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Аннотация. В данной статье приведены результаты анализа 
трендов патентной активности российских университетов. Показано, 
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Введение
Концепция технологического развития РФ на  период 

до 2030 года*, утвержденная 20 мая 2023 года, предполагает суще-
ственный рост патентной активности —  в 2,4 раза до 2030 года. 
Это, конечно, очень амбициозный, но, исходя из мирового опыта, 
достижимый показатель. Принципиальная реализуемость таких 
темпов роста изобретательской активности подтверждается, в част-
ности, опытом развития изобретательства в Китае, где, начиная 

* Распоряжение Правительства РФ от 20 мая 2023 г. № 1315-р «Об утверждении 
Концепции технологического развития на период до 2030 г.» // «Гарант» : [сайт]. 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406831204/?ysclid=m49q66lsg6414697485 
(дата обращения: 21.10.2024).
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ориентировочно с 2000 года стала заметно расти изобретатель-
ская активность. Запрос в поисковой системе Orbit* показал, что 
количество патентных заявок, ежегодно подаваемых, в частности, 
китайскими университетами в период первых десяти лет с начала 
активного роста изобретательства (с 2000 по 2010 год) увеличи-
лось примерно в 22 раза. При этом по ориентировочным оценкам 
на основе запросов в поисковой системе Orbit вклад университетов 
в общую патентную активность в Китае варьируется от 10 до 30 % 
в зависимости от области техники (индекса МПК).

Какой вклад могут внести российские университеты в достиже-
ние целей, определенных Концепцией технологического развития 
страны, и как организовать для этого патентную деятельность в уни-
верситетах —  это вопросы, поиску ответов на которые посвящена 
данная работа.

Тренды патентной активности российских университетов
В первую очередь, следует отметить, что единого мнения о том, 

нужны ли университетам большие патентные портфели, не сло-
жилось. Есть вузы, которые в последние годы активно развивают 
изобретательскую активность**, и есть вузы, которые отказываются 
от существенного наращивания патентного портфеля. Так, в частно-
сти, некоторые ведущие российские университеты в течение ряда лет 
сохраняют темпы роста патентного портфеля на уровне одного-двух 
десятков заявок на изобретения в год***. Такой подход соответствует 
классической логике трансфера технологий через лицензирование, 
которая сформировалась в США в конце XX столетия [1].

Вместе с тем модели трансфера технологий с течением времени 
существенно трансформируются, см. например [2], и все большее 
распространение в России и в мировой практике получают па-
тентные стратегии, в которых интеллектуальная собственность 
университета является в первую очередь инструментом формали-

* Orbit Intelligence. URL: https://www.orbit.com (дата обращения: 21.10.2024).
** РОСПАТЕНТ : [сайт]. https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/annual-re-

port-2023-short-version.pdf (дата обращения: 21.10.2024).
*** Цифровая платформа // РОСПАТЕНТ : [сайт]. URL: https://searchplatform.

rospatent.gov.ru (дата обращения: 21.10.2024).
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зации результатов исследований, в том числе выполняемых за счет 
государственных субсидий, в качестве активов для дальнейшей 
коммерциализации. Формализованные права на объекты интел-
лектуальной собственности нередко выполняют функцию подтвер-
ждения компетенций и обеспечивают конкурентные преимущества 
университетов в грантовых конкурсах, права университетов в про-
ектах технологического предпринимательства, а также используют-
ся в качестве предшествующей интеллектуальной собственности 
в кооперационных проектах с индустриальными партнерами.

В рамках такой логики целый ряд российских университетов 
последовательно поддерживает и развивает изобретательство и па-
тентную деятельность. Так, в тройку лидеров рейтинга Роспатента 
по количеству заявок на изобретения в 2023 году вошли Кубанский 
государственный аграрный университет —  172 заявки, Уральский 
федеральный университет —  127 заявок и Волжский государствен-
ный технический университет —  117 заявок на изобретения. При 
этом по данным поисковой системы Orbit вклад университетов 
в патентную активности в Российской Федерации в целом состав-
ляет ориентировочно 10–20 % в зависимости от области техники 
(индекса МПК), т. е. в ряде технологических направлений универ-
ситеты могут внести заметный вклад в достижении цели, опреде-
ленной Концепцией технологического развития страны в области 
патентной активности.

Условия, факторы и подходы к выбору университетами патент-
ной стратегии, в том числе факторы, обусловившие выбор Ураль-
ским федеральным университетом стратегии поддержки и развития 
патентной активности, детально рассмотрены нами ранее, см. на-
пример работу [3]. Наш университет исторически на протяжении 
многих лет активно поддерживает изобретательскую деятельность. 
В 80-е годы сотрудники Уральского политехнического института 
(одного их двух уральских вузов, вошедших в состав УрФУ) готовили 
около 200 заявок в год. В 90-е университет пережил, как и другие 
вузы страны, резкий спад изобретательской деятельности до уровня 
нескольких заявок на изобретения в год. В начале-середине нулевых 
годов изобретательская деятельность была восстановлена и количе-
ство ежегодно подаваемых заявок на изобретения достигло значения 
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«100» и сохранялось на этом уровне в течение 15–20 лет. В последние 
несколько лет патентная активность университета заметно растет, 
что обусловлено как высоким творческим потенциалом научно-пе-
дагогических работников университета, так и активной поддержкой 
этой деятельности со стороны университета.

Резервы развития изобретательства  
в рамках исследовательских проектов
Большинство изобретений в университетах создается в рамках 

исследований и разработок как субсидируемых, так и инициатив-
ных. При этом новизной и во многих случаях изобретательским 
уровнем (а это ключевые критерии патентоспособности изобре-
тений) обладает большинство создаваемых прикладных научно-
технических результатов. С этой точки зрения потенциальными 
изобретателями в определенной степени являются практически все 
научные работники и инженеры, принимающие участие в выполне-
нии НИОКР и создании научно-технических результатов.

Вместе с тем более привычной формой фиксации результатов 
исследований является публикация статей. Эта ситуация характерна 
как для мировой практики, так и для России. Так, в частности, при 
планировании в УрФУ результатов исследований в 2023 году по тех-
нологическим проектам в рамках программы «Приоритет-2030» 
количество запланированных заявок на изобретения (14) составляло 
примерно 2 % от количества запланированных научных публикаций 
(более 800), что говорит о высоком потенциале развития изобре-
тательской активности в исследовательских проектах. В 2023 году 
при активной поддержке университета этот потенциал начал реа-
лизовываться, а количество заявок на изобретения, создаваемые 
в рамках стратегических проектов, заметно выросло и достигло 
40 % от общего количества таких заявок.

Одной из проблем в этом направлении является то, что сфор-
мировавшееся в течение последних 20 лет новое поколение ис-
следователей и инженеров, участвующих в выполнении НИОКР, 
не имеет опыта патентования научно-технических результатов. Тем 
не менее при условии организации в университетах повышения 
квалификации НПР, а также методической и технической поддержки 
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в области патентования результатов исследований и разработок 
это колоссальный резерв развития изобретательства. Такой опыт 
у УрФУ уже есть —  в 2024 году 51 сотрудник университета успешно 
прошел обучение по программе «Как написать заявку на изобре-
тение?» и в настоящее время выпускники программы завершают 
оформление заявок на изобретения.

Складывающийся тренд роста количества патентных заявок 
по стратегическим исследовательским проектам университета, 
на наш взгляд, очень показателен и важен, поскольку патентование 
ключевых научно-технических результатов создает правовую основу 
для их последующей коммерциализации, как в рамках коопераци-
онных проектов с индустриальными партнерами, так и в рамках 
проектов технологического предпринимательства.

Развитие патентной деятельности в проектах 
технологического предпринимательства
Второй не менее важный резерв развития изобретательской 

активности связан с проектами в области молодежного техно-
логического предпринимательства. На наш взгляд, для решения 
стратегических задач обеспечения технологического суверенитета 
страны это направление играет решающую роль, поскольку оно 
ориентировано на долгосрочную перспективу и связано с форми-
рованием и развитием нового поколения инженеров, изобретателей 
и предпринимателей.

В настоящее время инновационная инфраструктура* УрФУ 
реализует целый ряд программ и проектов в области молодежного 
технологического предпринимательства, в рамках каждого из ко-
торых большое внимание уделяется вопросам интеллектуальной 
собственности и изобретательству, в частности.

Так, например, в программе «Уральская проектная смена»**, ко-
торую инновационная инфраструктура УрФУ реализует с 2017 года 
и в которой за это время приняли участие более 57 000 обучающихся 

* Инновационная инфраструктура УрФУ. https://inno.urfu.ru/ (дата обращения: 
21.10.2024).

** Школа талантов УрФУ. https://vk.com/urfuschool (дата обращения: 21.10.2024).



9

8–11 классов, правовая охрана результатов интеллектуальной дея-
тельности является обязательным условием молодежных проектов. 
В 2024 году по результатам Уральской проектной смены 2024 год 
оформлено 22 секрета производства, 3 программы для ЭВМ, 2 за-
явки на изобретения находятся в завершающей стадии подготовки.

В рамках программы «Стартап как диплом»* с 2020 года в УрФУ 
защищено 76 выпускных квалификационных работ (ВКР). Ежегод-
но студенты оформляют права на РИД, создаваемые в рамках ВКР, 
а начиная с 2024 года в программе «Стартап как диплом» реализу-
ется образовательный трек «Патентный аудит», сфокусированный 
на патентной охране результатов студенческих проектов. По ре-
зультатам защит выпускных квалификационных работ 2024 года 
в УрФУ подано 3 заявки на изобретения и оформлено 12 секретов 
производства.

Ежегодно в УрФУ проводится конкурс «Студенческий патент»** 
в рамках которого по результатам образовательной программы 
«Оценка патентоспособности технического решения» в 2024 году 
ожидается подача 10 заявок на изобретения.

В программе «Инновационный дайвинг»***, которую реализует 
инновационная инфраструктура УрФУ с 2012 года, ежегодно при-
нимают участие около 500 студентов. В рамках инновационного 
дайвинга также реализуется целый ряд образовательных треков, свя-
занных как с использованием патентной информации при создании 
новых продуктов, так и с правовой охраной результатов проектов.

Отдельно следует отметить то обстоятельство, что работа с па-
тентными заявками, помимо формирования компетенций в области 
интеллектуальной собственности, помогает участникам проектов 
(как будущим инженерам или предпринимателям в технологической 
сфере) научиться четко формулировать техническую сущность но-
вых решений, а также достигаемые технические результаты.

* Стартап как диплом —  Инновационная инфраструктура. https://vk.com/skd.
urfu (дата обращения: 21.10.2024).

** Студенческий патент —  Инновационная инфраструктура. https://inno.urfu.
ru/project/stud_patent/?ysclid=m2llcno1fr797965908 (дата обращения: 21.10.2024).

*** Акселерационная программа «Startup Guide». https://pt.2035.university/
accelerator/486 (дата обращения: 21.10.2024).
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Обобщения и выводы
Обобщая вышеизложенное, хотелось бы еще раз подчеркнуть, 

что к настоящему времени единого подхода к формированию па-
тентных портфелей у российских университетов не сложилось. Ряд 
университетов относятся к этому вопросу в рамках классического 
подхода к технологическому трансферу, а именно как к исключитель-
но правовому инструменту лицензирования технологий, и в этом, 
безусловно, есть определенная логика. Вместе с тем в последние 
годы концепция трансфера и понимание роли патентов в научной, 
образовательной и инновационной деятельности университетов 
заметное трансформируются. Как следствие, университеты все 
чаще рассматривают изобретательство и патентную деятельность 
как инструмент формирования активов университета на основе 
результатов исследовательских проектов, как элемент образователь-
ной деятельности и, наконец, как важнейшую компоненту культуры 
технологического предпринимательства. В рамках такого подхода 
развитие изобретательства и патентной деятельности в универси-
тете должно иметь массовый характер и комплексно охватывать 
все сферы деятельности университета —  инновационную, научную 
и образовательную.

Список источников
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uploads/2014/09/In-our-view-Tom-H-article-phases-of-growth-PDF.pdf (дата 
обращения: 30.10.2024).
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universities in knowledge transfer activities // Technological Forecasting and 
Social Change. 2019. Vоl. 138(C). P. 261–278. DOI https://doi.org/10.1016/ 
j.techfore.2018.09.030.

3. Кортов С. В., Терлыга Н. Г., Шульгин Д. Б., Унегова И. Е. Патентная 
стратегия как ключевая компонента стратегии инновационного развития 
университет // Университетское управление: практика и анализ. 2019. 
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Согласно одному из основополагающих исследований отра-
сли StartupBlink (Global Startup Ecosystem Index, 2024), глобальные 
объемы финансирования стартапов достигли своего минимума 
со времен 2018 года, что демонстрирует глубину текущего спада 
и отсутствие заинтересованности инвесторов к рискованным ак-
тивам [1]. При этом в мире отмечается усиливающийся контроль 
регуляторов за слияниями и поглощениями стартапов. В 2023 г. 
активность слияний и поглощений стартапов на посевной стадии 
в США достигла 10-летнего максимума.
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Глобально в  мире снизились темпы появления компаний-
«единорогов», а функционирующие компании, оцененные в 1 млрд 
долларов, все больше приближаются к нижней отметке (в апреле 
2023 г. 20 % компаний оценены в 1 млрд долларов, в апреле 2024 г. —  
45 %). Отчасти это связано с трендами рынка труда: Международная 
организация труда ожидает прирост уровня безработицы, в част-
ности в ИТ-секторе, из-за активного внедрения в бизнес-процессы 
искусственного интеллекта (ИИ). Повышение частоты увольнений 
повлияет на весь технологический сектор.

Несмотря на возникающие барьеры в ИТ-секторе, индустрия 
стартапов за прошедший год не претерпела крупных изменений —  
многие компании смогли удержать интерес инвесторов. Стартапы, 
интегрирующие ИИ-технологии, привлекли в 2023 г. 50 млрд дол-
ларов, что сделало ИИ ведущей отраслью развития. Около 41 % 
венчурных сделок в США связаны с ИИ, а совокупный мировой 
объем инвестиций в отрасль составил 154 млрд долларов. Внедрение 
ИИ также стимулирует отрасль производства полупроводников. 
Ключевые игроки на рынке полупроводников в 2023 г. достигли 
рекордного числа заказов.

Авторы исследования Startup Blink отмечают рост популярности 
стартапов медицинской направленности (MedTech). В конце 2023 г. 
число слияний и поглощений в MedTech выросло вдвое, а объем 
инвестиций в 2024 г. увеличился на 48 %.

Наиболее авторитетным источником данных по глобальным 
технологическим компаниям является ресурс Crunchbase —  круп-
нейшая платформа, агрегирующая информацию о венчурных инвес-
тициях, стартапах и инвесторах по всему миру. Платформа содержит 
массив данных об организациях, образовательных площадках, ин-
вестиционных фирмах и предпринимателях. Однако оценка вклада 
российского технологического предпринимательства в глобальную 
стартап-экосистему на текущий момент затруднительна в силу нере-
левантности данного ресурса как источника данных о достижениях 
российских предпринимателей.

В данной статье отмечается, что потенциал российских уни-
верситетов продолжает расширяться независимо от внешнеэконо-
мических событий. В фокусе исследования способность универ-
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ситетов выращивать технологических предпринимателей, активно 
интегрирующихся в российскую экономику и развивающихся 
на глобальном рынке. Объектом исследования являются пред-
приниматели, имеющие российское происхождение. Основатель 
с российскими корнями —  это человек любой национальности, 
гражданства или происхождения, окончивший хотя бы один рос-
сийский вуз или бизнес-школу и создавший технологический стар-
тап в любой стране мира.

Для целей исследования были собраны данные из различных 
источников, в том числе Crunchbase, данные фондов развития, ак-
селераторов, СМИ и др. По результатам проведения углубленного 
анализа образования, представленных на платформе Crunchbase, 
предпринимателей из общего массива было выделено 2 367 чело-
век российского происхождения, которые основали 2 303 стартапа 
в период 2014–2023 гг. за пределами России. Сформированная база 
была дополнена поиском данных о стартапах, функционирующих 
преимущественно на территории России. Для формирования базы 
локальных стартапов (зарегистрированы на территории РФ) исполь-
зовался перечень открытых источников данных, в который вошли 
фонды поддержки предпринимательства (ФРИИ, Фонд «Сколково» 
и др.), открытые данные акселераторов, стартап-студий, СМИ и т. д. 
В текущем году исследование охватывает 863 локальных техноло-
гических стартапа со штаб-квартирами на территории 60 городов 
России, основанных 1 127 предпринимателями.

Основатели стартапов в России в совокупности привлекли 
136 млрд рублей инвестиций с 2014 г. Представители данной вы-
борки являются выпускниками 276 вузов страны.

Предприниматели, основавшие стартапы за рубежом, —  вы-
пускники 395 российских вузов. С 2014 г. они привлекли суммарно 
15,8 млрд долларов.

Помимо эффективности подготовки российскими вузами техно-
логических предпринимателей для приоритетных отраслей экономи-
ки, стоит отметить и национальные инициативы в части поддержки 
вузов, которые становятся потенциалом для дальнейшего развития. 
В России функционирует множество инициатив институциональ-
ного характера, на которые было выделено порядка 47 млрд рублей: 
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научно-образовательные центры, центры трансфера технологий, 
инжиниринговые центры, передовые инженерные школы, центры 
компетенций НТИ, центры инженерных разработок. С 2022 г. на фе-
деральном уровне запущен проект «Платформа университетского 
технологического предпринимательства», ориентированный на рас-
крытие предпринимательского потенциала молодежи и подготовку 
профессионалов в области технологического предпринимательства. 
За этот период было открыто 22 стартап-студии в 19 регионах стра-
ны, 60 предпринимательских точек кипения в 44 городах, 302 ак-
селерационные программы, что стало основой для развития более 
23 тыс. стартап-проектов.

В совокупности наличие инновационной инфраструктуры, до-
ступ к современному оборудованию и технологиям, а также при-
менение инструментов «Платформы университетского технологи-
ческого предпринимательства» в вузе способствуют росту числа 
технологических предпринимателей, направленному в том числе 
на укрепление технологического суверенитета России.

Среди 863 локальных стартапов (штаб-квартира располагается 
в России) около 66 % уже получили первые инвестиции. Стоит 
отметить, что среди более 2,3 тыс. зарубежных стартапов доля про-
финансированных значительно ниже —  41 %. Однако общее распре-
деление инвестиций по годам основания стартапов для двух групп 
(локальные и зарубежные) схоже. Инвестиционный пик пришелся 
на стартапы 2015 г. (38,8 млрд рублей для локальных и 4,3 млрд долл. 
для зарубежных), после чего наблюдалось быстрое снижение объе-
мов инвестиций. При этом максимальное число стартапов в России 
было основано в 2018 г. —  14 % базы исследования. Около 70 % та-
ких стартапов основано в Москве. Для зарубежных стартапов пик 
по количеству наблюдался на год раньше —  в 2017 г., было основано 
около 16 % базы зарубежных стартапов. Лидирующими городами 
по объему привлеченных стартапами инвестиций являются Лондон 
(3,8 млрд долларов), Сан-Франциско (1,5 млрд долларов), Берлин 
(1 млрд долларов), Нью-Йорк (0,8 млрд долларов), Дубай (0,76 млрд 
долларов). Порядка 41 % стартапов располагаются на территории 
США, а 24 % инвестиций привлекаются стартапами из Лондона.
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В части технологического предпринимательства Россия уже 
не первый год выделяется повышенным ростом числа стартапов 
в следующих отраслях: образовательные технологии, искусственный 
интеллект, медицина, торговля и HR-технологии. При этом веду-
щими по объему инвестиций индустриями по-прежнему остаются 
ИТ-сектор, маркетинг и информационная безопасность. Зарубежные 
стартапы во многом ориентированы на финансовые технологии —  
наравне с ИТ-сектором в лидеры выбиваются стартапы FinTech, 
финансовые сервисы, блокчейн и криптовалюта.

Среди 1 127 основателей локальных стартапов 55 % основали 
стартап самостоятельно, без сооснователей. Из них почти 70 % 
старше 35 лет. Для более чем 2,3 тыс. зарубежных основателей эта 
доля на порядок выше —  почти 79 %. При этом среди зарубежных 
предпринимателей с российским образованием у 68 % возраст пре-
вышает 35 лет.

Наличие сооснователя —  один из факторов, способствующих 
успешности стартапа. Среди предпринимателей с российским обра-
зованием вдвоем стартап основывают в 3,5–4 раза чаще, чем втроем, 
и в среднем в 18 раз чаще, чем вчетвером. Основатели, объединив-
шиеся в команды при создании компании в России, в среднем яв-
ляются более успешными с точки зрения привлечения инвестиций, 
чем единоличные предприниматели. Например, 85 % стартапов, 
основанных несколькими лицами от 25 до 35 лет, привлекают не-
нулевые инвестиции, и только 61 % стартапов от одиночных пред-
принимателей достигают того же результата. Аналогичный вывод 
демонстрирует выборка предпринимателей, основавших стартап 
в группе из нескольких человек за пределами России: 57 % старт-
апов, основанных в партнерстве основателями до 35 лет, привлекли 
инвестиции, тогда как среди самостоятельных предпринимателей 
эта доля составляет 39 %.

Среди локальных предпринимателей наиболее популярной ло-
кацией для получения образования остается столица —  около 70 % 
отучившихся в Москве предпринимателей основывает там стартап. 
Вторым по значимости для предпринимателей городом является 
Санкт-Петербург —  48 % выпускников-предпринимателей остается 
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в городе получения образования. Также стоит отметить Иннополис 
как точку притяжения предпринимателей.

