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УВАЖАЕМыЕ чИТАТЕЛИ, 
КОЛЛЕГИ, дРУЗЬЯ!
В Послании Президента Россий-

ской Федерации Совету Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации было уделено особое 
внимание роли науки в развитии 
страны и достижении технологического 
суверенитета. Мир изменился. Новые 
вызовы поставили перед патентным 
ведомством амбициозные задачи, 
которые определяют контекст раз-
вития ФИПС как подведомственного 
учреждения Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности.

Мы видим свою задачу в созда-
нии опережающего научного задела 
прикладного характера для обеспе-
чения функций и задач ФИПС по во-
просам правовой охраны, защиты 
и коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности. По-
этому на страницах журнала «Вестник 
ФИПС» стремимся ознакомить наших 

 читателей с  уникальным профилем 
ФИПС по научным направлениям 
«Патентная экспертиза», «Патентная 
аналитика», «Искусственный интеллект».

Специалисты ФИПС принимают 
участие в разработке нормативно- 
правовых документов и методологиче-
ской базы для сферы интеллектуальной 
собственности, осуществляют активную 
научную и просветительскую деятель-
ность. На базе научно-образовательно-
го центра ФИПС открыты программы 
магистратуры и дополнительного 
профессионального образования.

Основной научный профиль 
ФИПС – это проведение экспертизы 
в сфере интеллектуальной собственно-
сти. Развивая свои ресурсы и компе-
тенции, мы создали Центр содействия 
опережающим технологиям, который 
реализовал пилотные проекты для 
ряда высокотехнологичных компа-
ний по оценке патентоспособности 
решений и определению стратегии 
надежной правовой охраны разра-
ботки. Здесь мы видим приоритет 
в создании платформенных решений 
для осуществления специализиро-
ванного поиска в отдельных областях 
техники, которые позволят обеспечить 
кластерный анализ при проведении 
информационного патентного поиска 
на основе технологий искусственного 
интеллекта.

По данному направлению наша 
ключевая задача – выйти на уровень 
глобальной экспертизы объектов 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности.

В структуре ФИПС с 2016 года 
действует Центр патентной аналитики, 

который принимает участие в фор-
мировании отраслевых патентных 
стратегий на базе патентной анали-
тики и осуществляет исследования 
перспективных конкурентных преи-
муществ регионов России на основе 
патентной аналитики.

Патентная аналитика – достаточ-
но молодая отрасль знаний, однако 
в ней уже сформировались научные 
подходы, методология и динамически 
растущая ресурсная база, возникают 
научные школы. В настоящее вре-
мя патентная аналитика становится 
не просто удобным средством инфор-
мационной поддержки, но и эффек-
тивным образовательным и научным 
ресурсом.

Понимая тенденции развития рын-
ка интеллектуальной собственности, 
мы планируем масштабировать работу 
Центра патентной аналитики ФИПС 
путем создания Центра компетенций 
по патентной аналитике, эксперты 
которого способны оказать помощь 
технологическим компаниям в нара-
щивании эффективности на основе 
данных технологической разведки 
и патентной аналитики.

На страницах первого в этом 
году номера журнала мы публикуем 
материалы авторов – признанных 
специалистов в области патентной 
аналитики.

Работая над каждым выпуском, 
мы всегда стремимся быть не просто 
интересными, но и полезными!

С уважением, О. П. Неретин,
главный редактор журнала,
доктор экономических наук

колонка главного редактора
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editorial
dEAR REAdERS,  
COLLEAGUES, FRIENdS!
The Address of the President of the Russian 

Federation to the the Council of Federation of 
the Federal Assembly of the Russian Federation 
paid special attention to the role of science in the 
development of the country and achievement 
of technological sovereignty. The world has 
changed. New challenges have set ambitious 
missions for the Patent Office, which determine 
the context for the development of FIPS as a 
subordinate institution of the Federal Service 
for Intellectual Property.

We see our task in creating an advanced 
scientific foundation of an applied nature to 
ensure the functions and missions of FIPS on 
issues of legal protection, enforcement and 
commercialization of the results of intellectual 
activity. Therefore, in the columns of the “Bul-
letin of FIPS” we strive to acquaint our readers 
with the unique profile of FIPS in the scientific 
areas of “Patent Examination”, “Patent Analytics”, 
“Artificial Intelligence”. 

FIPS specialists take part in the development 
of regulatory documents and methodological 
framework for the field of intellectual property, 
and carry out active scientific and public awareness 
activities. Master’s and additional professional 
education programs have been launched at the 
FIPS Scientific and Educational Center. 

The main scientific profile of FIPS is con-
ducting examinations in the field of intellectual 
property. By developing our resources and 
competencies, we created the Center for the 
Promotion of Advanced Technologies, which 
has implemented pilot projects for a number 
of high-tech companies to assess the patenta-
bility of solutions and determine a strategy for 
reliable legal protection of developments. Here 
we see a priority in creating platform solutions 

for specialized searches in certain areas of 
technology, which will provide cluster analysis 
when conducting patent information searches 
based on artificial intelligence technologies. 

In this area, our key task is to reach the level 
of global examination of objects in the field of 
intellectual property. 

Since 2016, the Patent Analytics Center has 
been operating within the FIPS structure, which 
takes part in the formation of industry patent 
strategies based on patent analytics and car-
ries out research of the promising competitive 
advantages of the Russian regions based on 
patent analytics. 

Patent analytics is a fairly young branch of 
knowledge, but scientific approaches, meth-
odology and a dynamically growing resource 
base have already been formed in it, scientific 
schools are emerging. Currently, patent ana-
lytics is becoming not just a convenient means 
of information support, but also an effective 
educational and scientific resource. 

As we understand the development trends 
of the intellectual property market, we plan 
to scale the work of the FIPS Patent Analytics 
Center by creating a Competence Center for 
Patent Analytics, where the experts can assist 
technology companies in increasing efficiency 
based on technology intelligence and patent 
analytics data. 

On the pages of this year’s first issue of the 
magazine, we publish materials by the authors 
who are recognized experts in the field of 
patent analytics. 

