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Важными стратегическими направлениями развития сельского хозяйства 
и всего агропромышленного комплекса являются научно-исследовательский 
прогресс и инновационные процессы, позволяющие вести непрерывное об-
новление производства на основе освоения достижений науки и техники. До 
начала реформ в роли нормативно-финансового регулятора инноваций высту-
пала государственная планово-распределительная система. Крупномасштаб-
ные инновации полностью осуществлялись государством, внедрение новшеств 
обеспечивалось централизацией, концентрацией различного рода ресурсов на 
приоритетных направлениях развития науки и технологий. Считается, что наи-
более верным путем выхода АПК из кризисного состояния является максималь-
ное использование возможностей научно-технического прогресса и ориентация 
реального сектора экономики на инновационное развитие. Особенно актуальна 
эта тема сейчас, когда отечественные продукты зачастую очень слабо конкури-
руют на рынке продовольствия с ввозимыми в страну товарами.

Инновационная деятельность состоит из трех основных составляю-
щих: научной деятельности; работы по доведению завершенных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ (НИ-
ОКР) до уровня инновационных проектов (продуктов, товаров, технологий и 
т.д.); деятельности по освоению (внедрению) инновационных проектов, техно-
логий производства продукции и т.д. [1]

Эффективность агропромышленного производства определяется взаи-
модействием науки и практики, внедрением в производство передовых инно-
вационных технологий. Теоретические исследования и практика эффективно 
работающих отечественных предприятий достаточно убедительно показали, 
что возрождение экономики должно идти на научной основе, за счет внедрения 
достижений науки и практики. Хлеборобы Краснодарского и Ставропольского 
краев занимают передовые позиции на зерновом поле, Белгородская область ли-
дирует в области птицеводства, Омская — лидер по свиноводству, Ленинград-
ская — по производству молока. Все это стало возможным благодаря тому, что 
они внедрили все лучшее, что имеется в отечественной и мировой науке.

Россия была и остается обладательницей лучшей мировой коллекции 
генетических ресурсов растений. Научный коллектив Всероссийского научно-
исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова постоянно 
пополняет коллекцию растений ценными образцами. Только за последние 5 лет 
в рамках международного сотрудничества проведено 25 экспедиций, в результа-
те которых собрано около 6 тыс. ценных образцов зерновых, кормовых, крупя-
ных, овощных, технических, плодовых культур и 1205 листов гербария. Вместе 
с тем ныне ВИР теряет научную сеть, созданную Н. И. Вавиловым. Ученые-
селекционеры создали сотни новых сортов и гибридов. В дополнение к широко 
известной озимой пшенице Московская 39, занимающей в настоящее время в 
производстве более 2 млн. га, созданы новые сорта Галина и Немчиновская 24, 
которые благодаря устойчивости к полеганию и высокой отзывчивости на вне-
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сение удобрений способны в условиях Подмосковья формировать урожай зерна 
10—11 т с 1 га. Есть великолепные результаты в селекции яровой пшеницы, 
ячменя, овса, гречихи.

Кубанские ученые разработали и внедрили в Краснодарском крае ори-
гинальную систему возделывания озимой пшеницы, в основе которой широкий 
набор сортов (около 30), отличающихся по биологическим параметрам, что по-
зволяет довольно полно использовать складывающиеся погодные условия и по-
лучать максимально высокий урожай этой культуры. К достижениям высокого 
мирового уровня можно отнести разработанную во ВНИИ сельскохозяйствен-
ной биотехнологии уникальную технологию микросателлитного анализа ДНК, 
позволяющую паспортизировать новые сорта сельскохозяйственных культур. [3]

Необоснованно мало внимания уделяется зернобобовым культурам, рап-
су, сое, люцерне и клеверу. В последнее время меняется к лучшему отношение 
к рапсу. Его площади увеличились с 270 до 530 тыс. га. Рапс — это не только 
пищевое масло, жмыхи высокобелковые шроты для животных, но в перспекти-
ве - альтернативное биотопливо. Для усиления положительной динамики це-
лесообразно принять государственную программу по производству рапса, как 
это сделано во многих европейских странах. Например, в Германии государство 
платит фермеру по 300 евро за каждый гектар рапса. Все необходимое для бы-
строго расширения посевов этой культуры (сорта, семена, технологии) в стране 
имеется.

Целесообразно также в России разработать программы по увеличению 
производства сои и сорго. Ученые могут предложить производителям сельско-
хозяйственной продукции новые ресурсосберегающие технологии возделыва-
ния этих культур, обеспечивающие защиту посевов от сорняков, болезней, вре-
дителей, а также снижение энергозатрат на обработку почвы и посевов.

Аграрная наука России обеспечивала и обеспечивает множество эффек-
тивных научных разработок, реализация которых в агропромышленном про-
изводстве позволяет поднять его на качественно новый уровень. Степень же 
реализации инноваций сельхозтоваропроизводителями была и остается недо-
пустимо низкой. Более того, в «запасниках» некоторых организаций аграрной 
науки и научного обслуживания сосредоточен громадный массив уникальных 
научных разработок, которые не востребованы в сельском хозяйстве. Со време-
нем они теряют свои потребительские свойства, их параметры перестают соот-
ветствовать современным требованиям и уже без доработки реализовать многие 
из них невозможно. [2]
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