Зарубежное образование также входит в  число факторов, 
косвенно влияющих на успех предпринимателя. Среди локаль-
ных основателей образование за рубежом не так популярно, как 
у предпринимателей, основавших стартап в другой стране —  7 % 
против 34 % основателей имеют зарубежное образование. Однако 
среди предпринимателей в России более популярно наличие двух 
образований —  технического и экономического (10 % локальных 
основателей имеют сочетание образования разных направлений 
против 6 % для зарубежных основателей). Объем инвестиций, при-
влекаемый основателями с зарубежным образованием, в среднем 
выше. Для локальных основателей разрыв намного значительнее, 
чем для предпринимателей за рубежом, для которых зарубежное 
образование скорее пропуск на глобальный рынок, чем конкурент-
ное преимущество. Так, локальный предприниматель с зарубежным 
образованием в среднем привлекает в 2,4 раза больше инвестиций 
(796 млн рублей), зарубежный предприниматель —  в 1,3 раза больше 
(13,6 млрд долл.).
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Аннотация. В статье рассматривается потенциал использования 
результатов интеллектуальной деятельности в целях повышения эф-
фективности деятельности органов публичного управления. Авторы 
выделяют слабую вовлеченность ученых по регистрации баз дан-
ных в сфере государственного управления, отмечая наличие тренда 
по возрастанию интереса. Предлагаются возможные инструменты 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 
из сферы социальных наук. Расширение способов правовой охраны 
научных результатов для публичного управления обозначается как 
перспективный подход к усилению доказательности реализуемой 
социальной политики.

Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности, 
публичное управление, коммерциализация, доказательная политика.
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Abstract: This article examines the potential for utilizing the results 
of intellectual activity to enhance the efficiency of public administration 
bodies. The authors highlight the low engagement of scholars in the reg-
istration of databases within the field of public governance, while noting 
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Публичное управление сегодня невозможно без опоры на дан-
ные. Информационные массивы для этих целей формируются раз-
ными способами. В основе могут лежать статистические данные, 
данные социологических опросов, специально организованных 
наблюдений, массивов текстовой информации из социальных сетей 
и т. д. Например, использование мониторинговых данных в государ-
ственном управлении на уровне региона позволяет своевременно 
реагировать на происходящие в обществе изменения, предотвра-
щать социальные конфликты, снижать социальную напряженность 
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у отдельных социальных группах, разрабатывать научно-обоснован-
ные меры, направленные на повышение уровня и качества жизни 
населения в конкретных муниципалитетах и регионе в целом.

В государственном управлении существует направление, уделя-
ющее значительное внимание данным в принятии управленческих 
решений, —  доказательная политика (evidence-based policy). Суть 
доказательной политики заключается в использовании научных дан-
ных и исследований для обоснования и оптимизации государствен-
ных решений. Этот подход направлен на снижение субъективности 
в процессе принятия решений, обеспечивая более рациональное 
и эффективное управление. Важность развития доказательного 
подхода к принятию управленческих решений связана с тем, что, 
во-первых, он повышает доверие общества к власти; во-вторых, 
при его применении происходит снижение затрат на реализацию 
неэффективных мер; в-третьих, повышается вероятность достиже-
ния заявляемых результатов проведения той или иной политики, 
появляется возможность обоснованной корректировки движения 
к ее целям.

Однако результаты поиска баз данных по ряду запросов, связан-
ных с тематикой государственного управления, на сайте Федераль-
ного института промышленной собственности указывают на слабую 
вовлеченность исследователей в создание и регистрацию результатов 
интеллектуальной собственности (в виде баз данных) в расширение 
информационной основы государственного управления и повышение 
уровня доказательности решений в этой сфере (табл. 1).

Анализ динамики количества зарегистрированных в Роспатенте 
баз данных по тематикам, связанным с государственным управле-
нием и отраслями социальных наук, проведенный за 2013–2024 гг., 
показывает, что эта динамика имеет явно восходящий тренд (рис. 1). 
В последние 5 лет количество баз в 2 раза превысило аналогичное их 
число за 2013–2018 гг. Это может свидетельствовать о возрастании 
интереса исследователей к такому способу фиксации результата 
интеллектуальной деятельности, об усилении его востребован-
ности в научных организациях, у различных заказчиков, возмож-
но —  и о начинающемся процессе институционализации этого вида 
исследовательского труда.
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Таблица 1
Результаты выполнения поисковых запросов баз данных через 
поисковую систему Федерального института промышленной 

собственности

Поисковый 
запрос

Общее число 
баз данных, 
зарегистри
рованных 

в Роспатенте

В том числе 
с право

обладателем 
УрФУ

Патенты на изобре
тения (Роспатент)

Сфера государственного управления
Государ-
ственное 
управление

67 0 0

Органы 
власти

124 2 11

Социальная 
политика

41 4 0

Демогра-
фическая 
политика

12 2 0

Региональ-
ная поли-
тика

8 0 0

Качество 
жизни

221 0 91

Социальная 
сфера

75 1 0

Отрасли социальных наук
Социология 161 0 93*

Демография 38 4 5**

Экономика 804 0 20

* Для поиска патентов использован запрос демограф*
** Для поиска патентных данных использован запрос социолог*
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Патентный поиск позволил также выявить патенты на изо-
бретения с 2013 по 2024 г. по некоторым из приведенных в табли-
це 1 запросов, что свидетельствует о патентоспособности решений 
в данной области.
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Рис. 1. Количество баз данных по поисковым запросам,  
связанным с государственным управлением  

и отраслями социальных наук*, за 2013–2024 гг.

На следующем этапе анализа мы рассмотрели рефераты изобре-
тений, отражающиеся на сайте Федерального института промыш-
ленной собственности при поиске по запросу «социальный анализ». 
Проведенный анализ показал, что из 61 выданного патента с этим 
словосочетанием лишь около одной трети не относятся к техниче-
ской сфере. В основном они представляют собой психологические, 
медицинские методики и диагностики. Данный результат демон-
стрирует наличие пробела в части изобретений социально-экономи-
ческой направленности. Результатами, относящимися к этой сфере, 
могли бы стать, например, разработки подходов к решению тех или 
иных задач социальной сферы, которые, в свою очередь, имеют 
потенциал использования для совершенствования региональных 
программ, направленных на повышение качества жизни населения.

* Поисковые запросы, по которым произведен поиск, перечислены в первом 
столбце таблицы 1.
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Научным центром компетенций УрФУ «Социальная политика 
территорий: исследования, разработки, прогнозы» (проект 4.41 про-
граммы «Приоритет-2030», СП-4) разрабатываются базы данных, 
которые могут использоваться для совершенствования политик 
в социальной сфере:

1) демографическая политика («Система региональных мер 
поддержки семей с детьми», «Оценка эффективности региональных 
мер повышения рождаемости» и др.);

2) социальная политика («Социально-экономическое положение 
граждан пожилого возраста в Свердловской области», «Исследова-
ние бедности среди граждан трудоспособного возраста в Свердлов-
ской области» и др.);

3) информационная политика («Образ сельской местности и ма-
лых городов в российском кинематографе 1991–2022 гг.», «Имидж 
депрессивных муниципальных образований Уральского экономи-
ческого района в местных СМИ» и др.);

4) молодежная политика («Преодоление неучастия молодежи 
в волонтерской деятельности как средство формирования обще-
ственного согласия в сфере развития городской культуры» и др.);

5) национальная политика («Результативность национальной 
политики в финно-угорских регионах России»).

На основании перечисленных разработок перспективными 
для получения правовой охраны и дальнейшего использования 
в сфере публичного управления результатами нам представляют-
ся, например, способ оценки вклада отцов в родительский труд, 
осуществляемый в период родительских отпусков (методика та-
кой оценки описана в [1]); способ оценки реальности намерений, 
демонстрирующих готовность населения со среднедушевыми до-
ходами ниже прожиточного минимума использовать ту или иную 
модель поведения населения для преодоления бедности; способ 
оценки эффективности региональных мер повышения рождае-
мости и др.

По данным Федерального института промышленной собст-
венности по состоянию на 15.10.2024 г., различные министерства 
являлись правообладателями 282 баз данных, что может свидетель-
ствовать о наличии заинтересованности органов исполнительной 
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власти к разработке и использованию содержащихся в базах данных 
информации в их деятельности. Однако среди министерств, куриру-
ющих социальную защиту или социальную политику, обнаружено 
всего 2 базы данных. Их правообладателем является Министерство 
социальной политики Свердловской области совместно с УрФУ.

Регистрация прав на базы данных неизбежно поднимает вопрос 
их дальнейшего использования. В таблице 2 представлены потенци-
альные потребители этого вида научных результатов и возможности 
их использования в разрезе групп потребителей. Кроме того, дана 
экспертная оценка вероятности коммерциализации зарегистриро-
ванных в Роспатенте баз данных.

Таблица 2
Возможности использования баз данных, разработанных в рамках 

социальных наук, различными заинтересованными сторонами

Потенциальные по
требители баз дан
ных, зарегистриро

ванных в Роспатенте

Возможности 
использования

Вероятность 
коммерциализа
ции баз данных

Органы системы пу-
бличной власти

Разработка стратегиче-
ских планов, дорожных 
карт в рамках реализации 
своих полномочий

Высокая

Общественные объе-
динения, НКО

Оптимизация процессов, 
изучение целевой ауди-
тории

Низкая

Коммерческие органи-
зации

Увеличение доходов, улуч-
шение имиджа, оптимиза-
ция процессов, внедрение 
инноваций

Высокая

Научные организации Проведение научных ис-
следований, сравнитель-
ный анализ (во временной 
или пространственной 
перспективе), подготовка 
научных статей

Средняя
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Потенциальные по
требители баз дан
ных, зарегистриро

ванных в Роспатенте

Возможности 
использования

Вероятность 
коммерциализа
ции баз данных

Преподаватели Использование для целей 
образовательного процес-
са (лекции, практические 
занятия, самостоятельная 
работа студентов, проект-
ное обучение и т. д.)

Низкая

Студенты Подготовка исследова-
тельских работ, в том 
числе ВКР

Низкая

В связи с выделением групп потенциальных интересантов 
баз, разработанных в рамках социальных наук, актуализирует-
ся поиск различных инструментов продвижения этого вида на-
учного результата в соответствующую среду. Возможными фор-
матами продвижения представляются: 1) информирование или 
демонстрация баз данных на различных мероприятиях, где при-
сутствуют их потенциальные потребители; 2) распространение 
информации о  базах данных в  цифровом пространстве науч-
ных сообществ: СМИ, паблики в социальных сетях, блоги и т. д.; 
3) создание на сайте университета раздела о зарегистрированных ре-
зультатах интеллектуальной деятельности, правообладателем кото-
рых он является, с категоризацией по потенциальным потребителям; 
4) формирование и распространение в целевые аудитории коммер-
ческих предложений, содержащих характеристики и возможности 
применения баз данных для различных категорий интересантов.

Кроме того, важнейшим направлением использования баз дан-
ных является патентование решений в области публичного управ-
ления, которые разрабатываются на основе этих баз. Расширение 
способов правовой охраны научных результатов в этой сфере се-
годня представляется перспективным подходом к усилению дока-
зательности реализуемой социальной политики.

Окончание табл. 2
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Abstract. The article is devoted to the relationship between inventive 
activity and scientific research activities and the methods of developing 
the creative potential of young researchers at the Volgograd State Tech-
nical University.
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Изобретательская активность является оценочным параметром 
уровня технологического развития, характеризующим создание 
научных результатов, которые, находя практическую реализацию, 
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формируют и определяют инновационное развитие страны. Чем 
выше уровень изобретательской активности, тем выше инноваци-
онный потенциал научно-технического развития, а это значит, что 
именно изобретательские решения являются основой технологи-
ческой независимости страны.

Новые научные достижения воплощаются в новых технических 
решениях. В свою очередь изобретательская активность напрямую 
зависит от уровня развития науки и качества научно-технических 
идей. Именно научные исследования являются движущей произ-
водительной силой творческого развития исследователя, превра-
щающей последнего в изобретателя.

Однако развитие науки требует системного подхода, включаю-
щего комплекс организационных, экономических, правовых и дру-
гих решений. При этом все эти решения должны обеспечивать 
условия для наиболее эффективной научно-исследовательской де-
ятельности, в результате которой генерируются, разрабатываются 
и создаются новые знания и технологии.

Научная деятельность как в области фундаментальных, так 
и в области прикладных исследований всегда сталкивается с пробле-
мой недостатка инвестиций. Недостаток финансирования снижает 
результативность научных изысканий и отдаляет результат, тогда 
как инвесторы ожидают увидеть мгновенный скачок в техническом 
и технологическом развитии, быструю отдачу и, конечно же, при-
быль. Отсутствие у большинства инвесторов представления о про-
цессе накопления научного знания, о его систематизации, развитии 
и переходе в новую идею, способную обеспечить инновационный 
прорыв является большим сдерживающим фактором, не позво-
ляющим им вкладывать существенные средства в долгосрочные 
инновационные проекты. Таким образом, вследствие длительности 
сроков окупаемости, а также высокой рискованности инвестиций 
научно-исследовательская сфера не получает необходимых ресурсов 
со стороны частного сектора.

Созданная в Российской Федерации система государственных 
финансовых институтов развития, государственных фондов под-
держки инновационной деятельности, федеральных и региональных 
целевых программ, в том числе научных фондов, предоставляющих 
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на конкурсной основе прямое или косвенное финансирование фун-
даментальной и прикладной науки для осуществления научно-иссле-
довательских и инновационных проектов, способствует частичному 
осуществлению научных исследований и разработок, но не решает 
проблему капиталовложения, в результате чего основным источни-
ком финансирования большинства фундаментальных исследований 
остаются собственные средства исследовательских организаций.

Еще одним проблемным фактором развития изобретательской 
активности, как, впрочем, и научно-исследовательской деятель-
ности, являются люди, в данном случае ученые, инженеры, иссле-
дователи, специалисты в области изобретательской и патентно-
лицензионной деятельности и другие специалисты, владеющие 
специфическими знаниями, умениями и навыками, обеспечивающие 
эффективность научного процесса на всех стадиях его развития, 
включая творческую изобретательскую деятельность. Привлечение 
и сохранение высококвалифицированных специалистов с творче-
ским потенциалом в сфере научно-исследовательской деятельности 
остается большой кадровой проблемой.

Развитие творческого потенциала специалистов, высокий уро-
вень их изобретательских способностей —  продукт целенаправлен-
ной научно-образовательной деятельности, в результате которой 
у специалиста развивается способность к созданию новшества, 
усовершенствования —  изобретательству.

Высшие учебные заведения —  это неотъемлемая часть иннова-
ционной среды Российской Федерации, центры фундаментальных 
научных исследований, прикладных разработок и источник кадро-
вого обеспечения инновационного развития.

В этой связи наиболее эффективным представляется совмещение 
процессов обучения с научно-исследовательской деятельностью 
в вузах, когда требуемые навыки и способности развиваются по-
степенно, а работа с признанными специалистами в той или иной 
сфере обеспечивает обмен опытом и преемственность знаний при 
смене поколений исследователей, что в свою очередь поддерживает 
непрерывность инновационного процесса и позволяет сохранять 
и наращивать изобретательскую активность.
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Волгоградский государственный технический университет 
(ВолгГТУ) придерживается именно такого направления в выращи-
вании собственных исследовательских кадров. Так, студенты со вто-
рого курса в соответствии со своими приоритетами распределяются 
по научным направлениям, разрабатываемым в университете. Фун-
даментальные научные исследования исторически формировались 
в ВолгГТУ и включались в учебный процесс для формирования 
способности обучающихся к познавательному мышлению. По мере 
взросления и понимания специфики научной и профессиональной 
деятельности исследовательские задачи студентов усложняются. 
На старших курсах специалитета или в магистратуре наиболее ув-
леченные исследователи начинают развивать собственные тематики.

На протяжении всего образовательного процесса происходит 
привлечение студентов к изобретательской деятельности. Результа-
тивность фундаментальных и прикладных исследований определяет 
принципиальную возможность создания объектов интеллектуаль-
ной собственности, а взаимодействие с отделом интеллектуальной 
собственности помогает молодым исследователям определиться 
с объектами и формами защиты. Системная совместная работа 
над полученными результатами интеллектуальной деятельности 
формирует понимание специфики изобретательской деятельности 
и приучает исследователя мыслить категориями изобретательства. 
В результате по окончании университета молодые специалисты 
могут продолжать исследовательскую деятельность и поддерживать 
изобретательскую активность.

Объективным является тот факт, что реализация фундамен-
тального или прикладного исследования должна быть обусловлена 
рыночной необходимостью. Инновационный прорыв происходит, 
когда накопленные научно-технические знания переходят в сферу 
производства, где инновации находят применение, материализо-
вавшись в новых технологиях, материалах или технике. Однако 
при реализации образовательной составляющей исследовательской 
и изобретательской деятельности, направленной на раскрытие и раз-
витие творческой изобретательской природы растущего поколения, 
коммерциализация полученных студентами результатов интеллекту-
альной деятельности уходит на второй план. Поэтому регистрация 
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объектов интеллектуальной собственности осуществляется прежде 
всего в образовательных целях, чтобы сформировать у обучающихся 
понимание о необходимости защиты прав на полученные результа-
ты и научить их этому. В среднем около 70 % охранных документов 
ВолгГТУ получает по результатам интеллектуальной деятельности, 
созданным с участием студентов.

Конечно, работа с молодыми исследователями не снимает ос-
новной задачи университета —  разработки, внедрения и реализа-
ции собственных прорывных технологий, создаваемых в процессе 
фундаментальных, поисковых и прикладных исследований. Эти 
результаты формируют ключевой портфель потенциально лицен-
зируемых патентов университета.

Процесс выявления охраноспособных результатов интеллекту-
альной деятельности осуществляется в университете постоянно. 
По полученным результатам каждой фундаментальной и опытно-
конструкторской разработки, по материалам всех планируемых 
публикаций выявляются охраноспособные технические решения, 
определяется форма и порядок их правовой защиты, осуществляется 
государственная регистрация.

Политика ВолгГТУ направлена как на коммерциализацию объ-
ектов интеллектуальной собственности, так и на поддержание и сти-
мулирование повышения изобретательской активности.

Таким образом, вузы становятся единым инкубатором для фор-
мирования обоих факторов интенсификации изобретательской 
активности, а исследовательская деятельность — неотъемлемой 
частью функционирования вузов, традиционная образовательная 
деятельность которых открывает новые перспективы развития 
творческой, новаторской мысли при формировании специалистов 
нового поколения.
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Введение
Для обеспечения экономического роста и стимулирования ин-

новационной деятельности необходимо постоянное внедрение 
новейших разработок в промышленность. Важную роль в реше-
нии этой задачи государство отводит взаимодействию в системе 
«университет —  индустриальный партнер». Существенная часть 
научного потенциала генерируется университетами и воплощается 
в реальном секторе экономики за счет механизмов коммерциали-
зации РИД от научного к производственному сектору. При этом 
нередко встречаются ситуации, осложняющие процесс. Чаще всего 
это связано с закреплением и распределением прав на РИД. Тради-
ционно в течение последних 20 лет трансфер технологий из науч-
ной сферы в промышленность происходит через осуществление 
заказных НИОКР по договору, заключаемому между предприятием 
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и университетом. При этом права на создаваемые РИД обоснованно 
принадлежат заказчику.

В последние годы получают распространение формы коопе-
рационного взаимодействия университетов с индустриальными 
партнерами, в том числе в рамках государственных программ, на-
пример программы «Приоритет-2030», научно-образовательных 
центров и другие. В таких проектах, помимо выполнения НИОКР, 
университеты вкладывают в исследовательский процесс не только 
компетенции, но и ранее полученные результаты. Несмотря на это, 
при заключении договоров на НИОКР предшествующая интеллек-
туальная собственность, в том числе патентоспособные решения, 
предприятиями часто игнорируется, что может привести к право-
вым спорам в будущем [1].

Одной из возможных причин возникновения этого проти-
воречия, на наш взгляд, может являться наличие у предприятий 
«ощущения» конкуренции со стороны университета как в области 
исследований и разработок, так и в области коммерциализации 
РИД. Основанием для этого может быть, в частности, юридическая 
возможность университета как правообладателя передачи техноло-
гий другим предприятиям, в том числе его конкурентам.

Несмотря на то, что такие «ощущения» нередко являются необо-
снованными, в научной литературе известны подходы к разрешению 
данного противоречия, в частности в рамках модели соконкурент-
ного поведения. Эта модель предполагает присутствие конкуренции, 
которая может быть как позитивной, так и негативной, в зависи-
мости от уровня сотрудничества и уровня конкуренции между 
университетом и индустриальным партнером. При этом понятие 
«соконкурентное поведение», как правило, применяют к ситуациям 
«классической» конкуренции, например между предприятиями. 
Однако, по нашему мнению, применение данного подхода к анализу 
взаимоотношений между предприятием и университетом в области 
коммерциализации технологий также является весьма перспектив-
ным для понимания природы некоторых противоречий, и в насто-
ящей работе сделана попытка обоснования этого предположения.

Соконкуренция в бизнесе. Термин «соконкуренция» («coope-
tition») был впервые использован в 1993 году Раймондом Дж. Но-
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ордой, основателем и генеральным директором Novell Corp. Позже 
Адам Бранденбургер, профессор Гарвардской бизнес-школы, и Барри 
Налебафф, профессор Йельской школы управления, использовали 
этот термин как одновременные отношения сотрудничества и кон-
куренции отраслевых предприятий на различных фазах производ-
ства и для отдельных бизнес-процессов [2]. Под соконкуренцией 
также понимают реализацию инновационных проектов на основе 
возникновения у конкурентов стимулов к совместному производ-
ству инновационного продукта на разных фазах жизненного цикла 
инновационного продукта [3]. Существует несколько моделей со-
конкурентного поведения между двумя предприятиями, например 
модель Курно, модель Бертрана, модель Нэша [4]. Конкурентное 
сотрудничество двух фирм может быть также рассмотрено с точки 
зрения системной динамики и встраивания теории игр (концепту-
альная модель соконкуренции двух фирм) [5].