Working on each issue, we always strive to 
be not just interesting, but also useful! 

Best regards, Oleg Neretin,
Editor-in-Сhief,  

Ph.D. in Economics
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РадаРы для 
многоПаРаметРической 
оценки технологий.  
сценаРии Патентной 
аналитики
RadaRs foR multi-paRameteR 
technology assessment.  
patent analytics scenaRios

Источник финансирования:  
статья содержит результаты 
исследования, выполненного 
в рамках НИР ФИПС 5-ЭП-2022 
«Разработка целевой модели 
скаутинга технологий, разработка 
математического и программного 
обеспечения скаутинга технологий 
с использованием патентной 
аналитики».

АннотАция: цель исследования  – методическая 
и  алгоритмическая проработка новых инстру-
ментов сопоставления разных групп технологий 
с повышенными требованиями к объективности 
и многообразию аспектов сопоставления. глав-
ная задача и  результат исследования  – новый 
подход к  разработке технологических радаров, 
основанных на патентных данных. впервые в ми-
ровую практику сопоставления технологий вве-
дены новые показатели, основанные на патент-
ной аналитике (захват патентами новых рынков, 
широта распространения искусственного интел-
лекта и другие показатели). принципы проекти-
рования технологических радаров и сценарии их 
применения могут использоваться для широкого 
спектра задач управления наукой, технологиями 
и  инновациями: Формирование программ раз-
вития, модернизация производства, отбор пер-
спективных проектов и др.
Ключевые слова: технологический радар, патентная аналитика, скаутинг 
технологий, бенчмаркинг технологий, управление инновациями, управление 
технологиями, искусственный интеллект.
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AbstrAct: the PaPer PreSentS an aPProach to the develoPment oF technological radarS 
BaSed on Patent data. For the FirSt time, new indicatorS BaSed on Patent analyticS have 
Been introduced into the gloBal Practice oF technology Benchmarking (the Penetration 
oF new marketS, the Breadth oF artiFicial intelligence, and other indicatorS). the deSign 
PrinciPleS oF technological radarS and their aPPlication ScenarioS can Be imPlemented 
For a wide range oF Science, technology and innovation management taSkS: the develoP-
ment oF r&d ProgramS, the technology moderniSation, the aSSeSSment oF ProSPective 
ProjectS, etc.
Keywords: technology radar, patent analytics, technology scouting, technology benchmarking, innovation management, 
technology management, artificial intelligence.

СОВРЕМЕННыЕ ПРАКТИКИ СКАУТИНГА, 
СОПОСТАВЛЕНИЯ И БЕНчМАРКИНГА 
ТЕхНОЛОГИй
В условиях быстрой смены технологий, роста их числа 

и объема связанных с ними данных, а также перехода 
к междисциплинарным технологиям на стыке нескольких 
смежных областей критически важно обеспечить систем-
ные процессы сбора и агрегации сведений о современном 
состоянии технологий, принципах их комплексирования, 
а также индикаторах, характеризующих технологическую 
зрелость, потенциал коммерциализации, уровень конку-
ренции и другие технологические и бизнес-аспекты.

Организация таких процессов консолидации сведений 
о технологиях послужит решению большого спектра задач 
стратегического и операционного управления наукой, тех-
нологиями и инновациями, включая:

• выявление ценных технологий для легального реин-
жиниринга;

• выявление технологий для создания высокотехнологичной 
продукции с высоким потенциалом коммерциализации;

• проверку соответствия технических характеристик 
и облика перспективной продукции проекта мировому 
уровню развития технологий;

• прогнозирование и проработку направлений развития 
и улучшения групп технологий;

• перспективные технологические направления инже-
нерно-производственной кооперации;

• барьеры входа на рынки, в том числе в части охраны 
интеллектуальной собственности групп технологий.

Задача систематизации разнородных групп технологий 
является сложной и решается с известными ограничени-
ями в силу содержательного разнообразия отраслевых 
технологий, специфики, отсутствия классификаторов и те-
заурусов технологий, в отношении которых у отраслевого 
сообщества существует консенсус относительно их полноты 
охвата, сбалансированности и непротиворечивости, а также 
выраженных различий разных отраслевых регуляторов, 
компаний и университетов при описании близких групп 
технологий.

В отношении предметной области скаутинга, сопостав-
ления или бенчмаркинга технологий должна быть выпол-
нена достаточно строгая формализация групп технологий 
с целью обеспечения возможности непротиворечивого 
сопоставления однородных или альтернативных технологий.

Такая формализация связана как с моделированием 
состава параметров/атрибутов разных групп технологий, 
так и с обеспечением объективности и консистентности 
сведений, используемых для скаутинга или бенчмаркинга.

Известны исследования, ориентированные на разработку 
разнообразных моделей зрелости технологий [1]. Данные 
модели преимущественно оперируют результатами кабинет-
ных исследований, экспертных опросов или анкетирования 
компаний о текущем состоянии технологий.

В научно-технологическом прогнозировании широко 
распространена идентификация ключевых технологий, 
базирующаяся на системе опросов, интервью и модери-
руемых обсуждений в рамках тематических экспертных 
групп (панелей) [2].

Альтернативные подходы к сбору и систематизации 
сведений связаны со сбором и систематизацией больших 
объемов данных: научных публикаций [3, 4], отраслевых 
ресурсов интернета [5] и других источников слабострукту-
рированных данных. Более комплексные формы анализа 
связаны с комплексированием разных источников данных 
с решением задач гармонизации сведений, поступающих 
из всего многообразия источников: патентов, научных пу-
бликаций, отраслевых ресурсов интернета [6, 7].

Широкое распространение получило использование 
семантических технологий для извлечения и формализации 
сведений, значимых для оценки технологий [8, 9], а также 
разнообразных инструментов майнинга данных (data mining) 
[10], методов тематического вероятностного моделирования 
[11], сетей долгой краткосрочной памяти (LSTM) [12] и других 
техник и методов искусственного интеллекта.

