями продуцировать логические, образные и эвристические 

формы отображения и моделирования объективной действительности. 

На протяжении ХХ в. и за семнадцать лет ХХI в. существенно 

изменились основания науки (идеалы и нормы научного исследова-

ния), философская база науки, научная картина мира, организация 

науки. Все это связано с процессом технологизации научной деятель-

ности, формирования научного производства как специфического и 

сложного вида труда. Компьютеризация науки, создание сложных 

приборных комплексов на базе информационных технологий и вычис-

лительной техники способствовали разработке комплексных исследо-

вательских программ, в реализации которых могут принимать участие 

ученые и творческие личности из разных областей знания. 

Сегодняшняя наука представляет собой концентрированное вы-

ражение широкого спектра знаний нескольких тысяч профессиональ-

ных областей. Но наиболее широко объективно представлены в науч-

ной области сферы математического, физико-математического, хими-

ческого, биологического и в конечном итоге технического познания. 

Новым направлением в научно-техническом творчестве явилось со-

здание технопарков и промышленных комплексов. Например, только в 

Москве статус технопарка присвоен 52 объектам, которые объединяют 

1,5 тыс. предприятий со штатом более 70 тыс. человек. 

 Исходя из концепции технологического знания, можно говорить 

о том, что авангардная роль в научно-техническом творчестве принад-

лежит естественным, техническим и технологическим наукам. Эти 

науки стали относительно самостоятельной отраслью, которая выпол-

няет функции познания законов природы, разработки, конструирова-

ния и использования искусственно создаваемой технической среды. 

Особенно быстро растут удельный вес и значимость таких научных и 

научно-технических направлений, как информатика, биотехнология, 

нанотехнология. Математическое и информационное моделирование 

превратилось в самостоятельный компонент научного творчества 

наряду с теорией и экспериментом. 
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Информационные технологии существенно изменили язык науч-

но-технического творчества, способы общения в современном науч-

ном сообществе, которое становится интерактивным и дистанционным 

(например, интернет-форумы, телеконференции, телемосты). 

Современному научно-техническому творчеству присущи сле-

дующие внутренние черты: беспрецедентное возрастание информаци-

онной насыщенности практически всех сфер социума; превращение 

информационной индустрии в самую динамичную, престижную и вы-

годную сферу функционирования общества; широкое вхождение ин-

формационно-коммуникационных технологий в жизнедеятельность 

социума и каждого человека; глубокое изменение моделей социальной 

организации и сотрудничества благодаря широкому распространению 

гибких сетевых структур. Это приводит к тому, что именно информа-

ционно-коммуникационные технологии играют значительную, в 

большинстве случаев решающую роль в жизнедеятельности человека, 

в том числе в его ценностной ориентации. В результате их воздействия 

на человека в его сознании формируется та или иная модель окружа-

ющего мира, которая, в свою очередь, влияет на конструирование со-

циальной реальности. 

Особенности научно-технического творчества  

в современной России 

Приоритеты научно-технического творчества в нашей стране за-

ложены в принятых два года назад Национальной технологической 

инициативе и в Стратегии научно-технологического развития России, 

утвержденных президентом Российской Федерации [1, 2]. Разработкой 

этих документов занимались более трех тысяч экспертов, ученых из 

разных отраслей науки, представители промышленных предприятий и 

инновационных компаний. В инициативе и стратегии изложены основ-

ные направления развития науки, техники и технологий на перспективу 

до 2035 г., реализация которых позволит вывести страну в ряд ведущих 

государств мира по всем параметрам жизнедеятельности общества. 

Среди приоритетных задач развития отечественной науки авторы этих 

нормативно-правовых документов выделили цифровые производствен-

ные технологии, создание новых материалов, развитие систем, способ-

ных обрабатывать большие объемы данных, искусственный интеллект и 

машинное обучение, переход к экологически чистым и ресурсосбере-

гающим источникам энергетики, персонифицированную медицину. За-

траты на исследования в данных областях постепенно будут увеличены 

до 2 % от ВВП страны при одновременном увеличении частных вложе-

ний в науку не ниже государственных [1, c. 42–44]. 
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Реализация предложенных научных направлений представляет 

широкое поле для развертывания научно-технического творчества в 

стране. Логика подсказывает, что научно-техническое творчество 

начинается с этапа научно-исследовательской работы, которая базиру-

ется на инициативе, энергии, знаниях, способностях каждого человека. 

Стержнем творческой активности сегодня выступает умение человека 

технически грамотно мыслить, рационально и эффективно работать с 

потоком информации, отбирать нужную. Научно-техническое творче-

ство, изобретательская и рационализаторская деятельность, в свою 

очередь, выступают мощным фактором формирования высоких нрав-

ственных качеств человека. 

Важнейшим социальным институтом общества, непосредствен-

ной функцией которого является развитие всех видов научного, техни-

ческого и научно-технического творчества, выступает высшая школа, 

в первую очередь университеты. Сегодня большинству ведущих уни-

верситетов страны придан статус национального исследовательского 

университета. В настоящее время в России 29 национальных исследо-

вательских университетов получили государственную поддержку про-

грамм развития и отвечают международным университетским рейтин-

гам показателей оценки результативности их научной деятельности. 

 Система высшего образования представляет собой триединый 

социально-когнитивный комплекс, основанный на генерации, трансля-

ции и ассимиляции научного знания. Имманентность, неразрывность, 

диалектичность, а значит, целостность этого триединства являются 

своеобразным пусковым механизмом для осуществления преобразова-

ний в экономической, социальной, политической и духовной сферах 

общества. 