Соконкуренция в системе «университет —  индустриальный 
партнер». Несмотря на то, что в классическом смысле университет 
и предприятие не являются конкурентами, в некоторых ситуациях, 
например в сфере создания и коммерциализации новых техноло-
гий, между университетом и предприятием также может возникать 
конкуренция, которая будет, скорее всего, являться латентной, или 
скрытой [6]. Это характерно для случаев, когда созданная в ходе 
проведения НИОКР ИС может быть интересна не только пред-
приятию как заказчику, но и университету и его работникам, в том 
числе для целей коммерциализации. Так, университет заинтересован 
в использовании РИД, например для передачи или отчуждения 
исключительного права, а предприятие —  для внедрения готового 
решения конкретной задачи [6]. Помимо этого, университетские 
исследователи заинтересованы в немедленной публикации своих 
результатов исследований, тогда как предприятия стремятся за-
патентовать свои решения или засекретить информацию [7]. Уни-
верситет также может иметь собственную ИС, предшествовавшую 
проведению НИОКР [8].

Латентная (скрытая) конкуренция имеет более сложную струк-
туру взаимоотношений между ее участниками, чем «конкуренция» 
в ее обычной терминологии. Помимо соперничества она включает 
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и партнерство [9]. А это уже приводит к термину «соконкуренция», 
возникновение которой изначально связывали со взаимодействием 
между двумя и более компаниями.

Термин «соконкуренция» в системе «университет —  индустри-
альный партнер» может быть применим, в частности, для коопера-
ционных проектов, в ходе проведения которых возникает ситуация, 
когда университет и индустриальный партнер находятся одновре-
менно и в сотрудничестве (проведение НИОКР), и в соперничестве 
(коммерциализация предшествующей ИС). Соперничество может, 
в частности, проявляться в вопросах распределения прав на созда-
ваемые в рамках проектов РИД. Так, по данным анкетирования, ре-
зультаты которого были представлены на проектно-аналитической 
сессии «Развитие эффективных инструментов защиты прав РИД 
в организациях —  участниках НОЦ» 16 мая 2023 г. [10], в вопросе 
разделения прав более половины предприятий отмечают вариант 
принадлежности прав предприятию, а часть предприятий готова 
на совместное правообладание (рис. 1).

При взаимодействии в системе «университет — индустриальный 
партнер» вклад университета может выражаться в оформленных 
правах на РИД, способные к коммерциализации, которые также 
можно оценить в качестве затрат по созданию инновационной 
продукции.

В случаях наличия у университета РИД, имеющих высокий по-
тенциал коммерциализации и оформленных в виде интеллектуаль-
ной собственности, становится возможной организация открытого 
стратегического партнерства с предприятием без государственной 
поддержки. Предприятие, наряду с первоначальным вкладом, вы-
ражающемся в финансировании НИОКТР, несет затраты по дове-
дению результатов работ до серийного выпуска инновационной 
продукции, проводит самостоятельно дополнительные НИОКТР 
и осуществляет организацию высокотехнологичного производства 
[11]. Так, по данным [10], среди возможного вклада университетов 
и научных организаций в кооперационные проекты 30 % респонден-
тов от индустриальных партнеров отметили предшествующую ИС.

Обобщение и выводы. Обобщение вышеизложенного дает 
основания считать возможными использование термина «сокон-
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курентное поведение» для понимания некоторых особенностей 
отношений в системе «университет —  индустриальный партнер», 
в том числе в части коммерциализации результатов исследований 
и разработок. Одним из механизмов в модели соконкурентного вза-
имодействия между университетом и индустриальным партнером 
является проведение совместных исследований (исследовательских 
проектов), цели и задачи которых обычно формируются совместно, 
основаны на использовании предшествующей интеллектуальной 
собственности, и права на результаты совместного проекта в той 
или иной пропорции распределяются между обеими сторонами.

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос как решается вопрос 
о принадлежности прав на объекты ИС, полученные 

в результате выполнения НИОКР, по мнению, 
(а) —  предприятий, (б) —  университетов
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Аннотация. В статье рассмотрены закономерности, тенденции 
и проблемное поле формирования нового социума, базирующегося 
на парадигме опережающего развития отраслей нового технологиче-
ского уклада, составляющих основу технологического суверенитета 
страны, уточняются ключевые элементы модели образовательной 
подготовки университетами творческого человека. Раскрывается 
роль патентно-информационных услуг в обеспечении конкуренто-
способности высокотехнологичного бизнеса.
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Abstract. The article examines the patterns, trends and problematic 
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В современном мире формируется качественно новый социум, 
базирующийся на интеллектуально креативной парадигме, объяс-
няющей успех экономики и благосостояния созидательной деятель-
ностью человека его творческим разумом, способным обеспечить 
технологический суверенитет, на основе опережающего развития 
базовых отраслей нового интеллектуального технологического 
уклада, стимулирования инновационной активности в критических 
областях, где наблюдается разрыв с передовым мировым уровнем 
научно-технического прогресса [1, 2]. Согласно парадигме «ноо-
сферного интеллекта», к концу третьего десятилетия РФ должна 
обладать собственной научной, технологической и кадровой базой 
критических, сквозных и природоподобных технологий [3, 4]. Одна-
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ко успешная реализация намеченных проектов достижения целей 
технологического суверенитета сдерживается недостаточной адап-
тационной способностью национальной экономики к имеющему 
системный характер тренду инновационно ориентированного роста, 
в том числе низкой мотивацией разработчиков технологических 
решений и технологических предпринимателей, недостатком финан-
совых ресурсов и относительно небольшой емкостью внутреннего 
рынка высокотехнологичной продукции, оттоком за рубеж талантов 
и высококвалифицированных кадров.

В условиях экономики знаний одним из важнейших стратегиче-
ских направлений нейтрализации вышеуказанных угроз является 
радикальный переход российского образования от модели «чело-
века экономического», поведение которого рационально, основа-
но на стремлении к максимальной выгоде от потребления (homo 
economikus), к модели творческого человека, основанной на знаниях, 
формировании ключевых компетенций решения изобретательских 
задач (homo creator) [5, 6].

В соответствии с системно-деятельностным подходом к по-
ниманию креативности как творческих возможностей человека 
необходимо развитие эффективных механизмов взаимодействия 
образования, науки, бизнеса и власти для обеспечения защиты ин-
теллектуальной собственности (ИС) отечественных разработчиков, 
создания коммерчески эффективной цепочки мероприятий по ее 
реализации: от идеи до воплощения в конкретном продукте. Имен-
но поэтому объединение креативного потенциала университетов 
с практическим опытом предприятий и ресурсом их производст-
венных возможностей позволяет создавать конкурентоспособные 
технологии, способные обеспечить технологический суверенитет. 
Изобретательский потенциал университетов наглядно проявляется 
в количестве полученных патентов, что подчеркивает их значимость 
как драйверов в разработке новых технологий. По данным Роспа-
тента за период с 2021 по 2023 г., шесть высших учебных заведений 
вошли в число лидеров по количеству заявок на изобретения и по-
лезные модели (табл. 1).



43

Таблица 1
Лидеры по подаче заявок на изобретения  

и полезные модели (сумма за 2021–2023 гг.)*

Наименование Заявки 
за 3 года

Ульяновский государственный аграрный университет 
имени П. А. Столыпина (Ульяновск; Приволжский ФО) 734

Акционерное общество «Татнефть» имени В. Д. Шашина 
(Альметьевск; Приволжский ФО) 621

Волгоградский государственный технический универси-
тет (Волгоград; Южный ФО) 577

Военная академия материально-технического обеспече-
ния имени генерала армии А. В. Хрулёва (Санкт-Петер-
бург; Северо-Западный ФО)

569

Кубанский государственный аграрный университет име-
ни И. Т. Трубилина (Краснодар; Южный ФО) 490

Государственная корпорация по атомной энергии  
«Росатом» (Москва; Центральный ФО) 487

НМИЦ «Микрохирургия глаза» имени академика 
С. Н. Фёдорова (Москва; Центральный ФО) 430

Брянский государственный аграрный университет 
(Брянск; Центральный ФО) 368

Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург; Ураль-
ский ФО)

336

Несмотря на значительный научный потенциал вузов, только 
небольшая часть предприятий в России активно взаимодействует 
с университетами и научными организациями для создания иннова-
ционных решений и их внедрения в бизнес-процессы. Согласно от-
чету Росстата об инновационной деятельности российских предпри-
ятий и организаций, только 1145 (9,5 %) предприятий сотрудничают 
с научными организациями и 947 (7,9 %) предприятий —  с высшими 

* Составлено авторами по данным поисковой платформы Роспатента. URL: 
https://openstat.rospatent.gov.ru:18443/ (дата обращения: 19.09.2024).
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учебными заведениями. Например, в Свердловской области лишь 
48 (13,8 %) предприятий кооперируются с научными организациями 
и 29 (8,4 %) предприятий с университетами*.

В этой связи необходимо значительно расширить региональный 
партнерский изобретательский спектр за счет повышения уровня 
междисциплинарных знаний, умений и навыков патентования объ-
ектов интеллектуальной собственности (ОИС), получаемых в ходе 
выполнения фундаментальных и прикладных вузовских исследо-
ваний. Целесообразно также привлечение научно-педагогическо-
го персонала и студентов вузов экономического, юридического, 
гуманитарного и педагогического профиля к решению широкого 
спектра задач по выявлению, проведению инвентаризации, поста-
новке на учет охраноспособных технических решений, подготовке 
заявок на получение патентов на изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы, экспертной оценке потребительской 
ценности патентов в структуре формируемых кросс-отраслевых 
команд, на основании которых принимаются дальнейшие решения 
по осуществлению венчурных инвестиций.

Растущий спрос на патентные услуги связан с усложнением 
правовых и экономических аспектов защиты ОИС и острой потреб-
ностью бизнеса в комплексной поддержке на всех этапах работы 
с результатами интеллектуальной деятельности. Значительный ин-
формационный массив и высокая динамика его роста значительно 
расширяют перечень патентных услуг.

Вследствие увеличения спроса на отечественные разработки, 
все более актуальными становятся услуги технологических броке-
ров, которые помогают организовать процесс передачи технологий 
с минимальными затратами. Данные специалисты используют до-
ступную патентную информацию для поиска подходящего изобре-
тения, определяют рыночную стоимость нематериального актива 
и обеспечивают соблюдение всех юридических аспектов, связанных 
с передачей технологии [7]. Благодаря их помощи изобретатели, 
предприятия и университеты могут сосредоточиться на своих ос-

* По данным Росстата (итоги статистического наблюдения по форме № 4-ин-
новации). URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/science (дата обращения: 29.10.2024).
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новных задачах, не беспокоясь о юридических и административных 
вопросах.

В высокотехнологичных отечественных предприятиях, зани-
мающихся разработкой опережающих технологий, основанных 
на множестве сложных изобретений, становятся востребованны-
ми услуги патентно-стратегического консалтинга, направленных 
на формирование патентной стратегии, разработку патентной по-
литики и создание патентного портфеля предприятия [8].

Актуальными становятся также услуги, связанные с созданием, 
распространением и обработкой первичного потока патентной 
информации, используемой для анализа технологических трендов, 
оценки уровня инноваций в различных отраслях и прогнозирования 
направлений развития технологий [9]. Предприятия и научно-ис-
следовательские институты активно применяют патентные данные 
для анализа конкурентной среды, а именно для мониторинга дея-
тельности конкурентов, партнеров и определения перспективных 
направлений для инвестиций и разработок. В связи с растущим 
спросом и расширением областей применения информационных 
услуг, авторы предлагают ввести в научный оборот термин «па-
тентно-информационные услуги» (ПИУ), включающие не толь-
ко традиционные процедуры по регистрации и защите патентов, 
но и широкий спектр услуг, связанных с использованием патентной 
информации в качестве конкурентных преимуществ на мировом 
рынке интеллектуальных продуктов.

Таким образом, ПИУ играют ключевую роль в принятии стра-
тегических решений, связанных с созданием и коммерциализацией 
новых продуктов, что позволяет рассматривать их как эффективный 
инструмент управления ИС, а также как важный фактор реализации 
концепции технологического суверенитета, создания эффективной 
регуляторной среды для развития инновационной активности биз-
неса и увеличения инвестиций в науку.
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В современном мире инновации и научные разработки играют 
ключевую роль в развитии экономики и общества. С учетом необ-
ходимости формирования национального технологического суве-
ренитета важнейшее значение приобретает изобретатель как едини-
ца, обеспечивающая интеграцию между человеческим капиталом, 
университетом и предприятием для получения новых продуктов 
и технологических решений. Однако процесс коммерциализации 
научных разработок часто сталкивается с рядом проблем, связанных 
с управлением проектами и использованием человеческого капи-
тала. Одна из таких проблем заключается в том, что недостаточно 
эффективное развитее образования, науки, технологий и экономики 
тормозит формирование устойчивого экономического роста. Как 
следствие, потенциально значимые идеи остаются нереализован-
ными из-за неэффективного взаимодействия между учебными 
заведениями и предприятиями.

Объект исследования: взаимосвязь между развитием человече-
ского капитала и интеграцией научных исследований и предпри-
нимательства.

Цель данной работы —  оценка роли человеческого капитала изо-
бретателя при участии в национальных проектах России в процессе 
кооперации вузов и предприятий реального сектора экономики, 
а также анализ влияния кооперации на инновационное развитие 
экономики регионов.

Методологической основой научного исследования послужили 
современные общенаучные методы, такие как сравнительный ана-
лиз, статистика и абстрактно-логический подход. Они применяются 
для изучения социально-экономических аспектов интеграции вузов 
и предпринимательского сектора в контексте человеческого капита-
ла. Кроме того, анализ национальных проектов России способствует 
выявлению роли изобретателя.

Литературный обзор
Современная экономика все больше ориентируется на иннова-

ции как на движущую силу развития. Как результат, академические 
исследования, проводимые в университетах и научных институтах, 
становятся источником ценных научных разработок и технологи-
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ческих инноваций. Однако многие из этих идей и технологий оста-
ются нереализованными из-за отсутствия не только финансовых 
ресурсов, но и человеческого капитала, необходимого для успешной 
коммерциализации [1].

Т. Шульц одним из первых определил «человеческий капитал» 
в качестве основного производительного фактора постиндустри-
альной экономики [2]. Г. Беккер в развитие его идей определил 
человеческий капитал как совокупность врожденных способностей, 
приобретенных навыков, знаний и мотиваций, воплощенных в че-
ловеке, которые используются им для производства товаров и услуг 
и являются источниками дохода как самого человека, так и всего 
общества [2]. Анализируя опыт ученых, Медведева О. В. сформу-
лировала следующее определение: человеческий капитал —  это 
совокупность врожденных способностей и приобретенных навыков 
человека, его физического здоровья и накопленных знаний, позво-
ляющих обладателю получать определенный доход вследствие их 
приложения в процессе профессиональной деятельности [2].

Определение человеческого капитала, данное Медведевой О. В., 
является исчерпывающим и точным, так как оно охватывает все 
ключевые аспекты человеческого капитала: врожденные способно-
сти, приобретенные навыки, физическое здоровье и накопленные 
знания, помогает понять, каким образом человеческий капитал 
влияет на исследования и разработки в научной и профессиональ-
ной деятельности индивида. Однако данное определение неспо-
собно определить человеческий капитал группы людей на пред-
приятии. Оно фокусируется исключительно на индивидуальных 
характеристиках, не учитывая коллективные аспекты, такие как 
взаимодействие между сотрудниками, организационная культура 
и производительность команды.

Автором при анализе литературы показано, как на развитие 
человеческого капитала влияют следующие факторы:

1. Высокий уровень образования расширяет возможности людей 
для получения новых знаний и навыков.

2. Профессиональная подготовка позволяет людям совершен-
ствовать свои навыки и умения, адаптироваться к изменяющимся 
условиям рынка.
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3. Здоровье является необходимым условием для эффективного 
использования человеческого капитала.

4. Социальная защита (пенсионное обеспечение, страхование 
здоровья и жизни, а также помощь малоимущим слоям населения) [2].

Человеческий капитал играет ключевую роль в интеграции науч-
ных исследований и разработок поскольку способствует созданию 
новых знаний, технологий и развитию инновационных решений, 
обеспечивает эффективное использование ресурсов; повышает 
конкурентоспособность на мировом уровне.

В Российской Федерации выделяют три модели взаимодействия 
вузов с бизнес-сообществом, сложившихся с учетом национальной 
специфики: 1) организация совместной работы с участием внешнего 
инвестора (конкурсное взаимодействие, эксклюзивное партнерство); 
2) заказной НИОКР; 3) организация совместной работы (коопера-
ционные проекты) [3].

Все модели кластерной кооперации человеческого капитала 
изобретателя для целей инновационного развития включают в себя 
блок генерации знаний (научные организации, университеты), 
производственный контур (инновационно-активные предприятия, 
отвечающие за выпуск, распространение и сопровождение нау-
коемкой продукции в экономической системе), и блок трансфера 
технологий (ГОСТ Р 57194.1–2016), отвечающий за преобразование 
знаний в прототипы новых продуктов и технологий и их передачу 
в производственный контур [4].

Результаты кооперации человеческого капитала 
в процессе взаимодействия науки и бизнеса
Организация национальных проектов приводит к усилению 

вклада человеческого капитала изобретателя в конкурентоспособ-
ность предприятий. Кооперация вузов и предприятий способствует 
развитию национальных проектов, где изобретатели выступают 
в роли грантополучателей. Это позволит изобретателям активно 
участвовать в научных исследованиях и разработках, что, в свою 
очередь, обеспечит динамичное развитие регионов в сфере эконо-
мики и инноваций.
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Активное участие изобретателей в национальных проектах 
стимулирует развитие научно-исследовательской деятельности, 
что ведет к созданию новых технологий и инновационных реше-
ний, применимых в различных отраслях промышленности, по-
вышает конкурентоспособность предприятий и способствует их 
устойчивому развитию, в результате чего регионы, участвующие 
в национальных проектах, становятся центрами инновационной 
активности, стимулирует их экономический рост, привлекает ин-
вестиции и создает новые рабочие места.

Одним из примеров успешной кооперации в России является 
национальный проект «Наука и университеты», в рамках которого 
планируется создание 25 кампусов к 2030 году, в процессе строитель-
ства сейчас находится 17 кампусов. Программа по созданию сети 
университетских кампусов стартовала в 2021 году по поручению 
президента РФ. По каждому проекту проводятся четыре экспертизы: 
отраслевая, строительная, юридическая и финансово-экономическая 
[5]. Идея заключается в создании комфортных условий для обуче-
ния, работы и жизни студентов и молодых ученых. На территории 
кампусов предусмотрены комфортабельные общежития, современ-
ные лаборатории, площадки для проектирования и моделирования, 
коворкинги, библиотеки, зоны для отдыха и занятий спортом. Эти 
студенческие городки должны стать привлекательными центрами 
для талантливой молодежи из России и других стран.

Программа стратегического академического лидерства «При-
оритет-2030» работает как инициатива государства, ориентируясь 
на вузы, обязательное формирование консорциумов —  объединений 
с другими университетами, научными организациями и органи-
зациями (предприятиями) реального сектора экономики и соци-
альной сферы на основании соглашений о взаимодействии. Всего 
143 университета участвуют программе, на данный момент создано 
19 консорциумов с общим финансированием свыше 47 млрд рублей. 
В 2022 году начался трек программы «Приоритет-2030» с целью 
развития Дальнего Востока. Проект включает создание «цифровых 
кафедр» и разработку программ IT-профиля [6].

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» создает 
структурные подразделения университетов для партнерства с вы-
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сокотехнологичными компаниями с целью разработки передовых 
инженерных программ и решения сложных задач. На сегодняшний 
день создано 30 школ, работающих с более чем 40 компаниями («Рос-
атом», «Роскосмос», КамАЗ, «Ростсельмаш», СИБУР и др.), с общим 
бюджетом 33 млрд рублей на 2022–2024 годы. Планируется, что они 
«не только разработают и реализуют новейшие образовательные 
программы, но и решат сложные и актуальные инженерные задачи 
в интересах этих компаний и отраслей» [6]. Научно-образователь-
ные центры мирового уровня создаются в рамках стратегических 
целей развития России.

Заключение
Человеческий капитал играет ключевую роль в кооперации 

между вузами и предприятиями, способствуя повышению эффек-
тивности государственной поддержки бизнеса и развитию инно-
вационных проектов. Примеры национальных проектов, таких 
как «Наука и университеты», «Приоритет-2030» и «Передовые ин-
женерные школы», демонстрируют успешное взаимодействие на-
уки и предпринимательства, создавая благоприятные условия для 
обучения, научных исследований и технологического прогресса. 
Данные инициативы повышают качество образования, стимулируют 
научные исследования, развивают IT-программы и решают сложные 
инженерные задачи, что в конечном итоге повышает конкуренто-
способность национальной экономики.

Однако выделяемые государством средства часто оказываются 
недостаточными для полноценной реализации масштабных про-
грамм, что приводит к неравномерному распределению ресурсов 
и возможностей для всех регионов и университетов. В связи с чем 
понимание роли человеческого капитала изобретателя способству-
ет улучшению конкурентоспособности региональной экономики 
и общественному благополучию через инновационный прогресс.
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Изобретательская деятельность сотрудников Кубанского госу-
дарственного аграрного университета (КубГАУ) выступает одной 
из основных составляющих научной деятельности университета. 
Традиционно университет является одним из лидеров по изобрета-
тельской деятельности не только среди кубанских, но и российских 
вузов, а также среди аграрных вузов и НИИ страны.

Организацию и мониторинг изобретательской деятельности 
вуза осуществляет патентная служба, для которой 2021 г. был юби-
лейным (рис. 1).

Динамика изобретательской деятельности с 1922 по 2021 г. пред-
ставлена рис. 1. За 50 лет патентной службы наблюдались подъемы 
и спады. Резкое уменьшение количества патентных документов 
наблюдалось в течение шести лет постсоветского периода, когда ме-
нялась патентная система страны: в соответствии с новым законом 
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об изобретениях была введена новая форма охраны в виде патента. 
В вузе исторически сложилась преемственность поколений, масти-
тые изобретатели передавали опыт по созданию новых технических 
решений молодежи, которая достойно продолжает творческую 
работу, удерживая передовые позиции на призовых местах по изо-
бретательской работе. Инициаторами развития изобретательства 
в значительной мере являются сотрудники вуза, имеющие звание 
«Заслуженный изобретатель РФ», стоит отметить, что проректор 
по научной работе, академик РАН, профессор А. Г. Кощаев, имеет 
более 300 патентов, из них 55 — за последние три года. Он является 
ведущим соавтором большинства изобретений, из них 45 изобре-
тений (87 %) внедрено в производство.