Важными источниками сведений для оценки состояния 
технологий компании являются внутренние репозитории 
сведений и опросы внутрикорпоративных групп [13, 14].

в научно-технологическом 
прогнозировании широко 
распространена идентиФикация 
ключевых технологий, 
базирующаяся на системе 
опросов, интервью 
и модерируемых обсуждений 
в рамках тематических 
экспертных групп.
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Подходом, объединяющим разнообразные источники 
данных, техники работы с ними, а также учитывающим даль-
нейшее развитие групп технологий в средне- и долгосроч-
ной перспективе является корпоративный форсайт [15, 16].

Вместе с тем для организации системных процессов 
скаутинга и бенчмаркинга технологий, обеспечивающих 
встраивание результатов анализа в процессы операци-
онной деятельности компании, должны быть решены две 
сложные задачи:

1) информационная основа скаутинга должна быть 
максимально лишена противоречивости, связанной 
со слабой структуризацией источников информации;

2) параметры/характеристики технологий должны 
обеспечивать многофакторный анализ с приме-
нением хорошо формализованных аналитических 
представлений.

В статье представлены подходы к решению поставленных 
задач: использование патентных данных как объективного 
и непротиворечивого источника сведений и применение 
технологических радаров, обеспечивающих приемлемый 
уровень формализации и возможности многофакторного 
анализа.

ПАТЕНТНАЯ ИНфОРМАцИЯ КАК 
ОБъЕКТИВНый ИСТОчНИК СВЕдЕНИй  
дЛЯ ТЕхНОЛОГИчЕСКИх РАдАРОВ
Для обеспечения широты охвата и многообразия пара-

метров аналитических измерений при анализе современного 
состояния технологий необходимы создание и системное 
применение новых аналитических инструментов, позво-
ляющих производить сбор, обеспечение непротиворечи-
вости и систематизацию сведений о группах технологий 
(технологических направлениях) для разных отраслей 
и продуктовых групп.

В качестве непротиворечивого источника сведений 
о современном состоянии технологий целесообразно 
использовать патентную информацию. Патентная инфор-
мация обладает ценными качествами, обеспечивающими 
необходимые уровни непротиворечивости и объективности 
сведений.

Подходы и практики, связанные с обработкой больших 
объемов патентных данных [17, 18], определяют патентную 
информацию как наиболее надежный источник техноло-
гического анализа (technology intelligence).

Патентная аналитика и патентная информация широко 
используются для принятия решений как для стратегических 
задач управления наукой, технологиями и инновациями, 
так и для задач операционной деятельности современных 
отраслевых компаний [19].

Патентная аналитика применяется для измерения ин-
новаций [20, 21], распространения технологических знаний 
[22, 23] и мониторинга генезиса технологий.

В первую очередь такое широкое распространение 
патентной информации как значимого источника сведений 
о современном состоянии технологий связано с уникальной 
природой патентной информации, обладающей рядом 
ценных качеств [24]:

• уникальность – основная часть сведений, содержащихся 
в патентных документах, в дальнейшем не дублируется 
в других источниках информации;

• ответственность – получение патентов связано с суще-
ственными затратами организаций-патентообладателей;

• структурированность – текст патентного документа 
изложен по определенным аспектам;

• универсальность – охватывает все области науки и техники;
• достоверность – подтверждается выводами государ-

ственной научно-технической экспертизы.
В качестве эффективного инструмента сопоставления 

разных групп технологий по широкому спектру измерений 
выступают технологические радары. Технологические радары 
способствуют ускорению трансфера знаний и технологий 
и представляют собой многомерное (чаще всего двумерное) 
представление групп технологий на координатных осях, 
каждая из которых соответствует определенному параметру 
(характеристике, измерению) группы технологий.

Технологические радары представляют собой компакт-
ное отображение с легко интерпретируемой визуальной 
формой. В работе [25] технологический радар определяется 
как система форсайта для идентификации, отбора и вери-
фикации большого числа прорывных технологий.

Формат матрицы, взаимоувязывающий перечень проектов 
импортозамещения нескольких отраслей с достаточно боль-
шим перечнем необходимых для их реализации технологий 
(а затем и с перечнем направлений научного обеспечения) 
представляется наиболее удобным при решении проблемы 
импортозависимости в долгосрочной перспективе [26].

Существуют разные подходы к определению области 
охвата и принципам построения технологических радаров. 
Так, в работе [27] в качестве основных параметров техноло-
гических радаров представлены статус исследований и разра-
боток и экономический потенциал разных групп технологий, 
а в качестве функций технологических радаров обозначены:

1) раннее обнаружение потенциальных угроз компании, 
связанных с развитием технологий;

2) выявление новых конкурентов, разрабатывающих 
сходные технологии;

3) обеспечение гибкого реагирования на быстрые тех-
нологические изменения;

4) идентификация стратегических окон возможностей, 
например комбинирование собственных технологий 
компании для захвата новых рынков [28].

Технологические радары являются наиболее органич-
ной формой компактного представления большого числа 
сложных технологий (групп технологий) [29].

Компания Cisco использует технологические радары 
как основной инструмент работы сети технологических 
скаутов, в задачи которых входит раннее обнаружение 
новых технологий и технологических трендов в интересах 
принятия стратегических решений и стимулирования ин-
новаций компании [30].

в качестве эФФективного 
инструмента сопоставления 
разных групп технологий 
по широкому спектру 
измерений выступают 
технологические радары. 
технологические радары 
способствуют ускорению 
трансФера знаний 
и технологий.
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В практике российской компании ПАО «Газпром нефть» 
технологические радары применяются для комплексной 
оценки гипотез о возможном применении инноваций 
и функционируют в единой системе технологического ме-
неджмента компании [31]. В том числе Научно-технический 
центр «Газпром нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ») использует 
технологические радары при анализе конверсии гипотез 
из первоисточников идей в технологии на испытание [32].

