
Для перевода экономики в «опережающий» инновационный тип необходимо формиро-
вание в нашей стране рынка промышленной интеллектуальной собственности, прежде всего рын-
ка прав на технологии. Именно в наличии рынка промышленной интеллектуальной собственности 
главное отличие инновационной рыночной экономики от экономики сырьевого типа. 

Для формирования в России рынка промышленной интеллектуальной собственности 
(прав на технологии) критическим является отсутствие спроса на промышленную интеллектуаль-
ную собственность и в целом на новации. Обеспечение потребления новаций способно ввести 
в оборот уже имеющиеся результаты интеллектуальной деятельности и задействовать создание но-
вых. Поэтому важно изменить подходы, обеспечивая не только стимулирование производства но-
ваций, но и потребление новаций (прежде всего технологий).

Отсутствие оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности и капитализации 
интеллектуальной собственности в организациях обуславливает и низкую эффективность исполь-
зования бюджетных средств, выделяемых на развитие инновационной экономики. При уже направ-
ленных на развитие институтов инновационной экономики около 1 трлн. рублей бюджетных средств 
и ежегодных расходах государства на исследования и разработки гражданского назначения в разме-
ре более 200 млрд. рублей учтено по данным отчетности в балансе Российской Федерации по состо-
янию на начало 2009 года интеллектуальной собственности, созданной за счет бюджетных средств, 
всего на сумму не более 5 млрд. рублей. В показателях рынка продаж прав на результаты интеллекту-
альной деятельности Россия отстает от стран с инновационной экономикой в сотни и даже тысячи 
раз. Особенность российской экономики заключается не только в локальном производстве новаций, 
но и в том, что, как и в случае с нефтью, Россия производит для мировой экономики «инновацион-
ное сырье» ценностью в 100–1000 раз меньше, чем конечный продукт. По сути, усилия государства 
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по поддержке изобретателя, малого бизнеса, венчурных проектов и т. п. – колониальные меропри-
ятия по обеспечению метрополий качественным инновационным сырьем. Потребления новаций 
в стране практически нет, а государство вообще пока не двигается в сторону рынка промышленной 
интеллектуальной собственности. В отличие от рыночных стран с инновационной экономикой ос-
нову активов российских предприятий составляют здания, сооружения, станки, а не интеллектуаль-
ная собственность (нематериальные активы). В результате отставание технологического уровня раз-
вития российской экономики все более увеличивается. При этом опыт трех модернизаций СССР для 
России неприемлем, поскольку основой намеченного пути является демократическое развитие обще-
ства и рыночный тип экономики, модели экономического развития двух государств несопоставимы. 

Обеспечение потребления экономикой новаций возможно в нынешних условиях по 
двум направлениям:

1. Введение системы технических норм и требований, формирующих мотивацию пот-
ребления новаций предприятиями (техрегламенты, стандарты). В условиях глобальной конкурен-
ции роль технической политики стала ключевой во многих отношениях. Эксперты отмечают, что 
в настоящее время существует практика завоевания развитыми странами экономических ниш ме-
тодами нормативной экспансии – через продвижение своих интересов в технических регламентах, 
стандартах, методах аккредитации, оценке соответствия и прочих формах допуска на рынок, в том 
числе через международную стандартизацию. На данный момент у российского предприниматель-
ства отсутствуют реальные стимулы для участия в разработке и введении инновационных нацио-
нальных стандартов. Получается так, что производители продолжают выпускать типовую морально 
устаревшую продукцию по сложившейся бюрократической процедуре доступа на рынок, а потре-
бители выбирают зарубежную продукцию, которая выше по качеству.

По этому направлению уже принимаются меры. Однако меры этого направления (при 
всей своей важности) способны обеспечить экономике лишь «догоняющий» тип.

Экономика «опережающего» типа требует принятия мер второго направления – по разви-
тию рынка промышленной интеллектуальной собственности (прав на технологии).