В настоящее время разносторонняя деятельность наших изо-
бретателей вышла за пределы университета, в результате подписано 
несколько соглашений о совместном сотрудничестве с другими 
вузами и организациями при создании объектов интеллектуальной 
собственности. Среди них международное соглашение с Павлодар-
ским госуниверситетом, с которым ведется плодотворная двухсто-
ронняя работа (рис. 2).

Соглашение с Краевым Краснодарским ВОИР способствует 
стимулированию деятельности наших изобретателей путем награ-
ждения их почетными дипломами, грамотами и благодарственными 
письмами от этой организации, а также продвижению кандидатур 
для награждения Центральным советом ВОИР и присвоения по-
четного звания «Заслуженный изобретатель РФ»

Рис. 1. Динамика изобретательской деятельности КубГАУ
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КубГАУ успешно защитил свою программу развития и вошел 
в 1-ю группу по треку «Территориальное и отраслевое лидерство». 
Здесь немалую роль сыграли изобретения, созданные по стратеги-
ческим проектам (рис. 3).

Благодаря нашим ученым-селекционерам в университете за весь 
период его существования создано более 200 селекционных до-
стижений, включающих технические и столовые сорта винограда, 
плодовые и зерновые культуры, овощи, а также породы живот-
ных, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых 
селекционных достижений. На кафедрах университета отмечены 
следующие селекционные достижения:

 — Кафедрой виноградарства получено свыше 100 патентов 
на столовые и технические сорта, выведено 30 сортов и клонов 
винограда, районировано 20 сортов, а 20 сортов проходят государ-
ственные сортоиспытания.

Рис. 2. Организации, сотрудничающие с КубГАУ при создании объектов 
интеллектуальной собственности

Рис. 3. Патенты по стратегическим проектам КубГАУ
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 — На кафедре овощеводства выведено более 32 сортов овощ-
ных культур, в их числе новые сорта перца сладкого, баклажанов 
и томатов.

 — Кафедрой плодоводства созданы сорта плодовых культур, 
ореха грецкого и фундука, кизила и мушмулы.

 — Сотрудники агрономического факультета являются авто-
рами сортов риса, пшеницы, озимого ячменя.

 — Зоотехниками университета выведены породы крупного 
рогатого скота, свиней, овец, птицы (кур и гусей).

Действительно, благодаря поддержке руководства университета 
на протяжении нескольких десятилетий уровень активности изо-
бретательской деятельности сотрудников вуза всегда был высоким 
по сравнению с другими кубанскими и российскими вузами. Однако 
следует отметить основную проблему вуза, так же как и в других 
вузах, —  коммерциализация изобретений.

Для решения этой проблемы, с целью продвижения проектов 
созданных на основе объектов интеллектуальной собственности 
в АПК, университет ежегодно участвует в различных конкурсах, 
салонах изобретений, выставках и ярмарках, а также публикуют еже-
годно каталоги инновационных проектов [1, 2], которые демонстри-
руют на выставках разного уровня и участвуют в конкурсах, прово-
димых Минобрнауки РФ, РНФ и др. За период 2021–01.10.2024 гг. 
было получено 78 наград, из них 38 —  золотых; серебряных —  27 
и бронзовых —  13 медалей. Практическая значимость результа-
тов интеллектуальной деятельности подтверждена заключением 
лицензионных договоров и договоров отчуждения. Для развития 
изобретательской активности сотрудников в университете систе-
матически проводятся мероприятия по поддержке их деятельности, 
которые заключаются в следующем:

 — Оказание методической помощи сотрудникам и студентам 
университета при выявлении и оформлении документов по заявкам 
на получение охранного документа (патента, свидетельства) на объ-
екты интеллектуальной собственности (изобретение, полезная 
модель, программа для ЭВМ, база данных для ЭВМ), в соответствии 
с государственными нормативными документами.
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 — Награждение активных изобретателей наградными доку-
ментами на торжественных мероприятиях, посвященных научной 
деятельности вуза.

 — Ежегодное подведение итогов конкурса по изобретательской 
деятельности среди коллективов факультетов, кафедр и сотрудников.

 — Ежегодное проведение торжественного мероприятия, посвя-
щенного Дню изобретателя.

 — Стимулирующие выплаты вознаграждений научно-педагоги-
ческим работникам и студентам по их индивидуальным показателям 
за создание и использование изобретений и полезных моделей.

В университете для привлечения студентов к научной деятель-
ности в учебный процесс введены дисциплины «Патентоведение», 
«Основы изобретательской деятельности и защита интеллекту-
альной собственности» для студентов в соответствии с рабочими 
программами ОП на биологических и инженерных факультетах. 
Несмотря на высокие показатели результативности изобретатель-
ской деятельности, университет имеет большой научно-творческий 
потенциал, не реализованный в ряде охраноспособных результатов 
по темам НИР, актуальность и новизна которых должна быть под-
тверждена патентами.
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Аннотация. В статье рассмотрено новое, введенное авторами, 
понятие «компьютерное сопровождение становления субъектов 
изобретательской деятельности», эффективность которого пред-
лагается определять по факту ситуации успеха обучающихся в ходе 
освоения опыта изобретательства. Статья подготовлена по матери-
алам исследования, выполненного в рамках государственного зада-
ния Министерства просвещения РФ по теме: «Научно-методическое 
обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений 
и родителей по развитию детского изобретательства».
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Казалось бы, цифровизация проникла во все сферы образова-
ния, и число публикаций на эту тему постоянно растет. Но в этих 
публикациях практически отсутствуют сведения о том, как уни-
верситеты, учреждения общего или дополнительного образования 
используют компьютерные технологии для организации и совер-
шенствования процесса развития способностей подрастающе-
го поколения к изобретательской деятельности. Между тем еще  
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в 60–70-х годах прошлого века предложенная Г. С. Альтшуллером 
[1] и ставшая чрезвычайно популярной технология алгоритмизации 
изобретательского процесса, получившая название «Теория решения 
изобретательских задач» —  ТРИЗ, создала предпосылки компьюте-
ризации этого вида творчества. Первые попытки создания советских 
компьютерных программ, помогающих делать изобретения, были 
сделаны в 80-х годах XX века [2, 3].

Тогда речь шла об инструментах, направленных на повышение 
результативности изобретательского поиска с использованием пред-
ложенного алгоритма, а не на формирование самостоятельности 
в изобретательстве у молодых людей, склонных к техническому 
творчеству. И сама технология ТРИЗ, при всей ее значимости в по-
вышении интереса широких масс советских людей к изобретательст-
ву, а также в постановке задачи обучения техническому творчеству 
(ТРИЗ-педагогика [4]), увы, не смогла решить задачу подготовки 
подрастающего поколения к самостоятельной изобретательской 
деятельности. Причина этого кроется в самом названии технологии 
Г. С. Альтшуллера —  теория решения изобретательских задач. Реше-
ния! И, действительно, все содержание обучения изобретательству 
в ТРИЗ-педагогике строится на решении известных или приду-
манных ТРИЗ-педагогами изобретательских задач. Но как найти 
новую задачу?! —  с этой проблемой ТРИЗ не справилась. И поэтому 
большинство изучивших ее людей и подавляющее большинство 
обучающихся по программам ТРИЗ-педагогики так и не смогли 
стать самостоятельными изобретателями. Предложенные вариан-
ты компьютерной поддержки изобретателей также не решили эту 
сугубо педагогическую задачу.

Теоретически проблему поиска новой технической задачи 
удалось решить с помощью реализации принципа сотворчества 
с включением в структуру обучения элементов самостоятельного 
для учащихся патентного поиска и анализа его результатов [5]. 
Причем идея сотворчества педагога и обучающегося предполагает 
поэтапную передачу от педагога-изобретателя к обучаемому всех 
необходимых для успеха компонентов изобретательской деятель-
ности. Понимаемое таким образом сотворчество в неявном виде 
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содержит в себе принцип сопровождения опытным изобретателем 
молодых людей, склонных к изобретательству.

Такой подход наиболее эффективен при обучении изобрета-
тельству студентов университета и старших школьников, уже ори-
ентированных на будущую профессию. Но для обучения поиску 
новых изобретательских задач детей более младшего возраста по-
надобилась специальная ассоциативно-синектическая технология 
(АС-технология) [6, 7], которая тренирует детей на усмотрение си-
туаций нового вида в сюжетах самостоятельно или в сотворчестве 
сочиненных стихов, рассказов или сказок. Поиск ситуаций нового 
вида дети продолжают искать и в нарисованных ими художест-
венных композициях. Так как ситуация нового вида (в отличие 
от ситуации неопределенности) —  это ситуация, в которой человеку 
недостаточен (или не может быть использован) имеющийся у него 
опыт для удовлетворения его актуальных потребностей, то про-
цесс осознания (постановки) цели в этом комплексе обстоятельств 
и выбора возможных средств ее достижения является творческим 
актом, приводящим к постановке новой изобретательской задачи. 
Творческая задача —  это цель, осознанная в ситуации нового вида. 
Когда задача найдена, можно использовать ТРИЗ и любые другие 
методы поиска новых решений технической задачи. АС-техноло-
гию с большой долей уверенности можно считать одной из первых 
в мире STEAM-технологий [8], направленных на синтез знаний 
из различных сфер науки и технологии в интеграции с искусством.

Интегративность процесса формирования изобретательских 
умений у людей, не имеющих опыта изобретательства, требует вы-
сокого уровня изобретательской компетентности педагогов, кото-
рой обладают преподаватели и научные сотрудники университета. 
На сегодняшний день наиболее эффективным способом переда-
чи опыта изобретательства разновозрастным, ориентированным 
на изобретательство группам обучающихся, их педагогов и родите-
лей, является организация сетевого взаимодействия университета 
с учреждениями общего и дополнительного образования, а также 
родительским сообществом.

При этом актуализируется такой вид педагогической деятельнос-
ти, как сопровождение субъектов изобретательской деятельности. 
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В ходе сопровождения удается поэтапно увеличивать самостоятель-
ность обучающихся в процессе формулирования и решения изо-
бретательских задач. Накопленный университетскими педагогами-
изобретателями опыт применения компьютерных технологий для 
сопровождения детей и их родителей в процессе изобретательства 
дает основание для выделения нового вида педагогического сопро-
вождения —  компьютерного сопровождения творчества.

На основе анализа известных трактовок понятий «педагогиче-
ское сопровождение» и «педагогическая поддержка» было введено 
определение понятия «компьютерное сопровождение субъектов 
изобретательства». Оно трактуется как педагогическая деятель-
ность по разработке и реализации комплекса инструментальных 
компьютерных программных средств организации и мониторинга 
сетевого (дистанционного) взаимодействия детей, педагогов и роди-
телей, направленного на поиск и решение изобретательских задач. 
Компьютерное сопровождение становится инструментом и усло-
вием успешности процесса развития способностей обучающихся 
к изобретательству с использованием технологии моделирования 
ситуаций нового вида (АС-технологии) [9, 10].

Компьютерное сопровождение процесса развития творческих 
способностей и формирования изобретательских умений обучаю-
щихся предполагает как известные способы применения компью-
терных программных средств (например, компьютерных поисковых 
систем), так и новые способы их применения, а также разработку 
новых программных продуктов и баз данных, направленных на уве-
личение самостоятельности обучающегося во всех компонентах 
изобретательства. Эффективность компьютерного сопровождения 
определяется повышением вероятности обеспечения ситуации 
успеха для каждого субъекта изобретательства, т. е. возможностью 
достижения ими субъективных или объективных творческих ре-
зультатов, которые соответствуют уровню притязаний каждого 
конкретного субъекта изобретательской деятельности.
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Изобретательская активность в  университете играет одну 
из ключевых ролей в развитии научного потенциала и инноваци-
онной системы страны в целом. Создание условий для роста изо-
бретательской активности студентов и преподавателей может суще-
ственным образом повлиять на научные результаты и их внедрение 
в практику. В условиях быстро меняющегося мира, где инновациям 
отведено особое место в развитии экономики и технологий, повы-
шение изобретательской активности в вузах становится важной 
задачей. Пермский национальный исследовательский политехниче-
ский университет (ПНИПУ) в этом плане является ярким примером 
в реализации эффективных инструментов и практик, направленных 
на стимулирование изобретательства и коммерциализацию научных 
разработок.
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1. Центр трансфера технологий [1]. Центр трансфера техноло-
гий ПНИПУ был перезапущен в рамках гранта Минобрнауки России 
и стал связующим звеном между наукой и бизнесом. Основным 
функционалом центра является:

 — Поддержка инновационных проектов. Центр помогает изо-
бретателям и исследователям развивать их идеи, предоставляя 
ресурсы и экспертизу.

 — Коммерциализация разработок. Центр оказывает содействие 
авторам по подготовке и оформлению патентов, по продвижению 
научных разработок среди потенциальных покупателей, а также 
в заключении лицензионных договоров и договоров отчуждения 
права на интеллектуальную собственность при внедрении и ком-
мерциализации научных разработок.

 — Создание экосистемы. Совместно с правительством Пермско-
го края Центр выстраивает интегрированную среду для поддержки 
инновационных процессов.

2. Конкурсы и акселераторы. Для выявления активных изобрета-
телей в ПНИПУ организуется различные мероприятия, в том числе:

2.1. Конкурс «Изобретатели».
Этот конкурс проводится ежегодно и направлен на выявление 

и поддержку активных изобретателей среди студентов и сотруд-
ников вуза. Участники получают возможность представить свои 
идеи и разработки, а лучшие из них получают финансирование 
и поддержку для дальнейшей доработки. Также участники участ-
вуют в мастер-классах по написанию заявки на получение патента.

2.2. Конкурс «Студенческих конструкторских бюро и научно-
исследовательских лабораторий».

Этот конкурс проводится каждый год среди студентов универ-
ситета и направлен на популяризацию изобретательской и научной 
деятельности. Активным участникам предлагается защитить свои 
разработки патентами и подумать о коммерциализации в будущем.

2.3. Конкурс «Технопредприниматели».
Этот конкурс проводится среди участников конкурса «Изобре-

татели» и направлен на поддержку инновационной идеи авторов 
разработки. Участники получают возможность поработать с на-
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ставником и создать презентацию проекта для дальнейшего участия 
в акселераторах и пич-сессиях.

2.4. Акселератор «Большая разведка».
Акселератор ориентирован на стартап-проекты, стартапы и ма-

лые инновационные предприятия, в основе которых заложена на-
учная разработка или изобретение. Он включает в себя:

 — Менторство. Участники работают с опытными наставника-
ми, которые помогают проработать бизнес-модель и понять рынок 
для коммерциализации изобретения.

 — Обучение. Программа включает образовательные модули 
по организации бизнеса, маркетингу и финансам.

 — Инвестиции. Участники имеют возможность привлечь ин-
вестиции для реализации своих проектов.

3. Защита интеллектуальной собственности. Одним из наибо-
лее важных аспектов изобретательской активности является защита 
прав на результаты интеллектуальной деятельности. В ПНИПУ 
осуществляются следующие мероприятия:

 — Конкурсы патентов: два раза в год проводятся конкурсы, 
на которых участникам выплачивается вознаграждение за качест-
венные патентные заявки с коммерческим потенциалом.

 — Информационные семинары. Регулярно проводятся обучаю-
щие мероприятия, на которых рассказывается о важности защиты 
интеллектуальной собственности и о процедурах ее оформления.

4. Бизнес-инкубатор университета. Инкубатор позволяет сту-
дентам и молодым ученым сделать первый шаг по воплощению 
своих изобретательских идей в жизнь. Бизнес-инкубатор ПНИПУ 
предоставляет резидентам такие ресурсы, такие как:

 — Менторская поддержка.
 — Доступ к финансированию.
 — Офисы и инфраструктура.

5. Популяризация изобретательства. Для создания культуры 
изобретательства в университете проводится ряд дополнительных 
мероприятий:

 — Воркшопы и мастер-классы: проводятся занятия с практи-
ческими заданиями по разработке новых идей и патентованию.
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 — Выставки и конференции: участие в выставках позволяет 
изобретателям представить свои разработки широкой аудитории, 
что способствует получению обратной связи и налаживанию кон-
тактов с потенциальными инвесторами и партнерами.

 — Включение в эффективные контракты руководителей кафедр 
и факультетов таких показателей, как количество заявок на полу-
чение патентов и объем денежных средств от коммерциализации 
изобретений и научных разработок.

Повышение изобретательской активности в Пермском Политехе 
достигается благодаря комплексному подходу, включающему под-
держку, образование, защиту прав и популяризацию [2]. Эти практи-
ки не только усиливают инновационное мышление среди студентов 
и сотрудников, но и способствуют созданию успешных стартапов 
и коммерциализации научных разработок, что в конечном итоге 
положительно сказывается на развитии региона и страны в целом.
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учебных заведений важнейшей задачей является мотивация сотруд-
ников к активной научной и инновационной деятельности. В статье 
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Университет —  это не только место для получения образования, 
но и центр научных исследований и инновационной деятельности. 
В условиях стремительного развития технологий и нарастающей гло-
бальной конкуренции перед университетами встает задача не просто 
поддерживать научную активность, но и стимулировать ее рост. 
Это способствует повышению качества образования, укреплению 
позиций на международной арене, привлечению талантливых сту-
дентов и исследователей. Одной из важных задач университета 
является стимулирование научной и инновационной деятельности 
сотрудников, что повышает их мотивацию к профессионально-
му развитию. Существует множество вариантов стимулирования, 
включая финансовое вознаграждение, гранты, дополнительные 
возможности для карьерного роста и создание комфортных условий 
для исследований.

В литературе описаны различные подходы к стимулированию 
сотрудников университетов. Так, в [1] рассматриваются современ-
ные вызовы образования и методы мотивации научных работников, 
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а в [2] обсуждается стратегический подход к управлению мотива-
цией персонала вузов. Исследования методов повышения эффек-
тивности мотивации в высших учебных заведениях представлены 
в [3], а особенности систем мотивации в инновационных органи-
зациях в —  [4]. Результаты исследования системы стимулирования 
труда научных сотрудников отраслевых научно-исследовательского 
института представлены в [5], а в [6] обсуждаются методы мотива-
ции студентов к научной деятельности. В [7] рассматривается роль 
мотивации преподавателей в обеспечении кадрового потенциала 
системы высшего образования, а в [8] описана система стимулиро-
вания научно-педагогических кадров. В работе [9] анализируется 
опыт федеральных университетов в использовании системы сти-
мулирования для повышения результативности научно-образова-
тельной деятельности.

В условиях усиления конкуренции между учебными заведения-
ми крайне важно находить новые и креативные способы мотивации 
сотрудников, направленные на активизацию их работы в различных 
сферах деятельности. Основная цель данной работы заключается 
в предложении системы награждений сотрудников университета 
на основе выполнения определенных критериев. В качестве наград 
могут использоваться статуэтки, медали, значки, рамки и другие 
символические предметы.

Предлагаемая система награждений включает, например, пре-
доставление металлизированных рамок, различающихся по цветам 
и надписям в зависимости от направления и уровня достижений 
сотрудника в научной и инновационной деятельности. В научной 
сфере рамки могут присуждаться за достижения по таким пока-
зателям, как количество публикаций в рецензируемых журналах 
и на научных конференциях, количество монографий, индекс ци-
тирования, участие в научных грантах в качестве руководителя или 
исполнителя, подготовка молодых ученых, а также популяризация 
науки. В сфере инновационной деятельности награждения могут 
основываться на количестве полученных патентов, их коммерци-
ализации, выполнении научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР) и других достижениях.
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Награды могут вручаться как за совокупность достижений, 
так и за отдельные успехи. Для каждого типа достижения можно 
выбрать определенную цветовую гамму, которая будет сразу ас-
социироваться с тем или иным направлением. На каждой рамке 
можно выгравировать имя сотрудника; название университета; 
год награждения и т. д. Можно использовать три уровня рамок для 
каждой из сфер (наука и инновации).

Рамки за научную деятельность могут выдаваться сотрудникам 
при достижении следующих критериев: 20 публикаций в журналах; 
20 тезисов на конференциях; Индекс Хирша не менее 5. Для получе-
ния рамки следующего уровня сотруднику необходимо увеличить 
количество публикаций и цитируемость своих работ.

Рамки за инновационную деятельность могут выдаваться со-
трудникам при достижении следующих критериев: 5 патентов 
на изобретение; 5 патентов на полезную модель; 2 патента на про-
грамму ЭВМ. Для получения рамки следующего уровня сотруднику 
необходимо увеличить количество патентов.

Сотрудник может получить все награды (рамки) за свою карьеру, 
собирая их по мере выполнения различных критериев. Эта система 
стимулирует долгосрочное участие в научной и инновационной 
деятельности и достижение целей на разных этапах карьеры. Если 
сотрудник соберет все возможные рамки, это может стать основа-
нием для особого признания, например премии или специального 
бонуса.