В настоящей работе представлен подход по разработке 
и практическому использованию технологических радаров 
на основе показателей патентной аналитики. Комбинирование 
эффективного инструмента анализа большого количества 
технологий (технологического радара) и объективной ин-
формационной основы для сбора и систематизации этих 
технологий (патентной информации) обеспечивает много-
аспектное и непротиворечивое исследование разных групп 
технологий в разных контекстах: ключевые инженерные 
задачи, кооперация, коммерциализация конечной продук-
ции и другие контексты.

ЖИЗНЕННый цИКЛ РАЗРАБОТКИ 
И ПРАКТИчЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕхНОЛОГИчЕСКИх РАдАРОВ
Технологические радары являются хорошо формализо-

ванным аналитическим представлением, консолидирующим 
наиболее значимые параметры разных групп технологий 
в интересах их сопоставления, бенчмаркинга, оценки те-
кущего состояния технологий, выявления новых областей 
применения и других задач стратегического и операционного 
управления современной отраслевой компании, профиль-
ного министерства, института развития или отдельного 
исследовательского коллектива.

Технологические радары сочетают разные показатели, 
характеризующие технологии, в формализованном виде 
многомерных аналитических представлений (двумерных 
или более).

Типовое представление двумерного технологического 
радара для произвольно выбранных частных показателей 
патентной аналитики «динамика патентования в послед-
ние три года» и «уровень конкуренции в патентовании» 
показано на рисунке 1.

Технологический радар состоит из девяти квадрантов, 
каждый из которых отражает взаимное состояние набора 
технологий, выявленных в рамках патентной технологи-
ческой разведки, скаутинга технологий. В большинстве 
случаев в качестве шкал для измерений технологического 
радара используются простые ранговые шкалы {«низкий», 
«средний», «высокий»}. Такая градация обеспечивает наи-
более понятную к интерпретации систему сопоставления 
и бенчмаркинга технологий.

Измерения (выбранные параметры) для построения 
технологических радаров выбираются таким образом, 
чтобы обеспечить увеличение (улучшение) показателя 
в рамках выбранной ранговой шкалы. При таком принципе 
построения технологических радаров значение показателя 
«улучшается» при движении от начала системы координат 
по осям абсцисс и ординат (см. рисунок 2).

Данный принцип унифицированного представления 
двумерного технологического радара накладывает огра-
ничения на параметры технологий, собираемые в рамках 
скаутинга, или по крайней мере требует дополнительных 
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Рисунок 1.  
Типовое представление двумерного технологического 

радара. Рисунок выполнен автором

Рисунок 2.  
Проектирование унифицированного представления 

двумерного технологического радара. Рисунок выполнен 
автором
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преобразований параметров технологий для приведения 
их в монотонное «улучшение» параметра. Так, например, 
параметр «динамика патентования в последние годы» 
удовлетворяет требованиям монотонного улучшения: чем 
выше динамика патентования, тем лучше. В противовес 
этому параметр «спад патентования» не удовлетворяет 
требованиям «улучшения» параметра: чем более высокие 
темпы спада, тем хуже. В таких ситуациях необходимы пре-
образования параметра (в простейшем случае – инверсия).

Сопоставление или бенчмаркинг технологий, которые 
изменяются практически в режиме реального времени, 
и сбор данных, которые быстро устаревают и становятся 
неактуальными, с одной стороны, требуют высокой скорости, 
достижимой за счет автоматизации рутинных процессов. 
С другой стороны, возникает необходимость обеспечить 
максимально возможную точность и детальность иссле-
дования, чтобы не упустить важных тенденций.

Такая задача требует комплексного подхода и специальных 
техник формализации знаний, относящихся к технологиям. 
Так как математической основой для формирования тех-
нологических радаров является набор алгоритмов, задача 
формализации знаний должна быть решена строго, обе-
спечивая необходимый, достаточный и непротиворечивый 
состав параметров технологий для комплексной оценки.

Для обеспечения строгости формализации знаний 
и возможности использования патентной информации как 
информационной основы алгоритмов расчета параметров 
технологических радаров используются показатели патентной 
аналитики. Такой подход является наиболее действенным 
в силу ряда причин:

• высокий уровень формализации патентных докумен-
тов: строгое соответствие международным стандартам 
представления патентной информации1, общепринятая 
терминология описаний рефератов (abstracts), патент-
ных формул (claims), предшествующего уровня техники 
(prior art), преимуществ и недостатков (advantages and 
drawbacks)2;

• существующая научно-методическая база: тематические 
научные публикации российских и зарубежных центров 
компетенций, профильных институтов и университетов;

• консолидация лучших практик крупных консалтинговых 
проектов Проектного офиса ФИПС в области патентной 
аналитики, обеспечивающей выделение показателей па-
тентной аналитики и их ориентацию на технологические 
и/или бизнес-задачи современных компаний и органов 
управления наукой, технологиями и инновациями.

Для обеспечения всестороннего анализа групп техно-
логий3 целесообразно использовать наборы (альбомы) 
технологических радаров, каждый из которых ориентирован 
на сопоставление технологий в разных контекстах (инже-
нерные задачи, коммерциализация и др.).

Жизненный цикл разработки и практического применения 
технологических радаров4 включает пять этапов:

1) сбор и систематизация патентных данных для расчета 
показателей патентной аналитики;

2) проектирование состава и содержательного напол-
нения технологических радаров;

3) расчет показателей патентной аналитики, использу-
емых в технологических радарах;

1  Стандарты, рекомендации и руководства Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности // ВОИС: сайт. – URL: https://www.wipo.int/
standards/en/part_03_standards.html

2  Под общепринятой терминологией понимаются устойчивые комбинации 
слов и словосочетаний, инвариантных к отраслевой направленности, уров-
ню готовности технологий, объекту патентования и другим особенностям 
патентных документов.

3  Далее в настоящей статье для краткости и без нарушения общности для 
обозначения группы технологий используется более краткое обозначение – 
«технология». Во всех случаях под этим термином понимается не одна 
конкретная технология, а большая группа однородных технологий.