2. Запуск новых специальных рыночных инструментов и механизмов развития рынка про-
мышленной интеллектуальной собственности (прав на технологии), прежде всего посредством устра-
нения в ближайшее время системных барьеров в сфере оборота прав на промышленную интеллекту-
альную собственность (административных, налоговых, таможенно-тарифных, упрощение процедур 
патентования и др.), в том числе во внешнеторговой деятельности, посредством введения системы эко-
номических стандартов (системы показателей рынка интеллектуальной собственности (ИС) примени-
тельно к предприятиям: доля ИС в активах предприятия, доля затрат на ИС, объемы продаж ИС и др.), 
а также посредством принятия необходимых правовых норм в различных отраслях права, учитываю-
щих специфику оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности и необходимость приори-
тетного развития рынка промышленной интеллектуальной собственности (прав на технологии). 

Это направление предполагает, по сути, создание новой экономической среды, в том 
числе в налоговой сфере, в таможенной, в правоохранительной и судебной системах (прежде все-
го в части обеспечения фундаментальной защиты собственности), требует принятия решений ис-
ключительно системного характера и прежде всего ускоренного и системного формирования со-
ответствующей федеральной нормативно-правовой базы.

Такие системные меры должны привести и к соответствующим структурным изменени-
ям в экономике, результатом которых станет замещение индустриальных предприятий прошлого 
века средними (иногда мелкими) новыми предприятиями с новыми владельцами (полное обнов-
ление класса собственников, при этом их будет не несколько десятков, а десятки и сотни тысяч). 
Такие предприятия на порядки компактнее, эффективнее, экологичнее, безлюднее нынешних. Са-
мое главное – основой их функционирования должна стать промышленная интеллектуальная собс-
твенность с долей в капитале новых предприятий редко менее 50%. Это, соответственно, предпола-
гает изменение принципов начала предпринимательской деятельности – переход предприятий от 
предварительной для начала бизнеса покупки оборудования (в том числе высокотехнологичного) 
к покупке технологий и уже последующему обеспечению их оборудованием. Производительность 
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новых предприятий в десятки и сотни раз выше, а выпуск продукции по объему не меньше выпуска 
продукции нынешних предприятий. Осуществление технологической профессиональной модер-
низации промышленности главным образом обеспечат около тысячи таких современных предпри-
ятий. Их примеры уже имеются, в том числе в сфере производства автомобилей и бытовой техники 
ведущих мировых брендов, в самолетостроении (проект «Сухой Суперджет») и др.

России для достижения критически важного минимального порога, обеспечивающего осу-
ществление технологической профессиональной модернизации промышленности, необходимо раз-
работать или приобрести как минимум около 2 тыс. новейших промышленных технологий. При этом 
их разработка потребует, по предварительным экспертным расчетам, более 30 трлн. рублей, в случае же 
приобретения прав на них потребуется более 10 трлн. рублей. Такие средства могут быть обеспечены 
только при участии частных инвесторов, в том числе зарубежных, то есть самими участниками рын-
ка; государственный бюджет ни при каких условиях не сможет обеспечить указанные размеры средств.

Благодаря рынку промышленной интеллектуальной собственности (прав на технологии) 
профессиональной и стратегической основой бизнеса станет интеллект, поэтому необходимая но-
вая экономическая среда потребует изменения облика и научно-исследовательской инфраструк-
туры. Резко, многократно должны увеличиться число и размеры научных учреждений и центров, 
конструкторских бюро, институтов и других научно-исследовательских структур. При этом около 
сотни крупных специализированных научно-исследовательских центров и институтов, представ-
ляющих прикладную науку, должны стать ядром проведения в России прикладных исследований 
и разработок новейших промышленных технологий, требуемых для осуществления технологичес-
кой профессиональной модернизации промышленности.