Заключение
Предлагаемые металлизированные рамки будут служить визу-

альным свидетельством заслуг сотрудников и станут дополнитель-
ным стимулом как для награжденных, так и для их коллег. Универси-
тет может гибко настраивать критерии награждения в зависимости 
от своих приоритетов, что позволит поощрять наиболее актуальные 
направления работы. Кроме того, можно предусмотреть награды 
не только за индивидуальные достижения, но и за командную рабо-
ту. Например, рамки могут быть вручены целым исследовательским 
группам или лабораториям за совместные успехи, что будет способ-
ствовать развитию коллективного взаимодействия в университете.
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Внедрение системы награждения, например в виде металлизи-
рованных рамок, —  это дополнительный вариант стимулирования 
научной и инновационной деятельности в университете. Такая си-
стема не только признает и подчеркивает достижения сотрудников.
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Введение
Согласно стратегии научно-технологического развития РФ, «госу-

дарственная политика в области научно-технологического развития 
находится на этапе мобилизационного развития научно-технологи-
ческой сферы в условиях санкционного давления» [1]. Заместитель 
Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко сформу-
лировал роль интеллектуальной собственности (ИС) в процессе 
реализации нацпроектов технологического лидерства как «надлежа-
щая правовая охрана результата и его трансфер из научных заделов, 
которые будут формироваться в рамках отдельных федеральных 
проектов, в конкретные продукты и их выход в промышленное про-
изводство» [2]. Несмотря на то, что данная цель не является новой, 
она говорит о заинтересованности государства в создании объектов 
ИС и введении их в хозяйственный оборот. Состояние этого процесса 
также является отражением национальной экономики и подлежит 
статистическому наблюдению Всемирным банком. Кроме этого, пока-
затели по патентной активности также учитываются и в Глобальном 
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инновационном индексе [3]. Россия по этим индикаторам кратно 
уступает ведущим экономикам мира. Изменение ситуации может 
быть достигнуто благодаря достижению цели, отраженной в Концеп-
ции технологического развития РФ на период до 2030 г., по переходу 
к инновационно ориентированному экономическому росту, усилению 
роли технологий как фактора развития экономики и социальной 
сферы. Одним из индикаторов данной цели является рост патентных 
заявок в 2,4 раза к 2030 г. [4]. Это говорит о том, что к 2030 г. должно 
ежегодно подаваться более 80 000 заявок на регистрацию объектов 
патентного права. При этом за предыдущие четыре года экономика 
России столкнулась с двумя большими вызовами —  пандемия коро-
навирусной инфекции и необходимость трансформации экономики 
в связи с санкционным давлением недружественных стран. Целью 
данной статьи является выявление трендов в сфере ИС, сформиро-
вавшихся в годы влияния вышеназванных вызовов, в России и в мире.

Методы исследования
Для выявления трендов в сфере ИС в РФ в контексте данного 

исследования проанализированы данные по регистрации изобре-
тений, полезных моделей, промышленных образцов, программ 
для ЭВМ и баз данных и товарных знаков, представленные в го-
довых отчетах Роспатента за период между 2019–2023 гг. [5]. Для 
выявления трендов в сфере ИС в мире проведен анализ данных 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
[6]. По результатам анализа были выявлены тренды по сегментам, 
соответствующим типам объектов ИС.

Результаты исследования
Изобретения. С 2019 г. в мире продолжается рост заявок на ре-

гистрацию изобретений, табл. 1. В 2022 г. было подано 3 457 800 
заявок на изобретения. Лидерами с 2013 г. являются Китай, США 
и Япония, при этом только в Китае в 2020–2022 гг. показатели выше, 
чем докороновирусные значения. На долю этих трех стран прихо-
дится 72 % всех заявок в мире. Несмотря на то, что Россия входит 
в топ-20 заявителей в мире (10-е место), поданные в 2022 г. 26 924 
заявки на изобретения составляют менее 1 % мировой активности.
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Таблица 1
Подача заявок на регистрацию изобретений,  

полезных моделей, промышленных образцов в мире,  
в топ‑3 странах и России в 2018–2022 гг.

Ти
п 

О
И

С Юрисдикция
(место 
в мире 

в 2022-м)

Количество поданных заявок по годам

2018 2019 2020 2021 2022

И
зо

бр
ет

ен
ия

Мир 3 332 700 3 232 900 3 282 300 3 400 600 3 457 800
Китай (1) 1 542 002 1 400 661 1 497 159 1 585 663 1 619 268
США (2) 597 141 621 453 597 172 591 473 594 340
Япония (3) 313 567 307 969 288 472 289 200 289 530
Россия (10) 37 957 35 511 34 984 30 977 26 924

П
ол

ез
ны

е 
мо

де
ли

Мир 2 146 180 2 341 270 3 000 410 2 924 710 3 011 620
Китай (1) 2 072 311 2 268 190 2 926 633 2 852 219 2 950 653
Германия (2) 12 307 11 668 12 318 10 576 9 469
Россия (3) 9 747 10 136 9 195 9 079 8 521

П
ро

мы
ш

ле
нн

ы
е 

об
ра

зц
ы

Мир 1 343 800 1 361 000 1 387 800 1 513 800 1 482 600
Китай (1) 708 799 711 617 770 362 805 710 798 114
Ведомство 
по ИС ЕС 
(EUIPO) (2)

108 553 113 337 113 195 117 052 109 150

Турция (3) 42 332 46 211 47 653 65 924 84 112
Россия (14) 5 908 6 920 7 740 7 726 6 898

В России наблюдается устойчивый спад подачи заявок на реги-
страцию изобретений (табл. 2). При этом уменьшается доля заявок 
на изобретения от иностранных заявителей. Если в период панде-
мии коронавирусной инфекции количество заявок от иностранных 
заявителей незначительно уменьшилось, то в период между 2021 
и 2023 гг. количество заявок упало вдвое —  11 408 и 6 069 заявок 
соответственно. Наибольшее количество заявок с 2019 по 2022 г. 
от иностранных заявителей подано заявителями из США, одна-
ко в 2023 г. лидером стал Китай, число заявок которого после до-
стижения пика, в 2021 г. стало снижаться. Единственной страной, 
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входящей в топ-15 иностранных заявителей, у которой наблюдался 
устойчивый рост с 2019 г., является Южная Корея, однако в 2023 г. 
наблюдается небольшой спад.

С точки зрения распределения заявок на изобретения по индек-
сам МПК в России с 2019 г. больше всего подается заявок по раз-
делу A (удовлетворение жизненных потребностей человека), C 
(химия; металлургия), B (различные технологические процессы; 
транспортирование) и G (физика). Наибольшая доля иностран-
ных заявок наблюдается по разделу D (текстиль; бумага), которая 
в 2019–2020 гг. составила 60 %, а в 2023 г. —  44 %. Более 30 % также 
составляют иностранные заявки по разделам H (электричество) 
и C (химия; металлургия).

С точки зрения субъектов патентования в 2022–2023 гг. около 
50 % заявок подано университетами и научно-исследовательскими 
институтами, что подтверждает их роль в России как «генераторов 
знаний». За этот же период среди компаний реального сектора эко-
номики в тройку лидеров входят промышленные компании ПАО 
«Татнефть» и ПАО «Северсталь».

Полезные модели. С 2019 г. в мире наблюдается стабильный рост 
заявок на регистрацию полезных моделей (табл. 1). Несмотря на от-
сутствие данного вида объектов интеллектуальной собственности 
во многих патентных системах мира, в 2022 г. подано 3 011 620 заявок 
на полезные модели. Лидерами с 2019 г. являются Китай, Германия 
и Россия.

В России, как и в Германии, с 2019 г. происходит спад количества 
заявок на регистрацию полезных моделей. При этом число заявок 
российских заявителей после падения в 2020–2022 гг. в 2023 г. уве-
личилось на 14 % (табл. 2). Доля заявок от иностранных заявителей 
снижается с 2019 г. —  с 419 заявок в 2019 г. до 160 заявок в 2023 г. 
Изменения произошли и с точки зрения географии заявителей. Так, 
в 2019 г. Украина занимала первое место (98 заявок), минимизировав 
до нуля количество заявок в 2023 г. С 2020 г. лидирует Республика 
Беларусь, на долю которой приходится около 30 % от всех заявок 
иностранных заявителей.
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Таблица 2
Подача заявок на регистрацию объектов ИС в ФИПС в 2019–2023 гг.

Ти
п 

О
И

С
Показатель

Количество поданных заявок в РФ по годам
2019 2020 2021 2022 2023

И
зо

бр
ет

ен
ия

Подано заявок, 
всего 35 511 34 984 30 977 26 924 26 692

российскими 
заявителями 23 337 23 759 19 569 18 970 20 623

иностранными 
заявителями 12 174 11 225 11 408 7 954 6 069

П
ол

ез
ны

е 
мо

де
ли

Подано заявок, 
всего 10 136 9 195 9 079 8 521 9 742

российскими 
заявителями 9 717 8 859 8 873 8 368 9 582

иностранными 
заявителями 419 336 206 153 160

П
ро

мы
ш

ле
нн

ы
е 

об
ра

зц
ы

Подано заявок, 
всего 6 920 7 740 7 726 6 898 7 793

российскими 
заявителями 3 363 3 824 4 252 4 233 5 492

иностранными 
заявителями 2 685 2 810 2 430 1 706 1 345

П
ро

гр
ам

мы
 д

ля
 

ЭВ
М

Подано заявок, 
всего 17 878 18 030 22 130 26 555 29 980

российскими 
заявителями 17 739 17 899 22 027 26 474 29 944

иностранными 
заявителями 139 131 103 81 36

То
ва

рн
ы

е 
зн

ак
и Подано заявок, 

всего 66707 68048 70860 81137 86757

российскими 
заявителями 40 501 42 043 47 268 60 011 69 457

иностранными 
заявителями 26 206 26 005 23 592 21 126 17 300
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С точки зрения субъектов патентования, в отличие от изобрете-
ний, университеты и научно-исследовательские институты в 2023 г. 
составили около 30 % от всех заявок на полезные модели. На протя-
жении 3 лет лидером среди компаний является АО «Рузаевский за-
вод химического машиностроения» (131 заявка в 2023 г.). Стоит от-
метить, что в 2022 г. второе место занимала дочерняя компания НПК 
«Объединенная Вагонная Компания» ООО «РЕЙЛ1520 АЙ ПИ» 
(77 заявок на изобретения), которую в 2023 г. на втором месте сме-
нила ООО «Уральское конструкторское бюро вагоностроения», что 
может говорить об использовании патентования как инструмента 
конкурентной борьбы.

Промышленные образцы. Мировая динамика подачи заявок 
на промышленные образцы в 2019–2021 гг. показывала устойчивый 
рост, однако в 2022 г. произошел небольшой спад (табл. 1). По ре-
зультатам 2022 г. странами-лидерами (юрисдикции) по количеству 
заявок на промышленные образцы являются Китай, Ведомство 
по интеллектуальной собственности Европейского союза и Турция. 
Россия при этом занимала 14-е место.

С точки зрения динамики подачи заявок в РФ на регистрацию 
промышленных образцов после небольшого спада в 2022 г., в 2023 г. 
достигнуто наибольшее количество поданных заявок (табл. 2). При 
этом количество заявок от российских заявителей имеет устойчивый 
рост с 2019 г., в то время как с 2021 г. количество поданных заявок 
иностранными заявителями в 2023 г. уменьшилось в два раза. Стра-
ной-лидером среди иностранных заявителей являлись США в 2019 г. 
(438 заявок), Франция в 2020 г. (337 заявок), с 2021 по 2023 г. —  Китай 
(346 заявок в 2021 г., 283 заявки в 2022 г., 343 заявки в 2023 г.).

С точки зрения субъектов патентования особенным является 
лидерство ПАО «Сбербанк» (98 заявок), что может объясняться 
активной регистрацией графических интерфейсов своих программ-
ных продуктов.

Программы для ЭВМ и базы данных. Несмотря на добровольный 
характер государственной регистрации программ для ЭВМ и баз 
данных, с 2020 г. количество заявок на регистрацию программ для 
ЭВМ и баз данных растет на 20–30 % в год (табл. 2). Одной из причин 
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такого роста может быть заинтересованность российских IT-компа-
ний во включении программных продуктов в реестр Минкомсвязи.

Товарные знаки. Результаты исследования данного сегмента 
показывают, что количество заявок на регистрацию товарных зна-
ков с 2019 г. непрерывно растет (табл. 2). Так, за период между 2019 
и 2023 гг. количество заявок увеличилось на 30 %, при этом самый 
большой рост —  на 14 % —  произошел между 2021 и 2022 гг., когда 
количество заявок увеличилось на более чем 10 тысяч. Стоит от-
метить, что, несмотря на санкционное давление недружественных 
стран и уход крупных компаний из недружественных стран, ино-
странные компании продолжают активно осуществлять регистра-
цию товарных знаков.

Заключение и обсуждение
Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:

 — с точки зрения мировой статистики подачи заявок на изо-
бретения, полезные модели и промышленные образцы рост проис-
ходит в основном за счет Китая, который является лидером по всем 
объектам;

 — c точки зрения изобретений в России наблюдается устойчи-
вый спад заявок, в то же время в мире наибольший рост показывает 
Китай, остальные страны не превышают своих значений до панде-
мии коронавирусной инфекции;

 — на патентной активности в России отражаются внешнеполи-
тические процессы 2022–2023 гг. —  вдвое уменьшилось количество 
заявок от заявителей из недружественных стран, при этом, несмо-
тря на санкционную политику, количество заявок на регистрацию 
товарных знаков остается высоким;

 — наблюдается рост количества заявок на регистрацию полез-
ных моделей и промышленных образцов заявителями из России, 
что может говорить о новых подходах к формированию патентных 
стратегий заявителями;

 — наблюдается рост количества заявок на регистрацию про-
грамм для ЭВМ, одним из факторов чего, на наш взгляд, является 
наличие такого условия для регистрации программных продуктов 
в реестр Минкомсвязи, что, в свою очередь, дает возможность ком-
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паниям получить налоговые преференции, гранты, доступ к тенде-
рам государственных компаний;

 — в России наблюдается высокая заинтересованность в реги-
страции товарных знаков, что может говорить о формировании 
культуры стратегии развития бренда и обращения с таким типом 
объектов ИС.
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Условия развития российской экономики последних лет опре-
делили интерес государства и частного бизнеса к инновационной 
активности и поиску новых высокотехнологических решений. На-
пример, 57 госкорпораций и компаний с государственным участием, 
утвержденных решением президиума Совета при Президенте РФ 
по модернизации экономики и инновационному развитию России 
от 24 июня 2016 года, разработали и реализуют программы инно-
вационного развития, актуализируют цели и задачи в соответствии 
с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», Стратегией научно-технологического 
развития РФ до 2035 года, утвержденной Указом Президента РФ 
от 1 декабря 2016 года № 642, иными документами стратегического 
планирования [1].

Создание новых высокотехнологических решений приводит 
к росту заявок на патенты. В 2023 году в России зафиксирован рост 
патентной активности российских заявителей. По данным Феде-
ральной службы по интеллектуальной собственности, за 2023 год 
число поданных российскими заявителями заявок на изобретения 
увеличилось примерно на 8 % по сравнению с 2022 годом, при этом 
рост заявок на изобретения от вузовского сектора составил 13 %.

В зависимости от специфики деятельности наиболее значимые 
инновационные технологические решения рождаются в крупных 
отраслевых компаниях, вузах, научно-исследовательских институ-
тах. Университет агрегирует инициативную молодежь, способную 
изобретать, поэтому является наиболее подходящим местом для 
развития инноваций. Обладая таким кадровым ресурсом, при-
чины наращивания инновационной активности университетами 
очевидны.

Во-первых, уровень инновационной активности, т. е. количе-
ство поданных заявок, полученных патентов, а также количество 
востребованных патентов влияет на рейтинг университета: чем 
больше патентная активность, тем выше престиж.

Во-вторых, есть «установка сверху» о необходимости развития 
собственной инновационной деятельности в стране.
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В-третьих, полученные университетом патенты позволяют их 
коммерциализировать, что является одной из доступных государ-
ственным вузам статей дохода.

Если с мотивацией вузов все понятно, то вопрос о мотивации 
самих изобретателей (студентов, научных сотрудников) остается 
открытым. Зачем им патент? Поиск ответа именно на этот вопрос 
и стал целью проведения данного исследования.

Казалось бы, ответ на него очевиден. Патент необходим для 
того, чтобы защитить свое исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности (РИД) от подделок, копирования 
или претензий со стороны третьих лиц [2].

Однако выгоды от получения патента для его автора не всегда 
понятны. Процесс написания и подачи заявки на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец достаточно долгий 
и трудоемкий, скорее всего, придется прибегнуть к помощи сторон-
них лиц или структурных подразделений университета. Процесс 
экспертизы патентоспособности разработки тоже зависит от вида 
РИД и занимает от полугода до двух лет. И в конце патент стоит 
денег. За его выдачу и поддержание придется платить государству 
пошлины. Так зачем становится изобретателем?

Проанализировав публикации в открытых источниках, были 
выделены несколько мотивационных аспектов, способных побудить 
к началу инновационной деятельности отдельно взятым человеком 
или небольшой группой лиц [3].

Во-первых, самое очевидное —  это материальная выгода для со-
трудника университета. Стандартный договор УрФУ подразумевает 
выплату в размере 2 % авторам при использовании изобретения 
в инновационной деятельности и 50 % при продаже лицензии или 
отчуждении исключительного права, а также авторы получают 
вознаграждение при получении патента.

Во-вторых, возможность организации собственного бизнеса. 
Существует несколько видов поддержки для тех, кто решил создать 
свой бизнес. В университете самыми распространенными являются 
акселераторы и конкурсы стартапов. Получил патент, создал проект, 
заинтересовал представителей реальной экономики, и вот уже есть 
возможность получить прибыл от своей разработки.
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В-третьих, престиж. Безусловно стать обладателем патента весь-
ма почетно. Получение патента подтверждает мировую (!) уни-
кальность инновационной разработки. При наличии активной 
инновационной деятельности возможны получения различных 
премий, наград и знаков отличия.

В-четвертых, для студента патент —  это неплохое дополнение 
к его портфолио. Он показывает, что у этого человека есть навык 
разработки инновации. Он способен генерировать идеи и доводить 
их до конечного результата. Кроме того, потенциального работо-
дателя может заинтересовать сама разработка, что, в свою очередь, 
может обеспечить место работы студенту в настоящем или будущем.

В-пятых, для научного сотрудника университета получение 
патента —  это не просто получение авторского вознаграждения 
в добавок к зарплате, но и возможность повысить свой рейтинг сре-
ди ученых. Скорее всего, после получения патента будет написаны 
несколько статей, описывающих суть изобретения и его примени-
мость. Если разработка действительно востребована, на эти научные 
работы станут ссылаться другие ученые, что повысит коэффициент 
цитируемости автора изобретения.

Проведенное исследование позволило выделить основные 
мотивационные аспекты стимуляции роста инновационной ак-
тивности в вузах. Материальная выгода, возможность создания 
собственного бизнеса, престиж, трудовая репутация и научная 
репутация —  на взгляд автора, именно на этом базируется желание 
студентов и научных сотрудников университета получить патент, 
как официальное подтверждение своего исключительного права 
на инновационную разработку.
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Патентование технических решений в качестве изобретения или 
полезной модели —  сложный и многоэтапный и часто итерацион-
ный процесс. Ключевой задачей первых этапов на пути получения 
патента на изобретателя является оценка патентоспособности раз-
работанного технического решения. Как известно, патентоспособ-
ность технического решения (в качестве изобретения) определяется 
одновременным удовлетворением трех требований [1]. Техническое 
решение, на которое планируется получить патент на изобретение, 
должно:
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— быть новым, т. е. не быть ранее раскрытым в какой-либо 
форме, включая патенты, научные и учебные публикации, коммер-
ческие продукты и другие открытые информационные источники;

— иметь изобретательский уровень, т. е. обеспечивать достиже-
ние заявленного технического результата посредством совокупности 
характерных признаков, другими словами, не должно быть очевид-
ным (тривиальным) для специалиста в данной области техники;

— быть промышленно применимым, т. е. способно быть исполь-
зованным на практике (промышленности, сельском хозяйстве, 
здравоохранении и иных отраслях деятельности, в зависимости 
от области применения изобретения) в объеме сведений, приве-
денных в заявке.

Наиболее важным критерием является новизна, поэтому при 
оценке патентоспособности важно в первую очередь акцентиро-
вать внимание изобретателя на обеспечение требования новизны 
технического решения.

Как показывает наш педагогический опыт в области отраслевого 
изобретательства, для начинающего изобретателя часто сложно 
самостоятельно оценить патентоспособность разработанного им 
технического решения, поэтому множество ценных предваритель-
ных решений (на уровне идей) остается невостребованным для 
дальнейшего патентования по причине отсутствия у потенциально 
успешного изобретателя простых и понятных оценочных средств. 
В связи с этим представляется актуальным разработать и реали-
зовать на практике инструмент автоматизированных оценочных 
средств, позволяющий начинающему изобретателю, выполнить 
предварительную оценку патентоспособности технического реше-
ния прежде чем приступить к составлению полноценной заявки 
на выдачу патента.

В настоящее время существует два способа оценки патентоспо-
собности технического решения на ранних стадиях формирования 
заявки на выдачу патента.

1. Самостоятельная оценка патентоспособности технического 
решения автором. Данный способ потребует от автора сущест-
венных временных затрат, обусловленных необходимостью само-
стоятельного проведения информационного (патентного) поиска 
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для обеспечения выполнения требований по критерию «новизна». 
Кроме этого, автору придется проанализировать, насколько ори-
гинальным и нетривиальным является его техническое решение 
и может ли оно быть реализовано в промышленном масштабе.

2. Оценка патентоспособности технического решения другим 
специалистом. Такими специалистами могут стать патентные по-
веренные или эксперты (более опытные изобретатели). Они обес-
печат детальный информационный поиск для исключения отка-
зов экспертизы ФИПС из-за отсутствия новизны, а также оценят 
оригинальность решения. При явных достоинствах, выраженных 
в возможностях квалифицированного анализа новизны и других 
параметров решения, данный способ требует финансовых затрат.

Поэтому для обеспечения массовой и малозатратной оценки 
патентоспособности, например в условиях студенческого изобрета-
тельства в крупном университете с большим количеством техниче-
ских институтов, актуально разработать технологии самостоятель-
ной оценки патентоспособности изобретения авторами.

В инициативном порядке нами была разработана последова-
тельность несложных вопросов, отвечая односложно на которые 
изобретатель после 4–5 ответов получает рекомендацию по даль-
нейшему патентованию оцениваемого технического решения. Для 
автоматической смены вопросов и учета ответов изобретателя была 
разработана программа для ЭВМ —  «Программа для предваритель-
ной оценки патентоспособности технического решения», на которую 
авторы получили соответствующее свидетельство о государственной 
регистрации [2]. По сути, процедура ответов на вопросы програм-
мы напоминает компьютерное тестирование, которое содержит 
закрытые тестовые вопросы с вариантами ответов: «да» или «нет», 
для отдельных вопросов предусмотрен также вариант «затрудняюсь 
ответить». Тесты такого типа хорошо знакомы студентам, поэтому 
работа с программой не должна вызывать у них технологических 
сложностей.