4  Далее в настоящей статье упоминание термина «технологические радары» 
во множественном числе обозначает альбомы технологических радаров, 
«технологический радар» в единственном числе обозначает отдельный 
технологический радар в составе альбома.
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Рисунок 3.  
Общая схема жизненного цикла разработки и практического  

применения технологических радаров. Рисунок выполнен автором

так как математической основой 
для Формирования технологических 
радаров является набор алгоритмов, 
задача Формализации знаний 
должна быть решена строго, 
обеспечивая необходимый, 
достаточный и непротиворечивый 
состав параметров технологий для 
комплексной оценки.
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4) построение технологических радаров;
5) практическое применение технологических радаров.
Общая схема жизненного цикла разработки и практиче-

ского применения технологических радаров представлена 
на рисунке 3.

Далее каждый из пяти этапов жизненного цикла описан 
более подробно.

этап 1. сбор и систематизация  
патентных данных для расчета 
показателей патентной аналитики
ИСТОчНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ  
ПАТЕНТНых дАННых
Сбор и систематизация патентных данных для расчета 

показателей патентной аналитики (измерений техноло-
гических радаров) представляет собой сложный процесс 
и варьируется в зависимости от источника поступления 
первичных патентных данных.

Данные для построения технологических радаров могут 
(см. рисунок 4):

• подготавливаться в рамках анализа предметной области 
в целом с итерационным выделением технологий, ко-
торые будут отображаться на технологических радарах 
(контур 1);

• подготавливаться для предопределенного списка тех-
нологий (контур 2);

• поступать как уже подготовленная фактура из других 
инструментов технического и бизнес-анализа, в первую 
очередь патентной технологической разведки и скау-
тинга технологий (контур 3).

При систематизации патентных данных для предметной 
области в целом (контур 1) определение числа и характерных 
признаков технологий осуществляется с использованием 
алгоритмов кластеризации и дополнительной экспертной 
валидации коллекций патентных документов, отнесенных 
к каждой технологии. Для каждого полученного кластера 
определяются название и характерные признаки техноло-
гии, с которой ассоциируются все патентные документы, 
попавшие в кластер. При наличии значимой доли патент-
ных документов, не отнесенных ни к одному из кластеров 
(остаточный кластер), выполняется дополнительная итера-
ционная кластеризация остаточного кластера с коррекцией 
характерных признаков уже сформированных технологий.

При систематизации патентных данных для предо-
пределенного набора технологий (контур 2) выполняется 
специализированная процедура сбора, нормализации 
и стандартизации патентных данных и формирование 
отдельных коллекций патентных документов (патентных 
коллекций) для каждой предопределенной технологии.

В рамках контура 3 сбор и систематизация патентных 
данных в привязке к конкретным технологиям выполняются 
в составе работ патентной технологической разведки или 
скаутинга технологий, и патентные данные поступают для 
разработки технологических радаров в уже готовом виде.

при систематизации патентных 
данных для предметной области 
в целом определение числа 
и характерных признаков 
технологий осуществляется 
с использованием алгоритмов 
кластеризации и дополнительной 
экспертной валидации 
коллекций патентных 
документов, отнесенных 
к каждой технологии.
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Рисунок 4. 
Три контура поступления данных для расчета показателей  

патентной аналитики. Рисунок выполнен автором
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В интересах целостности изложения далее в статье за-
дачи сбора и систематизации патентных данных описаны 
для контура 2 как контура с наибольшим охватом методов 
и техник подготовки патентных данных – нормализация, 
стандартизация и другие.

Частная схема сбора и систематизации патентных данных 
представлена на рисунке 5.

Исходными данными для сбора и систематизации па-
тентных данных являются:

• список предопределенных технологий, в отношении ко-
торых будет выполняться сопоставление и бенчмаркинг 
с использованием технологических радаров (список А);

• опционально – список предопределенных компаний5 
(список Б);

• перечень показателей патентной аналитики (список В).
Список предопределенных технологий (список А) обе-

спечивает построение и практическое применение техно-
логических радаров для конкретных задач управления тех-
нологиями и инновациями, помещая в фокус сопоставления 
и бенчмаркинга технологий только те технологии, которые 
действительно необходимо анализировать в привязке 
к конкретным задачам стратегического и операционного 
управления современной отраслевой компании, профиль-
ного органа исполнительной власти, института развития или 
отдельного инженерного коллектива.

Список предопределенных компаний (список Б) преи-
мущественно используется для повышения релевантности 
финальных патентных коллекций.

Терминологические поля для формирования патентных 
коллекций создаются как на основании реальных биз-
нес-задач сопоставления или бенчмаркинга технологий, так 
и на основании поиска в открытых источниках (в отраслевых 
журналах, материалах конференций и других источниках 
информации), научных публикациях и патентах, получен-
ных по результатам поиска с использованием ключевых 
слов и индексов патентной классификации. Имена компа-
ний стандартизуются таким образом, чтобы были учтены 
возможные варианты написания, аббревиатуры, ошибки, 
а также случаи слияния/поглощения и наличие совмест-
ных проектов, в рамках которых были зарегистрированы 
совместные патенты.

5  Для краткости термин «компания» в статье используется для обозначения 
любых организаций: отраслевых компаний, исследовательских и образо-
вательных организаций, фондов и любых других институтов.

Патентные портфели (в данном контексте – вся совокуп-
ность патентов компании, относящихся к области поиска) 
дочерних компаний объединяются с патентными портфе-
лями материнских компаний (см. раздел «Стандартизация 
патентных данных») для удобства предоставления инфор-
мации, с одной стороны, и учета всех крупных участников 
рынка, с другой.

Перечень показателей патентной аналитики – измерений 
технологических радаров (список В) может сильно варьи-
роваться в зависимости от конкретных задач сопоставления 
и бенчмаркинга технологий, решаемых с использованием 
технологических радаров.

В настоящей статье используется модельный состав 
технологических радаров и показателей патентной анали-
тики, достаточный для описания разнообразия форм тех-
нологических радаров и задач их применения. В реальных 
проектах сопоставления и бенчмаркинга технологий состав 
показателей может отличаться.