Развитие ведущих научных концепций и формирование иннова-

ционной тематики в современных исследовательских программах тех-

нических университетов связаны с фундаментальными исследования-

ми в астрофизике, квантовой физике, новой (цифровой) химии, с ма-

тематическим моделированием систем, процессов и явлений, исследо-

ванием открытых систем с нелинейной динамикой, анализом проблем 

синтетической биологии. 

Практика показывает, что развитие исследований и технологиче-

ских разработок в российских университетах опережает по темпам ро-

ста все остальные сегменты. Так, например, число образовательных 

организаций высшего профессионального образования, занятых ис-

следованиями и технологическими разработками, с 1995 г. по настоя-

щее время выросло с 395 до более чем 700 единиц, а число исследова-
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телей, занятых этим творческим процессом, выросло за указанный пе-

риод с 33,5 тыс. человек до более чем 45 тыс.; внутренние затраты на 

исследования и разработки образовательных организаций увеличились 

с почти 2,77 млрд р. до более чем 90,0 млрд р. 

В общей структуре научных кадров страны примерно 56 % в ней 

составляют ученые технических и физико-математических наук. В год 

в стране защищается примерно 14 тыс. диссертаций, из них – 2600 

диссертаций по техническим наукам и 1050 – по физико-

математическим дисциплинам. И это вполне объяснимо. Ведь создает 

материальный фундамент общества научно-техническая элита. От 

конкретных действий инженерно-технических кадров в определенной 

степени зависят не только решение насущных материальных потреб-

ностей людей, но и выживание человечества как биологического вида 

[12, c. 42–43]. 

Опытные высококвалифицированные педагоги в процессе обу-

чения студентов не только передают им свои знания, навыки, опыт и 

умения, но и привлекают их к научно-исследовательской деятельно-

сти, определяют наиболее талантливых, склонных к научному творче-

ству и рекомендуют по окончании вуза в аспирантуру. Обучение твор-

ческому труду – это формирование нового отношения к своей профес-

сии, выработка постоянного поискового навыка. Этому способствует 

создание в университетах научных обществ студентов, кружков науч-

но-технического творчества, в которых выявляются, развиваются и 

поддерживаются научно-исследовательские интересы, реализуются 

творческие идеи. 

Значительным шагом возрождения научно-технического творче-

ства молодежи стало сегодня участие студенческих и других моло-

дежных коллективов в выставках НТТМ. Эти выставки дают возмож-

ность реализовать творческий потенциал молодежи, осуществить во-

площение смелых идей в области науки, техники и технологий, дать 

путевку в жизнь перспективным разработкам и неординарным проек-

там. Примечательно, что на протяжении последних десяти лет под-

держиваются грантами около 5 тыс. талантливых молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет. С 1 сентября 2015 г. было учреждено 5 тыс. 

грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц, про-

явивших выдающиеся творческие способности. В стране до 189 рас-

ширен перечень олимпиад и творческих мероприятий, по итогам кото-

рых присуждаются гранты, из них 104 международных и всероссий-

ских, активно работает Национальный координационный совет по 

поддержке молодых талантов. 
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Процесс научно-технического творчества породил проблему осо-

бой ответственности конструкторов, изобретателей, рационализаторов. 

Суть этой антропологической проблемы – дать реальную социальную и 

научную экспертизу всем новейшим изобретениям. Вопрос, на который 

пока никто не ответил: почему любое новейшее научное открытие и 

изобретение в первую очередь идет в военную область, т. е. для уни-

чтожения людей, а не для создания лучших условий их жизни.  

Заключение 

Философское осмысление творчества с точки зрения мировоз-

зренческой функции позволяет глубже понять отношения между субъ-

ектом и процессом творчества, раскрывая его причины, способы 

управления им, выполняя таким образом и методологическую функ-

цию, предлагая методы разрешения научно-технических противоре-

чий. Философия разрабатывает наиболее общие эвристические схемы 

как индивидуального, так и коллективного действия в научно-

технической сфере. 

В связи с этим можно отметить, что в настоящее время для Рос-

сийской Федерации встает задача, с одной стороны, привлечения в 

сферу научных исследований и научно-технологических разработок 

действительно талантов, создания благоприятных условий для наибо-

лее полного раскрытия их способностей, для организации продуктив-

ной работы этих людей, а с другой – концентрации ресурсов в пер-

спективных проектах и программах исследований и разработок, реали-

зуемых талантливыми исследователями, конструкторами, творческими 

коллективами. 

Видимо, следует продолжать активную работу по формированию 

качества человеческого капитала в сфере науки, техники и технологий, 

особенно в высших учебных заведениях и научно-исследовательских 

институтах, которая сегодня основана на концепциях «научные шко-

лы», «ведущие ученые», «молодые ученые», «молодые таланты», 

«одаренные дети», «ведущие зарубежные ученые». 

Всесторонне поддерживать исследовательскую и инновацион-

ную инфраструктуру российских университетов, способствовать об-

новлению основных фондов для проведения исследований и формиро-

ванию научных парков, передовой лабораторной базы. Продолжать 

совершенствование Федеральной системы мониторинга результатив-

ности деятельности научных коллективов, исследовательских органи-

заций, высших учебных заведений в соответствии с принятыми в меж-

дународной практике стандартами. 
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Для более широкого освещения проблем в сфере научно-

технического творчества и популяризации интересных проектов, изоб-

ретений, открытий необходимо возродить издание таких доступных в 

прошлом журналов, как «Техника молодежи», «Изобретатель и рацио-

нализатор», «Наука и жизнь», шире освещать вопросы различных ви-

дов творчества в средствах массовой информации.  
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