Программа позволяет оценивать патентоспособность следующих 
видов изобретений: способ, устройство и вещество, охватывая таким 
образом, бόльшую часть технических решений [3], которые могут 
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быть запатентованы студентами различных институтов Уральского 
федерального университета.

Программа не позволяет находить объекты (аналоги и прото-
тип), которые помогут выявить новизну технического решения. 
Предусмотрен предварительный самостоятельный информаци-
онный поиск автором и формализация результатов поиска для 
принятия обоснованного решения по дальнейшему патентованию.

Приведем некоторые формулировки вопросов программы пред-
варительной оценки патентоспособности технического решения, 
на которые, по нашему мнению, автору будет несложно отвечать. 
Для способа основными вопросами, обеспечивающими оценку 
патентоспособности, являются:

— критерий новизна: обеспечивает ли способ, разработанный 
Вами, достижение технического результата, которого не имеется 
у похожих способов или этот результат качественно или количест-
венно лучше, чем у других способов?

— критерий изобретательский уровень: обладает ли идея (за-
мысел) положенная в разработку Вашего способа, изобретательским 
уровнями, т. е. не является очевидной для специалиста из области, 
для которой разработан способ?

— критерий промышленная применимость: возможно ли реа-
лизовать способ в промышленных масштабах, на различных про-
изводствах с сохранением технического результата изобретения?

После ответов на последовательность вопросов программа ав-
томатически учитывает количество типов полученных ответов 
и представляет результат в виде одного из двух вариантов: «Ваше 
решение, вероятно, является патентоспособным» и «Ваше решение, 
вероятно, является непатентоспособным».

Заключение
Авторская (предварительная) оценка патентоспособности тех-

нического решения позволяет оценить потенциал технического 
решения для последующей его проработки и защиты соответству-
ющим патентом. В условиях необходимости обеспечения массовой 
оценки потенциально новых технических решений студентами 
Уральского федерального университета разработана программа для 
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автоматической реализации такой процедуры в виде компьютерного 
тестирования с преимущественно закрытыми вопросами.

В дальнейшем планируется расширить перечень программ 
и образовательных сервисов, направленных на обеспечение само-
стоятельной продуктивной изобретательской деятельности студен-
тов Уральского федерального университета, разместив их в личном 
кабинете студентов.
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Актуальность проблемы развития изобретательства в процессе 
взросления личности характеризуется несколькими аспектами.

Во-первых, с точки зрения психофизиологии человека, в изобре-
тательстве реализуется его потребность в поисковой активности. 
Концепция поисковой активности (В. С. Ротенберг, В. В. Аршав-
ский) [1] объединяет поведение субъекта, устойчивость к стрессу 
и ухудшающим факторам, патогенетические механизмы различных 
психических и психосоматических расстройств, функции быстрого 
сна. Поисковая активность характеризуется интенсивностью поис-
ковых действий, которые направлены на изменение ситуации или 
отношения субъекта к ней в условиях неопределенности будущего 



99

результата этих действий, но с постоянным мониторингом изме-
нения ситуации на всех этапах выполнения действий. При этом 
поисковая активность «вшита» в геном каждого живого существа 
на планете как обязательная для исполнения программа поведения. 
И, если по какой-либо причине эта программа не выполняется, 
это грозит ее носителю болезнями, ранней гибелью либо форми-
рованием психического состояния «приученной беспомощности» 
[2]. Поисковая активность является биологическим базисом кре-
ативности и творческой деятельности людей, а также оказывает 
влияние на формирование потребности личности в творческой 
самореализации.

Во-вторых, с позиции потребности общества развитие изобре-
тательства востребовано как одна из важнейших форм воспитания 
инициативного творческого подрастающего поколения. При этом 
творчество трактуется как деятельность, нацеленная на создание 
материальных и духовных объектов, характеризующихся новизной, 
полезностью и общественной значимостью [3].

Еще более актуализирует рассматриваемую проблему объявлен-
ная государством потребность в возрождении ведущих инженерных 
школ России (Федеральный проект «Передовые инженерные школы» 
как часть государственной программы «Научно-технологическое 
развитие Российской Федерации») и необходимость обеспечения 
технологического суверенитета России. В этом аспекте развитие 
изобретательства подрастающего поколения выходит на первый 
план, т. к. изобретательство является одним из главных компонентов 
инженерной деятельности [4, 5].

Изобретательство —  это вид творчества, направленный на ре-
шение задач в любой области техники посредством создания новых 
промышленно применимых устройств, искусственных веществ 
и способов воздействия на материальные объекты и их преобразова-
ние. Способности к изобретательству заложены в каждом человеке, 
так как именно деятельность по преобразованию материальных объ-
ектов окружающей среды способствовала переходу человеческого 
рода от ступени «человек умелый» к ступени «человек разумный». 
Изобретательство можно считать первым видом творчества, кото-
рым овладел человек [6]. Поэтому и дети с первых месяцев своей 
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жизни практически сразу проявляют свою склонность к изобрета-
тельству, осваивая ближайший материальный мир, приспосабливая 
его под свои потребности. И важно не мешать развитию их изобре-
тательских способностей, что иногда происходит, когда взрослые 
из лучших побуждений лишают детей самостоятельности в поиске 
способов использования доступных и интересных им материальных 
объектов.

В. Н. Дружинин определял общий интеллект как способность 
решать задачи на основе имеющихся знаний, креативность как 
способность преобразовывать знания с участием воображения, 
а обучаемость как способность приобретать знания [7]. При этом 
все три способности выполняют функции инструментов адапта-
ции к окружающей среде. Причем В. Н. Дружинин рассматривал 
интеллект и креативность в детском возрасте как независимые ор-
тогональные способности: уровень креативности у детей не зависит 
от уровня их интеллекта [7]. Поэтому ничто не мешает развивать 
креативность ребенка «с пеленок». Но для проявления креативности 
у взрослых нужен интеллект не ниже среднего.

Для разграничения понятий креативности и  творчества 
В. Н. Дружинин определял креативность как общую способность 
к творчеству (а творчество —  это деятельность) [7]. Наряду с творче-
ством существуют и другие виды деятельности, характеризующиеся 
новизной результата и способом его получения. Это познавательная 
и злопорождающая деятельность. Все три упомянутые вида дея-
тельности объединены общим понятием креативной деятельнос-
ти —  это деятельность, в структуре которой, хотя бы в одном из ее 
компонентов, появляется новизна [8].

Общую схему развития креативной деятельности детей можно 
представить следующим образом:

1) дети включаются в самостоятельную познавательную (иссле-
довательскую) деятельность, которая способствует развитию их 
интеллекта и формированию потребности в творчестве;

2) организуется творческая деятельность детей в сотворчестве 
со взрослыми, что создает условия для развития способности ви-
деть и решать творческие задачи, как важное направление развития 
интеллекта;
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3) дети осваивают изобретательскую деятельность в сотворче-
стве со взрослыми, и это развивает их способность к преобразо-
ванию материальной среды в соответствии с запросами личности 
и социума;

4) организуется социальное одобрение и поддержка детей-изо-
бретателей (в том числе от бизнес-сообщества), что формирует у де-
тей осознание факта самореализации и способствует усмотрению 
новых перспектив в изобретательстве.

Поэтому главная педагогическая задача в процессе развития кре-
ативности подрастающего поколения состоит в том, чтобы креатив-
ность детей и взрослых нашла свое проявление в познавательной, 
творческой, изобретательской деятельности, но не в злопорожде-
нии. Цель этих педагогических усилий —  обеспечить осознанное 
творческое саморазвитие личности, включая его биологическую 
и социальную составляющие, а также в осознании молодыми людь-
ми необходимости приносить пользу обществу результатами своей 
креативной деятельности. Очевидно, что изобретательство —  это 
вид творчества, результаты которого так или иначе находятся в сфе-
ре интересов общества и государства.

На массовое развитие изобретательства детей направлена ре-
ализация научно-образовательного проекта «Детская академия 
изобретательства», в котором нашли практическое применение 
результаты исследований, проведенных учеными Уральского го-
сударственного педагогического университета. Проект «Детская 
академия изобретательства» реализуется на основе применения 
ассоциативно-синектической технологии комплексного развития 
способностей к изобретательству. Институт педагогики и психо-
логии детства осуществляет координацию и научно-методическое 
руководство проектом. Организовано сетевое взаимодействие 
университета, департамента образования администрации города 
Екатеринбурга, образовательных учреждений города и родителей, 
направленное на объединение усилий по развитию способностей 
детей к изобретательству. Технологическое обеспечение проекта 
реализует ООО «Институт дизайна инноваций», который также 
проводит инновационную деятельность по апробации научно-пра-
ктических разработок научной школы профессора С. А. Новоселова.
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Особенностью реализации проекта в образовательных учрежде-
ниях Екатеринбурга и Свердловской области является процесс со-
творчества детей с инициативными учеными и педагогами-практи-
ками во взаимодействии с родителями, а также научно-методическое 
сопровождение развития изобретательства в этом сотворчестве. 
При этом родительское сообщество играет важную роль как в обес-
печении процессов сетевого взаимодействия, так и в постановке, 
и решении изобретательских задач.

За последние 5 лет реализации проекта в его творческие меро-
приятия включились более 400 образовательных организаций Екате-
ринбурга, Перми, Омска, Челябинска, Нижнего Тагила, Снежинска, 
Краснотурьинска, Первоуральска, Верхней Пышмы, Камышлова, 
Режа, Тавды, Москвы, Нальчика. Расширение географии проекта 
продолжается. Организовано научно-методическое сопровождение 
комплексного развития творческих способностей детей для более 
чем 10 000 воспитанников дошкольных образовательных организа-
ций и обучающихся школ. В сотворческую деятельность вовлечены 
более тысячи родителей. Создан сайт детской Академии изобрета-
тельства, ежегодно проводятся фестивали детского изобретатель-
ства, конкурсы «Новогодний архипелаг творчества» и конкурсы 
юных изобретателей на Кубок Детской академии изобретательства.

В результате проведения творческих мероприятий дети са-
мостоятельно предложили около двухсот изобретательских идей 
и проектов. На 10 из них получены патенты РФ на изобретения. 
Организовано патентно-информационное сопровождение изобре-
тательской деятельности детей и детско-родительских проектных 
групп. В настоящее время в стадии подготовки заявок в Роспатент 
рассматриваются более 20 детских изобретений. Результаты педаго-
гической деятельности по развитию изобретательства детей в рам-
ках этого проекта позволили убедиться, что дети способны делать 
патентоспособные изобретения уже в младшем школьном возрасте.

Так, Майя Тарасова (приведенные здесь и далее ссылки на ре-
альные имена и фамилии детей-изобретателей согласованы с их 
родителями) в 9 лет, изобрела игрушку-волчок, приводимый в дви-
жение струями выходящего из горловины надувного воздушно-
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го шарика воздуха и на это изобретение был получен патент РФ: 
RU 2 713 961 С1.

Даниил Шостин в 12 лет изобрел деталь набора для конструи-
рования, на которую был получен патент РФ RU 143902 U1, с на-
званием изобретения «Элемент для формообразования объемных 
и/или плоских тел». Свое изобретение Даниил представил на Ме-
ждународном салоне изобретений в Загребе и был признан лучшим 
молодым изобретателем Европы. Его изобретение и фотопортрет 
находятся в экспозиции Музея изобретений в Барселоне.

Антон Щербаков в 13 лет изобрел бесстаторный электростати-
ческий двигатель, который также удалось защитить патентом РФ: 
RU 130162 U1. После окончания школы он поступил в технический 
университет и продолжил заниматься изобретательством.

Анализ индивидуальных траекторий творческого развития де-
тей-изобретателей, поддержанных организаторами проекта «Детская 
академия изобретательства» и опыта организации сетевого взаимо-
действия образовательных организаций и родителей по развитию 
детского технического творчества, позволил сформулировать ряд 
рекомендаций по развитию изобретательства на пути взросления 
личности:

— рекомендовать всем учреждениям общего и дополнительного 
образования организовать и методически обеспечить изобрета-
тельскую деятельность детей с раннего возраста (доказано, что 
с шестилетнего возраста ребенок способен делать изобретения при 
условии родительского и педагогического сопровождения);

— организовать систему взаимодействия и преемственности 
педагогической деятельности по развитию изобретательства детей 
между учреждениями (проектами) дополнительного образования 
и университетами;

— предложить университетам организовать патентно-инфор-
мационное сопровождение изобретательства детей;

— оказать на государственном и корпоративном уровне мораль-
ную и материальную поддержку дальнейшему функционированию 
и развитию научно-образовательного проекта «Детская академия 
изобретательства» (г. Екатеринбург) по раннему развитию способ-
ностей детей к изобретательству и рекомендовать распространение 
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опыта и расширение территории реализации проекта «Детская 
академия изобретательства» в регионы России.
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Сетевой научно-образовательный проект «Детская академия 
изобретательства» —  это новая форма организации процесса разви-
тия способностей детей к изобретательству на основе их совместной 
творческой деятельности со значимыми для них взрослыми —  пе-
дагогами и родителями.

Этот проект разработан и реализуется институтом педагогики 
и психологии детства ФГАОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет» на основе создания образовательной 
сети сотворчества, принцип действия которой —  всей деятельнос-
тью, всеми событиями способствовать передаче традиций созида-
тельной деятельности и развития изобретательства у людей разных 
поколений [1]. Цель этой образовательной сети —  создание откры-
того образовательного пространства, развивающего способности 
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детей и взрослых к изобретательству в совместной деятельности, 
что позволит способствовать передаче традиции созидательной 
деятельности и развитию творчества у людей разных поколений 
[2]. Детская академия изобретательства —  это сообщество иници-
ативных ученых и педагогов-практиков, которые реализуют про-
ект развития творческих способностей и изобретательства детей 
и взрослых в совместной деятельности. При этом условием успеш-
ности овладения изобретательскими умениями является интеграция 
широкого спектра видов творческой деятельности с выделением 
изобретательства в качестве стержневого вида, что обеспечивается 
применением ассоциативно-синектической технологии комплекс-
ного развития творческих способностей с акцентом на способности 
к изобретательству (АС-технология) [3–5]. Речь идет об интегратив-
ности процесса формирования изобретательских умений у людей, 
не имеющих опыта изобретательства. Обеспечение такой интегра-
тивности требует высокого уровня изобретательской компетенции 
педагогов. На сегодняшний день такой уровень могут обеспечить 
только университеты, привлекая к процессу воспитания будущих 
изобретателей своих преподавателей и научных сотрудников с боль-
шим опытом изобретательства и патентно-лицензионной работы. 
Таким образом, организация сетевого взаимодействия университета 
с учреждениями общего и дополнительного образования, а также 
родительским сообществом была выбрана в качестве наиболее 
эффективной на сегодняшний день системы передачи опыта изо-
бретательства разновозрастным, ориентированным на изобрета-
тельство группам обучающихся, их педагогов и родителей [6]. Науч-
но-образовательный проект «Детская академия изобретательства» 
стал оригинальной формой реализации сетевого взаимодействия 
университета с учреждениями общего и дополнительного образо-
вания, а также родительским сообществом.

Достижение поставленной при создании Детской академии 
изобретательства цели обеспечивается за счет решения следующих 
основных задач:

— проектирование вариативного программно-методического 
обеспечения для развития творческих способностей и изобрета-
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тельства детей в совместной деятельности со взрослыми на основе 
интеграции общего и дополнительного образования;

— создание и распространение педагогических инноваций 
в части обучения детей современным методам изобретательства;

— повышение компетентности педагогов в сфере развития 
творческих способностей и изобретательства детей в сотрудниче-
стве с родителями;

— организация и проведение массовых мероприятий, позволя-
ющих демонстрировать достижения детей, педагогов и родителей, 
а также популяризировать изобретательство;

— реализация процедур объективизации творческих результа-
тов детей и взрослых посредством организации патентно-инфор-
мационного сопровождения творческой деятельности проектных 
разновозрастных групп и патентования создаваемых изобретений 
и полезных моделей.

Функционирование Детской академии изобретательства стро-
ится на применении совокупности социокультурных механизмов. 
Для обмена практиками творчества в совместной деятельности 
детей и взрослых широко применяются массовые мероприятия, 
на которых организуются публичные показы творческих техник 
с элементами взаимообучения, например «Большая творческая 
игра», «Острова творчества», «Конвейер изобретений».

Целевая аудитория проекта включает более 10 000 детей, родите-
лей и педагогов города Екатеринбурга, Свердловской области и ряда 
городов РФ. Информационное сопровождение проекта и коммуни-
кации его участников организуются как в образовательных органи-
зациях, так и в открытом пространстве города, а также в цифровой 
образовательной среде. Для обеспечения информационного поля 
образовательной сети и выхода Детской академии изобретательства 
в открытое информационное пространство создан сайт https://idi.
space/idi-projects/young-inventors-academy/. Для образовательных 
целей создан цифровой курс «Изобретаем с АС-технологией».

Особым направлением деятельности Детской академии изо-
бретательства является проведение массовых интеллектуальных 
соревнований: Фестиваль детского изобретательства, Летний кубок 
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Детской академии изобретательства и Конкурс сотворчества детей, 
родителей и педагогов «Новогодний архипелаг творчества».

Детская академия изобретательства проводит уникальную ра-
боту по патентованию детских изобретений, в рамках которой 
готовятся заявочные материалы на изобретения и полезные модели 
и их дальнейшее сопровождение вплоть до получения патентов 
РФ, а также поддержание их в силе. При этом первоначально от-
бираются детские изобретения с признаками соответствия кри-
териям патентоспособности без проведения глубокого патентно-
информационного поиска и их авторам выдается патент Детской 
академии изобретательства с условным выделением трех видов 
результатов интеллектуальной деятельности: детские изобретения, 
детско-взрослые изобретения и педагогические изобретения. Затем 
при согласовании задач на подготовку заявок на выдачу патентов 
РФ уточняются предметы изобретений, проводится полноценный 
патентный поиск и оформляются заявки на получение охранных 
документов РФ.

Патентование детских изобретений направлено на решение 
воспитательных, развивающих задач, а также на создание экономи-
ческих условий для получения сторонами инновационного процесса 
прибыли от использования патентов. Патентование выполняет 
воспитательную функцию формирования у детей устойчивой моти-
вации к научно-исследовательской, изобретательской деятельности; 
формирования у детей и взрослых культуры интеллектуальной 
собственности [7].

Подводя итог, необходимо отметить, что реализацию научно-
образовательного проекта «Детская академия изобретательства» 
можно рассматривать как вариант решения проблемы подготовки 
школьников к предоставленной им в рамках Федерального проекта 
Министерства образования и науки РФ «Передовые инженерные 
школы» возможности участия в рационализаторской и изобрета-
тельской деятельности, направленной на решение производственных 
задач [8–10].
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with the indicators of 2019 is presented, attempts are made to search for 
growth factors of patent activity through the relationship with the values 
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Введение
В последние несколько лет активизируется работа по вопросам 

управления интеллектуальной собственностью (ИС) на уровне 
субъектов РФ. Так, в 2018 году Министерством экономического 
развития РФ утверждены Рекомендации по управлению правами 
на результаты ИС (РИД), средства индивидуализации в регионах 
РФ [1]. На сегодняшний день подписаны трехсторонние соглаше-
ния о внедрении этих рекомендаций с 14 субъектами РФ, еще в 39 
регионах назначены уполномоченные органы, ответственные за ре-
ализацию Рекомендаций [2]. Отдельно Роспатентом продвигаются 
региональные бренды —  географические указания и наименования 
мест происхождения товаров, содержащие указание на географи-
ческую область, в которой локализовано производство товара или 
предоставление услуги. С 2019 года зарегистрировано 343 регио-
нальных бренда [3]. В 2024 году решением Совета по вопросам ИС 
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при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
также рекомендовано субъектам РФ включить в региональную 
программу научно-технологического развития раздел по развитию 
института ИС [4]. В 2011 году в России также создана и функцио-
нирует сеть центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) 
в соответствии с меморандумом, заключенным между Роспатен-
том и Всемирной организацией ИС. Сегодня в РФ функционирует 
185 ЦПТИ, в задачи которых входит обеспечение доступа к патент-
ным и непатентным базам данных, а также реализация мероприятий 
по повышению осведомленности населения по вопросам ИС [5]. 
Кроме этого, совершенствуется законодательство. Так, субъекты 
РФ получили право устанавливать пониженную налоговую ставку 
по налогу, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ для 
организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению 
по лицензионному договору прав использования результатов ин-
теллектуальной деятельности [6]. Кроме этого, на развитие сферы 
ИС также направленны программы развития учреждений высшего 
образования, например центры трансфера технологий.

Несмотря на перечисленные выше и другие меры развития, 
объем подачи заявок на регистрацию изобретений и полезных 
моделей в РФ не имеет положительной динамики. Учитывая, что 
общероссийскую динамику составляет результативность субъектов 
РФ, становится актуальной проблема поиска факторов, положитель-
но или отрицательно влияющих на изобретательскую деятельность 
на уровне субъектов РФ. Обзор лучших практик регионов по раз-
витию сферы ИС, например [7], по своему существу опирается 
на описание инновационной системы, созданной в регионе.