Сбор и систематизация патентных данных включает 
следующие шаги:

• подготовка набора ключевых слов и кодов патентной 
классификации;

• определение состава патентных данных, необходимых 
для расчета всего набора показателей патентной ана-
литики (список В);

• поиск патентных семейств в привязке к технологиям 
(список А) с применением серии независимых запросов 
к профессиональным системам патентной аналитики 
и формирование предварительных патентных коллекций 
по числу технологий;

• проведение уточняющих поисков и выборочная про-
верка релевантности (в том числе с использованием 
списков Б, но не ограничиваясь ими) для получения 
более релевантных патентных коллекций;

Входные данные

Список
предопределенных
компаний (список Б)

Перечень показателей
патентной аналитики –

измерений
технологических

радаров (список В)

Первичный поиск
патентных данных Уточняющие поиски

Формирование
патентных коллекций
по числу технологий

Список
предопределенных

технологий (список А)

Определение состава
патентных данных

Подготовка набора
ключевых слов

и кодов патентной
классификации

Участие экспертов 
предметной области

Этап 2. Проектирование
технологических

радаров

Рисунок 5.  
Частная схема сбора и систематизации патентных данных. Рисунок выполнен автором

терминологические поля для 
Формирования патентных 
коллекций создаются как 
на основании реальных бизнес-
задач, так и на основании 
поиска в отраслевых журналах, 
материалах конФеренций, 
научных публикациях и патентах.
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• формирование финальных патентных коллекций по числу 
предопределенных технологий (список А).

ПОдГОТОВКА НАБОРА КЛЮчЕВых СЛОВ 
И КОдОВ ПАТЕНТНОй КЛАССИфИКАцИИ
Подготовка набора ключевых слов, как правило, осу-

ществляется в привязке к бизнес-задачам, решаемым при 
сопоставлении или бенчмаркинге технологий с использо-
ванием технической документации, результатов кабинетных 
исследований, а также поиска по научным публикациям 
и в открытых источниках. Индексы патентной классификации 
отбираются по соответствию области поиска из Между-
народной патентной классификации (МПК) и Совместной 
патентной классификации (СПК). Обе классификации имеют 
иерархическую структуру, в рамках которой общие техно-
логические направления детально разделены на техноло-
гии и группы технологий, что позволяет уточнить поиск 
и исключить патентные документы, не соответствующие 
области поиска.

ОПРЕдЕЛЕНИЕ СОСТАВА ПАТЕНТНых дАННых
Состав патентных данных определяется исходя из пре-

допределенного перечня показателей патентной аналити-
ки, которые будут выступать в качестве измерений (осей) 
технологических радаров.

Для определения состава патентных данных выполняется 
реинжиниринг каждого показателя патентной аналитики 
и восстанавливаются необходимые параметры и характе-
ристики патентных семейств и публикаций.

Все показатели патентной аналитики рассчитываются 
математическими методами на основании данных о датах 
приоритета и публикации патентных документов, право-
обладателях, странах публикации, патентном цитировании 
и других значимых сведениях.

ПЕРВИчНый ПОИСК  
ПАТЕНТНых дАННых
Первичный поиск патентных данных проводится путем 

обращения к мировому патентному фонду (более 150 млн 
патентных документов) с использованием профессиональ-
ных систем патентной аналитики Orbit Intelligence (Questel), 
PatentSight (LexisNexis) и/или открытых баз патентных данных, 
таких как Espacenet (Европейское патентное ведомство, ЕПВ), 
PatentScope (Всемирная организация интеллектуальной 
собственности, ВОИС) и других источников.

Поиск, как правило, ограничивается по дате: наиболее 
распространенная глубина поиска составляет 20 лет.

Ключевые слова (термины) объединяются с помощью 
логических операторов (AND, OR), операторов близости, 
поддержкой синонимии и усечений (учитывают варианты 
написания терминов).

Запросы, составленные таким образом из ключевых 
слов, могут быть обращены ко всему тексту документа или 
к отдельным текстовым полям: названию, реферату, пунктам 
формулы изобретения и описанию.

Индексы патентных классификаций могут быть объе-
динены с запросами, состоящими из ключевых слов, если 
это улучшает результат поиска (соотношение релевантных 
и нерелевантных документов в выдаче).

Поиск проводится в несколько этапов, на каждом 
из которых оценивается корректность выдачи. Запрос 
корректируется таким образом, чтобы выявить как можно 
больше патентных документов, относящихся к теме, сократив 
при этом число нерелевантных документов. Доля нереле-
вантных документов в коллекции должна быть достаточно 
малой, чтобы не исказить результаты анализа и не повлиять 
на формирование технологических радаров.

Широта области охвата группы технологий оказывает 
существенное влияние на реализацию процессов поиска 
патентных данных, кардинально меняя подход и алгоритмы 
поиска в зависимости от широты области охвата технологий.

УТОчНЯЮщИЕ ПОИСКИ  
И ВыБОРОчНАЯ ПРОВЕРКА РЕЛЕВАНТНОСТИ
После получения предварительных патентных коллекций, 

которые не содержат излишне большого числа нерелевант-
ных документов и при этом включают репрезентативную 
выборку документов, описывающих конкретные технологии, 
осуществляется ряд операций по улучшению качества патент-
ных коллекций. На данном этапе используются уточняющие 
запросы, разработанные совместно с экспертами предмет-
ной области, а также выполняется выборочная экспертная 
проверка релевантности патентных документов. В отдельных 
случаях могут быть применены дополнительные ограничения. 
Например, ограничение поиска только патентами отраслевых 
компаний – лидеров предметной области в том случае, если 
такое ограничение не исключает из рассмотрения излишне 
большое число релевантных документов.

фОРМИРОВАНИЕ ПАТЕНТНых  
КОЛЛЕКцИй ПО чИСЛУ ТЕхНОЛОГИй
Результатом уточняющих поисков и выборочной про-

верки релевантности являются финальные патентные кол-
лекции. Для финальных патентных коллекций выполняется 
нормализация и стандартизация сведений.