Сфера деятельности прикладной науки призвана стать отдельным крупнейшим сегмен-
том бизнеса и быть основанной на использовании предпринимательских мотивов, принципов, 
инструментов и механизмов. Создание бизнес-среды в этой сфере потребует и соответствующего 
кадрового ее обеспечения специалистами, осуществляющими свойственные развитым сегментам 
рынка функции (актуарии, оценщики, различные агенты и т.п.), в том числе возможно появление 
и специальной для сферы деятельности прикладной науки квалификации, подобно возникнове-
нию риелторов на рынке недвижимости. Прикладной науке подлежит не только целиком транс-
формироваться в рыночную среду, но и возглавить структуру будущей российской экономики, 
поскольку именно новые технологии определяют инвестиционный процесс в новой экономике. 
Собственники крупных научно-исследовательских центров и институтов, наращивая свои акти-
вы в течение ближайших 11 лет, заместят центры капиталов нынешних крупных предпринимате-
лей, по сути, они придут им на смену, поскольку основная рента, основные потоки капиталов кон-
центрируются в новой экономике уже не в сфере производства (как сейчас), а в сфере прикладной 
науки. Новая экономическая политика обеспечит переток капиталов из сферы непосредственного 
производства в сферу прикладной науки – форпост новой экономики.

В структуре будущей российской экономики утратит свои позиции та часть нынеш-
них крупных собственников, которая не примет объективную необходимость изменить парадиг-
му своего бизнес-мышления и поставить во главу угла инновационный процесс, а их место займут 
собственники новейших промышленных технологий, зачастую крупных научно-исследователь-
ских центров и институтов прикладной науки. В целом структурные изменения в экономике за-
тронут интересы нынешних крупных собственников, поэтому этот процесс выходит на политичес-
кий уровень и, соответственно, потребует политической поддержки и консолидации. Для перехода 
к новой экономике нужны жесткие инструменты стратегического управления, стратегической ко-
ординации общества, в том числе принятие федерального закона о стратегическом управлении.

По предварительной оценке экспертов, в первоочередном порядке необходимо приня-
тие еще нескольких десятков проектов федеральных законов преимущественно для корректировки 
действующих законодательных актов, в том числе в части:

1) принятия системных изменений в целях создания налоговых, таможенных, бюд-
жетных и иных правовых условий приоритетного развития рынка промышленной интеллекту-
альной собственности;
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2) развития инструментов рынка прав на результаты интеллектуальной деятельности (регис-
трации и закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе международной 
их регистрации, охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, их учета, отчетности, стра-
хования, инструментов торговой инфраструктуры интеллектуальной собственности и др.);

3) развития финансовых, имущественных и иных институтов инновационной деятельности;
4) развития технического регулирования (введения системы технических норм и требо-

ваний) в части стимулирования потребления новаций предприятиями, создания ими инноваци-
онной продукции и услуг, использования в производстве продукции инновационных технологий;

5) содействия международному патентованию российских результатов научно-техничес-
кой деятельности и экспорту прав на российские результаты научно-технической деятельности 
и высокотехнологичной инновационной продукции;

6) системы мер по повышению эффективности государственного финансирования 
НИОКР, в том числе:

– выведения из статуса НИОКР работ, заведомо не ведущих к появлению охраноспособ-
ных результатов;
– введения для финансируемых за счет бюджетных средств НИОКР режима специально-
го порядка капитальных вложений, обеспечивающего эффективность расходования зна-
чительных государственных средств по этому направлению;
– установления обязательного порядка закрепления прав государства на результаты 
НИОКР (в случаях появления охраноспособных решений и отсутствия соглашения о за-
креплении прав за исполнителями контрактов) посредством патентования или ноу-хау 
за государственными корпорациями, государственными предприятиями и учреждения-
ми при проведении торгов на размещение государственных заказов;
7) развития инновационного образования (в том числе непрерывного профессио-

нального образования и повышения квалификации), задействования механизма образователь-
ных и кадровых программ.
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