Целью работы является выявление регионов-лидеров с точки 
зрения показателей патентной активности и факторов, обуслав-
ливающих это лидерство. При этом авторами сформулирована 
гипотеза о том, что существует взаимосвязь между показателями 
социально-экономического развития субъектов и изобретательской 
деятельностью. В рамках данного исследования гипотеза проверя-
лась для частного случая —  взаимосвязи роста/падения количества 
заявок на ИЗ и показателями социально-экономического развития 
субъекта.
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Методы исследования
На первом этапе проанализирована патентная активность реги-

онов РФ в 2023 году, в том числе в разрезе количества поданных за-
явок на изобретения (ИЗ), полезные модели (ПМ) и промышленные 
образцы (ПО). На втором этапе, учитывая отрицательную динамику 
изобретательской активности в РФ, составлен рейтинг регионов, 
в которых в период между 2019 и 2023 годами произошел рост или 
спад патентной активности в количественном выражении, в том 
числе в разрезе ИЗ, ПМ и ПО. Данные, используемые для первых 
двух этапов, собраны из опубликованных годовых отчетов Роспа-
тента [8, 9] без учета данных по новым субъектам РФ. На третьем 
этапе, используя данные Федеральной службы государственной 
статистики и ее региональных структур [10], выбраны показатели, 
отражающие уровень производственной, инновационной и иссле-
довательской активности в субъектах РФ в 2021–2023 гг.: объем 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг, объемы отгруженных инновационных товаров, работ 
и услуг, затраты на исследования и разработки, затрат организаций 
на инновационную деятельность, в том числе в разрезе капитальных 
затрат на объекты, относящиеся к ИС и продуктам интеллекту-
альной деятельности, инвестиции в объекты ИС. Данные собраны 
для субъектов РФ, показавших наибольший рост и спад патентной 
активности, а также имеющие сопоставимое население.

Результаты исследования
На первом этапе было выявлено, что лидерами с точки зрения 

патентной активности являются столичные регионы: Москва, Санкт-
Петербург и Московская область (табл. 1). При этом Москва значи-
тельно опережает другие субъекты Российской Федерации в разрезе 
всех объектов ИС, что свидетельствует о высокой концентрации 
научно-технического потенциала в столице.

Результаты второго этапа показывают, что относительно по-
казателей 2019 года наибольший прирост заявок на регистрацию 
объектов патентного права в 2023 году в Москве, Свердловской об-
ласти, Краснодарском крае, Пермском крае и Республике Мордовия 
(табл. 2). Интереснее ситуация выглядит в разрезе типов объектов 
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патентного права. Подача заявок на ИЗ, несмотря на лидерство 
в 2023 году среди субъектов в РФ, в Москве, Московской области 
и Санкт-Петербурге сократилась на 119, 2 156 и 1 270 заявок соот-
ветственно по сравнению с 2019 годом. Данный факт может быть 
связан с уменьшением количества заявок от иностранных заяви-
телей, так как территориально представительства иностранных 
организаций располагаются преимущественно в этих субъектах. 
Другим фактором может быть ориентация компаний на правовую 
охрану результатов интеллектуальной деятельности с более корот-
ким сроком государственной регистрации, в условиях ускоренного 
импортозамещения в 2022–2023 годах, что видно по росту интереса 
к ПМ и ПО. При этом лидерами являются Свердловская область 
и Пермский край, прибавившие более 100 заявок. Отметить стоит 
также высокий рост заявок заявителей из Москвы на ПМ и ПО. Рост 
заявок ПО у пяти субъектов более чем на 100 может быть обуслов-
лен ориентацией патентных портфелей организаций на правовую 
охрану продуктов, представленных на рынке.

В рамках третьего этапа исследования проверялась гипотеза 
о взаимосвязи роста/падения количества заявок на ИЗ с показате-
лями социально-экономического развития субъекта РФ. Гипотеза 
не подтвердилась. В качестве примера субъекта лидера по дина-
мике патентной активности были выбраны Свердловская область 
и Пермский край, а в качестве субъектов, в которых наблюдается 
спад патентной активности, —  Москва и Ростовская область (данные 
не вошли в табл. 2; –110 заявок на ИЗ). Собранные данные показы-
вают рост всех показателей, отражающих уровень инновационной 
и научно-исследовательской деятельности во всех регионах. Так, 
например, рост затрат на исследования и разработки в Свердловской 
области в 2022–2023 годы составил 0,36 и 3,59 % соответственно, 
в Пермском крае —  4,90 и 20,04 %, в Москве —  11,99 и 14,23 % соот-
ветственно, в Ростовской области —  –2,80 и 29,25 % соответственно. 
Рост затрат организаций региона на инновационную деятельность 
в Свердловской области в 2022–2023 годы составил 7,87 и 47,17 % 
соответственно, в Пермском крае —  31,39 и 39,89 %, в Москве —  11,97 
и 76,09 % соответственно, в Ростовской области —  57,25 и 7,32 % 
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соответственно. Другие рассматриваемые показатели не позволили 
сделать однозначных выводов.

Заключение и обсуждение
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:

 — относительно 2019 года в 2023 году в 54 (из 85 рассматри-
ваемых) регионах наблюдается положительная динамика изобре-
тательской активности, при этом по подаче заявок на изобрете-
ния —  только в 49 регионах, полезным моделям —  в 33 регионах, 
промышленным образцам —  65 регионах;

 — наибольшее падение, отражающееся спад динамики подачи 
заявок на изобретения в РФ, наблюдается в столичных субъектах —  
Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, что может быть 
связано с полным или частичным прекращением деятельности ино-
странных компаний или ориентации на способы правовой охраны 
с более коротким сроком государственной регистрации;

 — наиболее интересными регионами для анализа развития 
сферы ИС являются Свердловская область, Краснодарский край, 
Пермский край и Республика Мордовия, в которых наблюдается 
рост по всем объектам патентного права;

 — на примере четырех субъектов РФ не подтверждена вза-
имосвязь роста/падения количества заявок на ИЗ и показателей 
социально-экономического развития субъекта РФ.

В дальнейшем для полноты картины влияния показателей со-
циального-экономического развития субъектов на патентную ак-
тивность необходимо рассмотреть большее количество регионов, 
проанализировать зависимость от концентрации крупных компаний 
и университетов в субъектах и их патентных стратегий. Учитывая 
важность обеспечения технологического суверенитета и лидерства 
страны, понимание факторов, влияющих на патентную активность, 
позволит разработать единые рекомендации для регионов по раз-
витию в них институтов ИС, что в свою очередь может оказать 
положительный эффект на патентную активность.
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Введение
На сегодняшний день в России основной и самой масштабной 

программой развития учреждений высшего образования является 
программа стратегического лидерства «Приоритет-2030», целью ко-
торой является «формирование в России более 100 прогрессивных 
современных университетов —  центров научно-технологического 
и социально-экономического развития страны» [1]. В рамках про-
граммы университеты борются между собой за получение базо-
вой и специальной частей гранта по трекам «Исследовательское 
лидерство» (обеспечение проведения прорывных научных иссле-
дований и создание наукоемкой продукции и технологий, наращи-
вание кадрового потенциала сектора исследований и разработок) 
и «Территориальное и (или) отраслевое лидерство» (обеспечение 
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социально-экономического развития территорий, укрепление 
кадрового и научно-технологического потенциала организаций 
реального сектора экономики и социальной сферы) [2]. Исходя 
из направленности трека «Исследовательское лидерство», универ-
ситет-грантополучатель не только является генератором научных 
знаний, но и обеспечивает трансфер этих знаний в экономику стра-
ны. Данная цель отражена и в показателях, таких как доля доходов 
от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ (НИОКР) в общей сумме доходов университетов, объем 
доходов от распоряжения исключительными правами на созданные 
университетом результаты интеллектуальной деятельности (РИД). 
Анализируя показатели деятельности университетов-грантопо-
лучателей, авторы [3] пришли к выводу, что результаты по всем 
сферам деятельности университетов сопоставимы, а в ряде случаев 
превосходят результаты университетов-участников предыдущей 
программы развития Проект «5–100». Отмечается ориентация уни-
верситетов на достижение показателей именно специальной части 
гранта, а также наличие ротации университетов в борьбе за финан-
совые ресурсы [4]. Несмотря на отсутствие прямых показателей 
в данном треке по созданию РИД, создание наукоемкой продукции 
и технологий неразрывно связано с вопросами интеллектуальной 
собственности, однако до сих пор в ряде российских университе-
тов существует проблема низкой эффективности или отсутствии 
системы управления интеллектуальной собственностью [5]. Целью 
настоящего исследования является сравнительный анализ патент-
ных портфелей университетов-лидеров трека «Исследовательское 
лидерство» (1 группа), сформированных за три года до (2018–2020) 
и после (2021–2023) начала реализации программы развития.

Методы исследования
Анализ патентных портфелей университетов проведен по следу-

ющим параметрам: количество заявок на изобретения, количество 
заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности 
(далее ОИС) (сумма количества заявок на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ и базы дан-
ных), совместные заявки на регистрацию объектов патентного пра-
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ва, зарубежные заявки на регистрацию объектов патентного права. 
Для сбора перечисленных данных использована цифровая плат-
форма Роспатента [6]. Результаты поиска патентной информации 
актуальны на дату проведения исследования —  19 октября 2024 года. 
Перечисленные показатели суммированы за два периода: до реали-
зации программы развития (2018–2020) и после (2021–2023).

Рассмотрены показатели коммерциализации ОИС —  количество 
лицензионных соглашений и объем средств, полученных образова-
тельной организацией от использования РИД, сбор которых проведен 
из опубликованных материалов Главного информационно-вычи-
слительного центра Федерального агентства по образованию РФ 
[7]. В связи с отсутствием на момент исследования опубликованных 
данных за 2023 год данные показатели суммированы за два года до ре-
ализации программы развития (2019–2020) и после (2021–2022).

Исследование инновационной системы университетов, в частности 
центров трансфера технологий, стимулирующих создание ОИС и их 
коммерциализацию, вынесено за контур настоящего исследования.

Анализ проведен для следующих университетов, попавших 
в первую группу лидеров по итогам 2023 года: Московский фи-
зико-технический институт (Национальный исследовательский 
университет) (МФТИ), Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» (МИФИ), Национальный исследовательский 
университет ИТМО (ИТМО), Национальный исследовательский 
технологический университет МИСИС (МИСИС), Национальный 
исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), 
Национальный исследовательский университет Высшая школа 
экономики (НИУ ВШЭ), Московский государственный техниче-
ский университет имени Н. Э. Баумана (Национальный исследова-
тельский университет) (МГТУ им. Баумана). Стоит отметить, что 
каждый из этих университетов ни разу не выпал из первой группы 
с начала реализации программы «Приоритет-2030» и по треку «Ис-
следовательское лидерство» получил за три года объем финансиро-
вания по специальной части гранта в размере 2 343 512 789 рублей 
[8]. По итогам анализ были составлены рейтинги университетов 
с точки зрения абсолютных значений и относительного изменения 
показателей за 3 года реализации программы развития.
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Полученные результаты
Количество заявок на изобретения. Единственные вузы, которые 

увеличили данный показатель за три года реализации программы 
развития, —  НИУ ВШЭ (+6 заявок на изобретения) и ТГУ (+4 заявки 
на изобретения). Также только два университета подали более 50 за-
явок на изобретения в 2021–2023 годы —  ТГУ и МИСИС: 97 и 80 за-
явок на изобретения соответственно. Последний является лидером 
предыдущего периода —  114 заявок на изобретения в 2018–2020 годы, 
в то время как ТГУ занимает второе место с 93 заявками. Данные 
результаты необходимо уточнить в будущих исследованиях, когда 
будут опубликованы все заявки или выданные патенты.

Количество заявок на регистрацию ОИС. Лидерами по приро-
сту ОИС являются НИУ ВШЭ (+226 заявок), МФТИ (+60 заявок) 
и МИСИС (+12 заявок). Такого прироста данным вузам удалось 
достичь во многом за счет наращивания количества регистриру-
емых программ для ЭВМ и баз данных. С точки зрения общего 
количества поданных заявок за 3 года после начала реализации 
программы развития лидерами являются НИУ ВШЭ (292 заявки), 
ТГУ (283 заявки) и МИФИ (262 заявки). При этом в прошлом пе-
риоде являлись лидерами МИФИ (358 заявок) и ТГУ (355 заявок).

Совместные заявки на регистрацию объектов патентного пра-
ва. По совместным заявкам на регистрацию объектов патентного 
права наиболее выделяются МФТИ и МГТУ. В периоде 2018–2020 го-
дов МФТИ имел 13 совместных заявок с юридическими лицами, семь 
из которых —  со стартапом ООО «Нейроассистивные технологии», 
четыре с ПАО «Сбербанк» и две —  с ПАО «Татнефть». При этом 
в период 2021–2023 годов найдена только одна совместная заявка 
с Московским областным научно-исследовательским клиническим 
институтом им. М. Ф. Владимирского. МГТУ в обоих периодах имеет 
совместные заявки с так или иначе связанными компаниями, на-
пример АО «Центр прикладной физики МГТУ им. Н. Э. Баумана», 
ООО «МИЦ МГТУ им. Н. Э. Баумана» и другие. Однако их количе-
ство снизилось с 16 до 6. У МИФИ, ИТМО и НИУ ВШЭ не найдены 
совместные заявки в периоде 2021–2023 годов, у остальных носят 
эпизодический характер в обоих периодах. В целом небольшая доля 
совместных заявок в патентных портфелях университетов может 
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говорить о неактуальности такого совместного правообладания, 
в частности из-за трудностей, связанных с последующим их ис-
пользованием и распоряжением.

Зарубежные заявки на регистрацию объектов патентного права. 
Особенным фактом является то, что только у двух университетов 
есть зарубежные заявки и при том в периоде 2018–2020 годов —  
четыре у МФТИ (3 по процедуре PCT, одна евразийская) и три 
у МИФИ (все по процедуре PCT). Мы допускаем, что это может 
быть связанно с ограничением цифровой платформы Роспатента.

Количество лицензионных соглашений и объем средств, получен-
ных образовательной организацией. По данному показателю лиде-
ром с точки зрения прироста является МФТИ, который заключил 
в 10 раз больше лицензионных договоров чем до начала реализации 
программы развития (58 против 5). Больше всего лицензионных до-
говоров заключил ИТМО —  82 договора, увеличив их на 58. Следом 
идут МФТИ (58) и ТГУ (51). В период 2018–2020 годов лидерами 
являлись ТГУ (49), МИСИС (35) и ИТМО (24), МИСИС при этом 
в следующем периоде снизил это значение на 51 %.

С точки зрения объема средств, полученных университетами 
от использования РИД, лидером как по абсолютному, так и по от-
носительному значению является МФТИ, в 2021–2022 годы получил 
более 211 миллионов от использования РИД, что на 136 миллио-
нов больше, чем за предыдущий период. Следом идут НИУ ВШЭ 
(17,402 миллиона против 4,3 миллионов до) и МИФИ (12,3 миллио-
на), который до начала программы имел нулевое значение по данно-
му показателю. ИТМО прибавило менее миллиона рублей (6,3 мил-
лиона против 6,1 миллиона рублей), а у ТГУ данный показатель упал 
на 90 миллионов рублей, что может быть связано с изменением 
внутренней методики расчета при подаче статистических данных.

Выводы и обсуждение
За первые три года реализации программ развития университе-

тов, нацеленных на выполнение показателе трека «Исследователь-
ское лидерство» программы «Приоритет-2030» в целом, не измени-
лась патентная активность университетов, особенно в части подачи 
заявок на регистрацию изобретений. Также данное исследование 
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подтверждает факт того, что университеты концентрируются на до-
стижении высоких показателей трека «Исследовательское лидер-
ство» в частности, доходов от распоряжения правами на РИД. Для 
дальнейших исследований интерес представляют политики в сфере 
интеллектуальной собственности университетов и их изменения 
после начала реализации программы развития, а также формы 
правовой охраны, которые выбирают университеты для коммер-
циализируемых результатов интеллектуальной деятельности.
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нических решений, используемых в специальной технике, в разных 
странах. Для изобретений, полезных моделей авторами предложено 
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Существует расхожее мнение, что патентование новых техни-
ческих решений выгодно для потенциального правообладателя, 
так как наличие патента обеспечивает целый ряд преимуществ. 
Во-первых, это исключительное право на запатентованный объект. 
Во-вторых, публикация патента дает дополнительные возможности 
для коммерциализации и рекламы продукта. Авторы запатентован-
ных технических и дизайнерских решений подтверждают патентами 
свой высокий профессиональный уровень, ведь патент приравни-
вается к публикации в рецензируемом научном журнале из перечня 
ВАК. Если авторы создали патент в рамках выполнения своих слу-
жебных обязанностей, они имеют право на вознаграждение, соглас-
но Постановлению Правительства № 1848 от 16.11.2020 г. или на ос-
нове локальных нормативных актов на конкретных предприятиях. 
Большое количество патентов, получаемых ведущими зарубежными 
компаниями, также подтверждает тезис о нужности и полезности 
максимального патентования своих разработок. Так, «на первом 
месте в мире в 2023 году по количеству патентов находится фирма 
Panasonic c 94 341 патентом, за ней следует Samsung с 92 593 патента-



129

ми» [1]. Число патентов, выданных в США в 2021 году ведущим ком-
паниям мира IBM, Samsung, Canon, Taiwan Semiconductor, Huawey, 
Intel, Apple, LG, находится в диапазоне от 2 541 до 8 682 штук.

Количество патентов, получаемых российскими предприятиями 
в целом, значительно меньше. Всего в России в 2022 году было вы-
дано патентов на изобретения и полезные модели порядка 30 тысяч 
штук, в США за тот же период свыше 500 тысяч патентов, а в Китае 
около 1,5 миллионов патентов. Казалось бы, российским компаниям 
нужно повышать свою патентную активность. Однако в области 
специальных разработок картина диаметрально противоположная.

В 2024 году на одном из предприятий г. Екатеринбурга были 
выполнены патентные исследования по ГОСТ Р 15.011–96 на уро-
вень техники и основные тенденции развития зенитно-ракетных 
комплексов, зенитно-ракетных систем, пусковых установок. При 
проведении поиска использовались следующие патентные базы:

— Еspacenet (https://worldwide.espacenet.com/), содержащая 
источники патентной информации из более 90 патентных ведомств, 
а также в поисковых системах национальных патентных ведомств;

— России https://www.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsion-
no-poiskovaya-sistema/index.php;

— США https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/;
— Японии https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200;
— Германии https://depatisnet.dpma.de;
— Франции https://data.inpi.fr/brevets;
— Кореи https://beginner.kipris.or.kr;
— Израиля https://israelpatents.justice.gov.il/search;
— Турции https://www.turkpatent.gov.tr/arastirma-yap?form=patent.
Поисковые запросы включали ключевые слова: пусковая уста-

новка; пусковое устройство; устройство запуска; запуск ракеты; 
launch; launcher; missile; rocket; air defense; complex combat crew; 
surfance to air; missile complex combat crew; anti-air defense. Кроме 
этого, при проведении исследований использовались следующие ру-
брики МПК: F41A 23/42, F41F 3/00, F41F 3/04, F41F 3/042, F41G 3/04, 
F41G 7/00, F41G 7/20 и МКПО (14 редакция) 12–13, 22–02. Поиск 
проводился по России и таким зарубежным странам, как США, Ки-
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тай, Великобритания, Франция, Германия, Израиль, Южная Корея, 
Япония и ряд других.

Было выполнено более 100 различных запросов по патентным 
базам данных. В уточненных запросах было рассмотрено свыше 
5 000 охранных документов. После просмотра ряда описаний, фор-
мул, иллюстраций и прочих материалов был отобран для дальней-
шего рассмотрения 51 охранный документ, наиболее соответствую-
щий исследуемому объекту. Другие патенты по запросам относились 
не к специальной технике, а другим областям, например пусковым 
устройствам для запуска метеозондов, противоградовые пусковые 
установки и т. п. Из отобранных 38 патентов имели российских 
патентообладателей, что составляет 74 %. Шестью патентами пред-
ставлена Германия, у остальных стран патентов и того меньше. 
Распределение отобранных охранных документов по странам па-
тентования представлено на рис. 1.

Рис. 1. Распределение патентов по странам

Такая ситуация, по мнению авторов статьи, возможно, обуслов-
лена тем, что большинство стран не патентуют свои специальные 
разработки, чтобы не разглашать технические решения, реализо-
ванные в них. Ведь, согласно статьям 1 350, 1 351 [2], одним из ус-
ловий предоставления правовой охраны изобретений и полезных 
моделей является промышленная применимость. Откуда вытекает 
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необходимость раскрывать в материалах заявки сущность заявляе-
мых технических решений в степени достаточной для осуществле-
ния. Наличие патента, несмотря на исключительное право на него, 
не защитит правообладателя от возможного копирования, так как 
в сфере специальной техники на патенты не обращают внимание. 
На экспорт специальной продукции большее влияние оказывают 
не патенты, а технические характеристики изделий и их успешное 
применение в реальных условиях.

В публикации материалов патента на изобретение, полезную 
модель раскрывается не только сущность заявленного техниче-
ского решения, но и публикуются фамилии авторов. Среди членов 
авторского коллектива могут быть сотрудники профильных кон-
структорских бюро, отраслевых институтов, промышленных пред-
приятий, а также университетов. По закону, согласно статье 1385, 
«автор изобретения вправе отказаться быть упомянутым в качестве 
такового в публикуемых сведениях о заявке на изобретение» или, 
согласно статье 1394, «федеральный орган исполнительной власти 
<…> публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патен-
та на изобретение, полезную модель или промышленный образец, 
включающие имя автора (если автор не отказался быть упомянутым 
в качестве такового)…» [2].

Согласно [3], до 31 декабря 2025 года по заявлению заявителя 
не публикуются сведения о нем (заявителе) в официальном бюл-
летене.

На практике этим правом авторы пользуются очень редко и све-
дения об авторах, как правило, публикуются. Причем, «…вклю-
чив в состав соавторов служебного изобретения мнимых авторов, 
которые являются руководителями, от которых что-то зависит, 
действительные авторы рассчитывают ускорить внедрение и со-
ответственно выплаты вознаграждения» [4, с. 23]. Считаем, что 
право публиковать или не публиковать фамилии авторов военных 
разработок не должно быть отдано на откуп самим авторам. На наш 
взгляд, целесообразно в обязательном порядке запретить публико-
вать фамилии авторов разработок специальной техники в открытой 
печати в связи с нестабильной политической обстановкой, в том 
числе и для безопасности самих авторов.
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Существует еще один аспект, побуждающий предприятия —  
производители специальной продукции, поставляемой на экспорт, 
к получению патентов. Как известно, при экспорте специальной 
продукции необходимо определить долю государства в правах на ре-
зультаты научно-технической деятельности (РНТД) в документа-
ции, используемой для производства поставляемой продукции. 
От размеров этой доли зависит величина лицензионного платежа 
предприятия-поставщика экспортной продукции [5].