НОРМАЛИЗАцИЯ ПАТЕНТНых дАННых
В отношении каждого из отобранных полей/парамет-

ров/характеристик патентных семейств и публикаций 
необходимы процедуры нормализации, адаптированные 
к каждому формату патентных данных, присутствующих 

перечень показателей 
патентной аналитики – 
измерений технологических 
радаров может 
сильно варьироваться 
в зависимости от конкретных 
задач сопоставления 
и бенчмаркинга  
технологий.

состав патентных данных 
определяется исходя из 
предопределенного перечня 
показателей патентной 
аналитики, которые будут 
выступать в качестве измерений 
(осей) технологических радаров.



В е с т н и к  Ф И П С20

в составе полей (дата, число, текст и др.). Правила нор-
мализации патентных данных и релевантные примеры 
представлены в таблице.

СТАНдАРТИЗАцИЯ ПАТЕНТНых дАННых
Так как основные действия по унифицированному 

представлению патентных данных выполнены на этапе 
нормализации, стандартизация патентных данных преиму-
щественно относится к стандартизации названий компаний 
и организаций, а также к корректной работе с корпоратив-
ными деревьями крупных компаний.

Для обеспечения высокого качества технологических 
радаров при расчете частных показателей патентной 
аналитики, связанных с патентообладателями (например, 
«уровень конкуренции»), все вариации названий одной 
компании должны объединяться и считаться как одно це-
лое. Помимо этого, для крупных распределенных компаний 
должно выполняться объединение с дочерними и зави-
симыми компаниями, формируя корпоративное дерево 
родительской компании.

Следует отметить, что упрощенные подходы к форми-
рованию корпоративных деревьев, основанные на сборке 
дерева по ключевым словам в названии родительской 
компании (например, Siemens), работают некачественно. 
С одной стороны, пропускаются большие сегменты дочер-

них компаний, не имеющих в названии нужных ключевых 
слов. С другой стороны, возникают ошибки первого рода, 
когда компания, не относящаяся к родительской компании, 
соотносится с ней только из-за наличия в названии опре-
деленного ключевого слова. 

Примером такой ошибки первого рода является си-
туация с Rolls-Royce Energy. После поглощения компании 
Rolls-Royce Energy компанией Siemens при поиске и анализе 
патентные данные должны ассоциироваться с Siemens, 
а не с Rolls-Royce, несмотря на наличие словосочетания 
Rolls-Royce в названии компании.

Необходимость более детальной и содержательной 
проработки корпоративных деревьев вызвана тем, что 
практически все крупные компании – держатели современ-
ных технологий имеют очень развитую структуру дочерних 
и зависимых обществ, перераспределяя интеллектуаль-
ную собственность внутри группы компаний. В интересах 
обеспечения полноты охвата всех технических решений, 
относящихся к определенной группе технологий, необхо-
димо формировать более сложные запросы, включая в них 
не только название головной компании, но и названия всех 
дочерних компаний и организаций.

Общая схема стандартизации патентных данных пред-
ставлена на рисунке 6.

В настоящий момент в мире насчитывается более 
333 млн компаний6. Даже с учетом того, что далеко не все 
компании имеют патенты, выполнить стандартизацию для 
всего многообразия российских и зарубежных компаний 
физически невозможно. Для обеспечения критически 
важного охвата наиболее значимых отраслей экономики 
в рамках стандартизации патентных данных необходимо 
предусмотреть процесс выделения наиболее востребован-
ных отраслей (медицина, транспорт, нефтегазовая отрасль 
и др.) для стандартизации.

6  Brimco. Business Statistics You Should Know in 2023. – URL: https://www.brimco.
io/business-statistics-to-know/#:~: text=There%20are%20an%20estimated%20
334, when%20there%20were%20314.21 %20million

формат поля патентных 
данных Правило нормализации Релевантный пример

Дата Даты преобразуются из американского формата представления в российский 
формат («ДД.ММ.ГГГГ»)

2019–10–31 → 
31.10.2019

Число
Числа преобразуются в единый формат «Ц,ДД», где Ц – целая часть числа, 
ДД – два знака десятичной части числа, «,» – разделитель целой и дробной 
частей

3.0 → 3,00

Страна
Страны патентных публикаций извлекаются с использованием регулярных 
выражений и приводятся к унифицированному виду: «CC». Коды стран 
соответствуют принятым стандартам ВОИС по двухбуквенным обозначениям 
юрисдикций

2018US-62753954 → US

Код патентного документа
Коды видов патентных документов извлекаются с помощью регулярных 
выражений и приводятся к унифицированному виду «KK». Коды видов 
документов соответствуют принятым стандартам ВОИС

(A1) Application 
published → A1

Статус патентного 
семейства (публикации)

Статусы патентных семейств (публикаций) извлекаются с помощью 
регулярных выражений и приводятся к унифицированному виду «XXXXX» 
(ALIVE, DEAD и другие статусы)

ALIVE

Интервалы времени
Дополнительно к полям выгрузки в рамках нормализации патентных данных 
рассчитываются интервалы времени. Интервалы времени рассчитываются 
или от предзаданной даты скаутинга технологий или от даты начала анализа 
(как правило, даты наиболее ранней заявки)

15 лет

Таблица 
Правила нормализации патентных данных и релевантные примеры.  

Таблица составлена автором

необходимость более детальной 
и содержательной проработки 
корпоративных деревьев вызвана 
тем, что практически все крупные 
компании – держатели современных 
технологий имеют очень развитую 
структуру дочерних и зависимых 
обществ, перераспределяя 
интеллектуальную собственность 
внутри группы компаний. 
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В отношении отобранных отраслей целесообразно вы-
полнить все процедуры стандартизации, представленные 
на рисунке 6. В отношении других отраслей стандартизацию 
компаний целесообразно осуществлять «по накоплении» – 
при наличии большого количества запросов на скаутинг, 
сопоставление или бенчмаркинг технологий целесообраз-
но выполнить стандартизацию компаний для повышения 
качества скаутинга технологий.