«Права на РИД, используемые при производстве поставляемой 
продукции, подтверждаются <…> в том числе актами обязательной 
и (или) инициативной инвентаризации», согласно [6]. Результаты 
инвентаризации оформляются согласно «Методических рекомен-
дации по инвентаризации прав на результаты научно-технической 
деятельности» [7]. В этих условиях наличие патентов помогает 
предприятиям отстаивать свои права и законно уменьшать размеры 
лицензионных платежей.

Считаем целесообразным продумать возможность отказаться 
от методологии расчета лицензионных платежей, базирующейся 
на проведении инвентаризации, так как данный метод не позво-
ляет в полной мере рассчитать долю предприятий —  поставщиков 
экспортной продукции и Российской Федерации, кроме того, он 
очень долгосрочный (некоторые инвентаризации могут затяги-
ваться на 5 и более лет). Вместо этого предлагаем ввести единый 
налог на экспортеров вооружений и военной техники, например 
1–2 % от суммы каждого контракта с инозаказчиком, чтобы бюджет 
Российской Федерации не пострадал.

В заключение, исходя из изложенных соображений, предла-
гаем дополнительно ввести для изобретений, полезных моделей 
институт патентов с грифом ДСП (для служебного пользования), 
информацию о которых не публиковать в общедоступных бюлле-
тенях, а распространять по профильным предприятиям. Обзор 
мнений заинтересованных специалистов будет полезен для решения 
обозначенных проблем, а также добавит другие варианты решения 
затронутых вопросов.
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Аннотация. Развитие систем искусственного интеллекта от-
крывает перед изобретателями новые возможности по снижению 
трудоемкости подготовки заявки на выдачу патента. В результате 
исследования возможностей широко используемого чат-бота GPT 
(версия GPT-4) при подготовке элементов заявок в области сборно-
монолитного домостроения были определены границы его эффек-
тивного применения для изобретателей. Установлено, что на текущем 
этапе широко используемые системы искусственного интеллекта 
позволяют изобретателю только улучшить качество текста заявки, 
при этом составить корректную формулу изобретения или полезной 
модели по заданным характерным признакам чат-бот не может.
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the boundaries of its effective application for inventors were determined. 
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the application text, while the chatbot cannot make a correct formula 
for an invention or utility model according to the specified characteristic 
features.
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Составление заявки на выдачу патента —  это достаточно трудо-
емкий процесс, требующий от автора (изобретателя) глубокого по-
нимания области техники, в которой запланировано использование 
патентуемого решения, а также навыков составления технических 
текстов со специальными терминами.
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Искусственный интеллект —  комплекс технологических реше-
ний, позволяющий имитировать когнитивные функции человека 
(включая самообучение и поиск решений без заранее заданного 
алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач резуль-
таты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной 
деятельности человека [1].

На современном уровне развития техники применение техноло-
гий искусственного интеллекта, в частности модели генеративного 
предварительно обученного трансформатора (Generative Pre-trained 
Transformer —  GPT) для составления заявок на выдачу патента, 
представляется перспективным. Технология GPT потенциально 
может повысить эффективность работы изобретателя благодаря 
возможностям комплексной обработки текстов, при этом, напри-
мер, может быть улучшена «понятность» разделов заявки за счет 
трансформации избыточно сложных словосочетаний и терминов 
в более понятные без искажения их смысла. Авторы исследова-
ния, имея суммарный опыт подготовки более 50 успешных заявок 
на выдачу патента, убеждены, что текст заявки, лишенный избыточ-
ной сложности, краткий и логично выстроенный, является одним 
из ключевых критериев качества работы изобретателя.

Чат-бот GPT —  это цифровой инструмент, основанный на моде-
ли глубокого обучения, разработанный для генерации искусствен-
ного текста на основе предоставленных данных. Такие инструменты 
находят применение в различных сферах деятельности человека, 
например широко применяются в педагогике для адаптации обра-
зовательного контента для обучающихся разного уровня подго-
товки с целью обеспечения индивидуализации образовательного 
процесса [2]. В процессе исследования авторы «протестировали» 
возможности чат-бота GPT (версия GPT-4) на элементах 10 заявок 
в области сборно-монолитного домостроения, на которые ранее 
были выданы патенты на изобретения и полезные модели. Исследо-
вание возможностей чат-бота происходило по этапам, полученные 
результаты —  сгенерированные чатом тексты — авторы оценивали 
в качестве экспертов, независимо друг от друга, после чего форми-
ровалась интегральная экспертная оценка качества работы чат-бота.
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Этап 1. Составление формулы изобретения (полезной модели) 
по характерным признакам объекта из заявки, на которую ранее 
был выдан патент. Как известно, формула изобретения или полез-
ной модели, включающая совокупность характерных признаков, 
обеспечивающих достижение заявленного технического результата, 
является ключевым элементом заявки на выдачу патента. Поэто-
му возможности чат-бота по генерации формулы исследовались 
в первую очередь.

По результатам исследования на данном этапе было установ-
лено, что чат-бот GPT не может корректно (удовлетворительно, 
по мнению экспертов) сгенерировать текст формулы изобретения 
или полезной модели по заданным характерным признакам объекта. 
В качестве объекта, как правило, принималось устройство: отдель-
ный конструктивный элемент или их группа. Описание признаков 
полностью принималось из исходной заявки.

При этом неудовлетворительная оценка работы чат-бота обна-
ружилась как при работе с формулами с ограничительной частью, 
так и с формулами без ограничительной части. Попытки получить 
многозвенную формулу (из 3 пунктов) были завершены без значи-
мого результата.

Этап 2. Составление раздела заявки «Раскрытие изобретения 
(полезной модели)» по соответствующей формуле из заявки, на ко-
торую ранее был выдан патент.

Раздел заявки «Раскрытие изобретения (полезной модели)» яв-
ляется вторым по важности после формулы, поэтому исследование 
возможностей чата для его генерации было выполнено на следу-
ющем этапе. На данном этапе было установлено, что чат-бот GPT 
не может корректно (удовлетворительно, по мнению экспертов) 
сгенерировать описание, позволяющее «раскрыть» характерные 
признаки формулы. Причинно-следственные связи между харак-
терными признаками формулы в тексте удовлетворительно не опи-
сываются. Такой вывод справедлив как в отношении однозвенных 
формул, так и многозвенных.

Этап 3. Проверка характерных признаков объекта по критерию 
достижения заявленного технического результата.



138

Такой проверки не предусмотрено в перечне унифицированных 
требований к описанию заявки на выдачу патента. Вместе с этим 
для начинающего изобретателя, по нашему мнению, важно пони-
мать, что каждый характерный признак, который он указывает 
в формуле, должен обеспечить заявленный технический результат. 
Если указанный признак не обеспечивает заявленный результат, его 
необходимо исключить из формулы [3]. Достижение двух и более 
технических результатов в исследовании не рассматривалось, по-
скольку их наличие в заявке нами считается ошибкой изобретателя. 
Таким образом, чат-бот должен был сгенерировать описание при-
чинно-следственной связи между каждым характерным признаком 
из формулы и единственным техническим результатом, который 
был представлен в заявке.

По результатам исследования на данном этапе было установ-
лено, что чат-бот GPT не может корректно (удовлетворительно, 
по мнению экспертов) сгенерировать логичное и непротиворечивое 
описание причинно-следственной связи между характерным при-
знаком формулы и техническим результатом.

Этап 4. Исправление стилистических и иных ошибок в тексте 
заявки.

В текстах исходных заявках намеренно допускались стилисти-
ческие ошибки, нарушалось единство терминологии (наименование 
признаков из формулы не соответствовало наименованию при-
знаков в разделе «раскрытие изобретения»), пропускались слова, 
нарушались орфография и пунктуация.

По результатам исследования на данном этапе было установлено, 
что чат-бот GPT может достаточно корректно повысить качество 
текста, восстановить в нем близкие по смыслу пропущенные слова, 
а также орфографию и пунктуацию, при этом единство терминоло-
гии (не умолчанию) чатом в элементах заявки, включая формулу, 
не обеспечивается. Для отдельных фрагментов исходных заявок 
чат-бот предлагает более стилистически выверенные формулировки, 
при этом нами отмечалось, что стиль таких «фрагментарных улуч-
шений» тяготеет более к литературному тексту, чем техническому 
и, как правило, увеличивает общий объем текста заявки.
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Заключение
Безусловно, применение технологии GPT полезно при формиро-

вании текста заявки на выдачу патента, особенно для начинающего 
изобретателя. Вместе с этим выявленные возможности чат-бота 
GPT (версия GPT-4) по генерированию элементов заявки достаточ-
но ограничены. По сути, изобретателю придется самостоятельно 
выбирать характерные признаки для формулы, исходя из техни-
ческого результата, который изобретатель сможет указать после 
анализа уровня техники, недостатков аналогов и прототипа, а также 
формулировки проблемы и задачи изобретения (полезной модели).

Вместе с этим чат-бот GPT является достаточно качественным 
инструментом для редактирования текста заявки, унификации стиля 
его фрагментов, а также исправления орфографии и пунктуации.
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Интеллектуальная собственность (ИС) представляет собой 
значимый актив для университетов, способствующий их конку-
рентоспособности и стабильному развитию. Патенты служат ин-
струментом защиты результатов исследований, обеспечивая при 
этом возможность их коммерциализации.

Однако многие университеты сталкиваются с трудностями 
в формировании и реализации эффективных патентных страте-
гий. Во многих случаях стратегическое планирование патентной 
деятельности осуществляется на интуитивном уровне без системной 
информационно-аналитической поддержки. Целью данной статьи 
является систематизация подходов университетов к формированию 
и реализации патентной стратегии.

Анализ существующих определений понятия «патентная стра-
тегия» говорит о широком многообразии подходов к пониманию 
этого термина:

1. Патентная стратегия представляет собой локальный норма-
тивный документ, регламентирующий порядок действий и крите-
риев принятия решений относительно правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности [1].

2. Патентная стратегия —  проработанная политика патентной 
деятельности компании, которая выступает инструментом защиты 
прав на интеллектуальную собственность предприятия [2].

3. Патентная стратегия является важной составляющей бизнес-
плана компании и регламентирует комплекс мероприятий и условий 
для своевременной регистрации прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности (РИД) и последующей их защиты [3].

4. Стратегическое патентование —  это защита перспектив раз-
вития предприятия, производимая с помощью патентования тех-
нических решений, которые будут охранять определенную перспек-
тивную область развития этих и смежных решений [4].

5. Патентная стратегия —  это вектор развития университета 
в сфере интеллектуальной собственности в таких координатах, как 
модель конкурентного поведения, объем, география и структура 
патентного портфеля, целевые аудитории (ключевые потребители) 
и рынки присутствия, стратегические партнерства [5].
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Патентные стратегии в виде отдельных документов на сайтах 
российских университетов нами не выявлены, однако целевые ори-
ентиры, приведенные в стратегиях развития, говорят о том, что па-
тентная деятельность рассматривается университетами в различных 
аспектах стратегического планирования исследований и разработок 
и коммерциализации их результатов.

Большинство университетов создают офисы трансфера тех-
нологий для управления коммерциализацией исследований. Они 
облегчают процесс патентования, лицензирования и партнерства 
с промышленностью, сокращая разрыв между академическими ис-
следованиями и коммерческим применением. Эти офисы оценивают 
рыночный потенциал изобретений и направляют исследователей 
через процесс патентования [6].

Университеты также участвуют в совместных исследованиях 
с отраслевыми партнерами, что может привести к совместным 
патентам и общему владению интеллектуальной собственностью. 
Эти соглашения предоставляют финансирование и ресурсы для 
исследований, позволяя университетам сохранять контроль над 
патентами [7].

Вузы могут подавать заявки на патенты не только на свои изо-
бретения, но и на блокирование конкурентов или создание сильного 
портфеля ИС. Эта стратегия помогает обеспечить конкурентное 
преимущество и привлечь финансирование или партнерства [8].

Многие университеты лицензируют свои патенты компаниям, 
получая доход для финансирования исследований. Лицензирование 
может быть значительным источником дохода для университетов, 
повышая их финансовую устойчивость [9].

Университеты часто поддерживают создание стартапов на ос-
нове своих исследований, предоставляя ресурсы и руководство 
предпринимателям-преподавателям. Это способствует инновациям 
и позволяет университетам сохранять капитал в перспективных 
предприятиях [10].

Некоторые университеты применяют модели открытых ин-
новаций, делясь своими патентами и технологиями с внешними 
организациями для сотрудничества. Такой подход повышает ре-
путацию университета как лидера в области инноваций, сохраняя 
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контроль над интеллектуальной собственностью через выборочные 
партнерства [11]. Они определяют патентную стратегию как сис-
темный подход к управлению интеллектуальной собственностью, 
который включает в себя выявление, защиту и коммерциализацию 
изобретений.

Если говорить о российских университетах, рост изобрета-
тельской и патентной активности университетов поддерживается 
государством. Модели трансфера технологий претерпевают из-
менения, при этом предпочтение отдается долгосрочной научной 
кооперации [5].

Важнейшим ресурсом реализации инновационной деятель-
ности, в том числе и патентных стратегий, являются изобретатели. 
В переходный период рыночной экономики рационализаторство 
и изобретательство потеряли свою значимость. В современной же 
экономике рационализаторство и изобретательство важны для 
роста производительности труда. Автор утверждает, что условия 
труда и система ценностей влияют на эффективность работы изо-
бретателей [12].

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что един-
ства в понимании термина «патентная стратегия» и механизмов 
ее реализации не существует. Однако, обобщая многочисленные 
публикации, можно сделать следующие выводы:

1) Патентная стратегия является частью общекорпоративной 
стратегии университета, направленной на защиту интеллектуаль-
ной собственности, стимулирование инновационной деятельности 
и создание конкурентных преимуществ. Эффективное управление 
патентами позволяет не только коммерциализировать результаты 
научных исследований, но и укреплять партнерские отношения 
с промышленностью, а также привлекать финансирование для 
дальнейших исследований и разработок.

2) Патентная стратегия обычно задается через целевые ориенти-
ры, в качестве которых рассматривают такие, как получение прямых 
доходов от лицензирования, развитие R&D проектов и поддержку 
регионального развития на основе технологического предприни-
мательства.
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3) Ввовлечение изобретателей в коммерциализацию идей спо-
собствует созданию инновационных продуктов и услуг, которые 
могут принести значительную экономическую выгоду как универ-
ситету, так и обществу в целом.

В заключение следует отметить, что успешная реализация па-
тентной стратегии требует комплексного подхода, включающего 
как ресурсное обеспечение, так и стратегическое планирование. 
Необходимы дальнейшие исследования для более глубокого пони-
мания взаимодействия между ресурсами и стратегиями управления 
ИС в университетах.
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Аннотация. Патентный отдел Южно-Уральского государственно-
го университета играет ключевую роль в защите интеллектуальной 
собственности, обеспечивая правовую охрану результатов интел-
лектуальной деятельности сотрудников университета. Основные 
задачи отдела включают патентование и регистрацию разработок. 
Отдел активно взаимодействует с авторами, проводя консульта-
ции и подготавливая заявки для регистрации в Роспатенте. Также 
осуществляется коммерциализация результатов интеллектуальной 
деятельности. Работа отдела направлена на защиту интересов авто-
ров и университета.

Ключевые слова: патентный отдел, результат интеллектуальной 
деятельности, коммерциализация, Роспатент, интеллектуальная соб-
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Abstract. The Patent Department of South Ural State University plays 
a key role in protecting intellectual property, ensuring legal protection 
of the results of intellectual activity. The main tasks of the department 
include patenting and registration of developments. The department 
actively interacts with authors, providing consultations and preparing 
applications for registration in Rospatent. The commercialization of the 
results of intellectual activity is also carried out. The work of the depart-
ment is aimed at protecting the interests of authors and the university.

Keywords: patent department, result of intellectual activity, com-
mercialization, intellectual property, license agreement.

Патентный отдел Южно-Уральского государственного уни-
верситета (ЮУрГУ) находится в структуре управления научной 
и инновационной деятельности и играет важную роль в защите 
объектов интеллектуальной собственности (ОИС), созданных как 
самими сотрудниками университета, так и в соавторстве с коллегами 
из других организаций, предприятий и университетов. Основная 
задача отдела заключается в обеспечении правовой охраны резуль-
татов интеллектуальной деятельности (РИД), что включает в себя 
патентование изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов, а также регистрацию программ для ЭВМ, баз данных 
и товарных знаков. Следует отметить, что в ЮУрГУ имеется опыт 
в международном патентовании через Евразийскую патентную 
организацию (ЕАПО). По состоянию на середину ноября 2024 года 



148

в текущем году получено 45 патентов и 85 свидетельств, а также одно 
ноу-хау. Общее количество ноу-хау, полученных за 2019–2023 гг., 
составляет 3 шт. В таблицах 1–2 приведена статистика полученных 
патентов и свидетельств на 2019–2023 гг., созданных как самими 
сотрудниками университета, так и совместно с коллегами из других 
организаций, предприятий и университетов.

Таблица 1
Статистика полученных патентов на 2019–2023 гг.

Год Полученные патенты, шт.
Изобретения Полезные модели Промышленные образцы

2019 48 23 0
2020 29 11 2
2021 26 15 1
2022 39 14 2
2023 23 14 11

Таблица 2
Статистика полученных свидетельств на 2019–2023 гг.

Год Полученные свидетельства, шт.
Программы для ЭВМ Базы данных

2019 49 3
2020 78 0
2021 77 0
2022 95 2
2023 105 17

Процесс работы патентного отдела начинается с взаимодействия 
с авторами. Ранее было сказано, что авторами могут быть как уче-
ные и исследователи ЮУрГУ, так и сотрудники других организаций, 
предприятий и университетов. Круг авторов РИД ограничен опре-
деленными критериями, а именно, возрастом 14 лет и наличием па-
спорта. Авторы обращаются в патентный отдел с просьбой провести 
консультацию, в ходе которой специалисты отдела предоставляют 
информацию о видах РИД, условиях патентования и необходимых 
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документах, а также проводят предварительную оценку новизны 
и патентоспособности разработки. После консультации сотруд-
ники отдела вместе с авторами подготавливают материалы заявки 
для подачи в Роспатент. На этом этапе важно правильно подго-
товить документы, так как от этого зависит успешность процесса 
патентования. Процесс сопровождения авторов РИД завершается 
получением охранного документа —  патента или свидетельства, 
после чего авторы могут обратиться в патентный отдел за помощью 
в вопросах коммерциализации их разработки.

Делопроизводство в патентном отделе включает в себя система-
тизацию всей документации. Задачи делопроизводства: регистрация 
входящей и исходящей документации; ведение журналов поданных 
заявок, полученных охранных документов, состояния заявок, ком-
мерциализации РИД; ведение архива в бумажном и электронном 
видах; заполнение базы данных для учета РИД; осуществление опла-
ты патентной пошлины или госпошлины; мониторинг соблюдения 
сроков предоставления ответов на запросы экспертизы.

На следующем этапе патентный отдел подает документы через 
личный кабинет сотрудника патентного отдела на сайте Федераль-
ной службы по интеллектуальной собственности (ФИПС) как пред-
ставителя правообладателя. Заявка оформляется в установленном 
порядке с получением подтверждения о ее регистрации.

После этого начинается взаимодействие с экспертами Роспа-
тента. При получении запросов на дополнительные материалы или 
пояснения необходимо оперативно предоставлять запрашиваемую 
информацию. Если заявка прошла экспертизу и не имеет замечаний, 
выдается охранный документ —  патент или свидетельство.

Еще одной из обязанностей патентного отдела является ком-
мерциализация РИД. Перед подачей заявки с авторами заклю-
чается Договор о взаимоотношении сторон в связи с созданием 
РИД, в котором вознаграждение между авторами и университетом 
при заключении лицензионного договора (ЛД) со сторонними 
организациями составляет 50/50. Распределение 50/50 часто вы-
бирается и считается справедливым, так как университет пре-
доставляет необходимые ресурсы и поддержку для разработки, 
а авторы вносят интеллектуальный вклад. В большинстве случаев 
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такое распределение является выгодным, так как мотивирует со-
трудников к научной и изобретательской деятельности и может 
облегчить процесс переговоров между авторами РИД и универси-
тетом. В некоторых случаях используют индивидуальный подход 
к определению долей.

Коммерциализация РИД в ЮУрГУ осуществляется следующим 
образом. Университет принимает участие в выставках и конфе-
ренциях, на которых представляет разработки для привлечения 
внимания к РИД. В случае, если авторы самостоятельно нашли 
потенциального покупателя ОИС, они связываются с патентным 
отделом и сообщают, что есть организация, заинтересованная в ис-
пользовании разработки. Патентный отдел разрабатывает проект 
ЛД с учетом интересов университета и авторов. Это может быть 
как договор на передачу исключительного или неисключительного 
права, так и договор об отчуждении прав на РИД. Обсуждаются 
условия договора и вносятся необходимые правки. После согласо-
вания стороны подписывают лицензионный договор.

Заключенные договоры подлежат регистрации в реестре догово-
ров интеллектуальной собственности. Это необходимо для обеспече-
ния правовой защиты интересов сторон. Патентный отдел собирает 
необходимые документы и направляет в ФИПС. После успешной 
регистрации стороны получают подтверждение о внесении договора 
в реестр. Объем коммерциализации РИД в 2022 г. составил 3,34 млн 
рублей, в 2023 г. —  5,57 млн рублей, в 2024-м плановым значением 
является 7,7 млн рублей. В таблице 3 приведен перечень наиболее 
продаваемых разработок в период с 2022 по 2024 г.

Перечень всех разработок университета приведен на странице 
сайта университета «Достижения в науке и инновациях» [1]. Объ-
ем коммерциализации РИД показывает рост последние три года, 
планируется наращивать этот объем. Работа отдела патентования 
направлена на защиту интересов авторов и университета.
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