Следующим шагом стандартизации является формирова-
ние рейтингов отраслевых компаний-лидеров, в отношении 
которых необходимо провести стандартизацию патентных 
данных. Для предметной области, в которой выполняется 
скаутинг технологий, производится формирование рейтин-
гов отраслевых компаний-лидеров. Перечень компаний, 
занимающих в рейтинге первые 20–30 позиций, передается 
на стандартизацию.

Процесс стандартизации отраслевых компаний-лидеров 
в общем виде включает три этапа (выделены контурной 
линией на рисунке 6). Наиболее сложным и интеллектуально 
нагруженным этапом является кабинетное исследование 
структуры конкретной компании-лидера. Кабинетное 
исследование выполняется высококвалифицированным 
бизнес-аналитиком, в качестве фактуры используются кор-
поративные сайты компании, сайты отраслевых ассоциаций, 
годовые отчеты руководства компании перед акционерами 
и другая значимая информация.

По результатам кабинетного исследования формиру-
ются таблицы соответствия компаний-лидеров и дочерних 
компаний.

Помимо воссоздания корпоративной структуры в табли-
цы соответствия включаются все вариации названий одной 
и той же компании. В качестве основного инструмента для 
данной операции стандартизации используются профессио-
нальные системы патентной аналитики.

Особое внимание при формировании таблиц соответствия 
уделяется анализу дочерних компаний, деятельность которых 

связана с оформлением интеллектуальной собственности 
холдинга (группы компаний).

Сформированные таблицы соответствия передаются 
на обработку собственных (proprietary) алгоритмов Проект-
ного офиса ФИПС, выполняющих очистку, консолидацию 
и замещение сведений в специализированной базе данных 
стандартизованных названий отраслевых компаний.

Так как с течением времени в корпоративных структурах 
компаний происходит большое количество слияний и погло-
щений, а также организационных изменений (укрупнений, 
разделений), в рамках скаутинга технологий должны быть 
предусмотрены процессы регулярной актуализации (обнов-
ления) сведений в базе данных стандартизованных названий. 
В дополнение к базовым функциям стандартизации алгоритмы 
должны реализовывать проверку консистентности (непро-
тиворечивости) сведений в базе данных и их гармонизацию.

этап 2. проектирование состава 
и содержательного наполнения 
технологических радаров
Существуют разные подходы к определению набора 

параметров/характеристик групп технологий, которые 
важны при скаутинге, сопоставлении или бенчмаркинге 
технологий. В работе [33] определен шаблон информа-
ционных потребностей интеллектуального анализа техно-
логий (technology intelligence). Шаблон информационных 
потребностей включает области применения технологий, 
а также спецификации групп технологий с инженерной, 
коммерческой и управленческой точек зрения.

Состав и содержательное наполнение технологических 
радаров выбираются исходя из конкретных задач и области 
охвата скаутинга, сопоставления или бенчмаркинга технологий.

На данном этапе важно обеспечить балансирование 
двух категорий технологических радаров:

1) радары бизнес-направленности;
2) радары технологической направленности.

Выделение
наиболее

востребованных
отраслей для

стандартизации

Формирование
рейтингов

отраслевых
компаний-лидеров

Стандартизация
отраслевых

компаний-лидеров

Обновление
сведений в базе

данных
стандартизованных

названий

База данных
стандартизованных

названийКабинетное
исследование

структуры компаний-
лидеров

Формирование таблиц
соответствия

компаний-лидеров и
дочерних компаний

Обработка таблиц
соответствия,

занесение информации
в базу данных

Регулярное обновление сведений в базе данных на основе новых кабинетных исследований

Корпоративные сайты, сайты отраслевых
ассоциаций, годовые отчеты компаний и др.

Рисунок 6. 
Общая схема стандартизации патентных данных. Рисунок выполнен автором
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Такое балансирование обеспечивает возможность анализа 
в виде альбома технологических радаров и, соответственно, 
более полный анализ разнообразных аспектов технологий 
и повышает качество принятия решений по стратегическому 
и операционному управлению технологиями и инновациями.

В качестве модельного альбома технологических рада-
ров двух представленных категорий можно рассмотреть 
следующие:

1) радары бизнес-направленности:
• наиболее ценные решения, выводимые на внешние 

рынки;
• формирование новых рынков;
• комплексные решения, принадлежащие малой группе 

компаний-лидеров;
• решения с высоким экспортным потенциалом.

2) радары технологической направленности:
• наиболее конкурентные и инновационные решения;
• эффективная кооперация предприятий и университетов;
• потенциальные отраслевые стандарты;
• широта проникновения искусственного интеллекта.

Следует отметить, что отнесение радаров к бизнес-на-
правленности или технологической направленности весьма 
условно в силу природы технологических радаров – в ка-
честве основного объекта анализа используются группы 
технологий. Но для контрастирования результатов анализа 

в рамках скаутинга, сопоставления или бенчмаркинга тех-
нологий такая дифференциация уместна.

В зависимости от реальных бизнес-задач состав и содер-
жательное наполнение технологических радаров в альбоме 
радаров может существенно отличаться от модельного.

этап 3. расчет показателей 
патентной аналитики, используемых 
в технологических радарах
СОСТАВ МОдЕЛЬНых ПОКАЗАТЕЛЕй 
ПАТЕНТНОй АНАЛИТИКИ
Расчет показателей патентной аналитики, необходимых 

для построения технологических радаров, выполняется на ос-
нове патентных данных финальных патентных коллекций.

Показатели патентной аналитики, выступающие в ка-
честве измерений (осей) технологических радаров, могут 
быть частными и интегральными и характеризовать как 
технологические, так и рыночные аспекты групп технологий, 
в отношении которых выполняется скаутинг, сопоставление 
или бенчмаркинг.

Как и технологические радары, показатели патентной 
аналитики тяготеют к технологической или рыночной 
направленности.

Примеры модельных показателей технологической 
и рыночной направленности и их содержательная интер-
претация представлены на рисунках 7 и 8.

Рисунок 7.  
Показатели патентной аналитики технологической направленности. Рисунок выполнен автором

Рисунок 8.  
Показатели патентной аналитики рыночной направленности. Рисунок выполнен автором

№ Показатель Содержательная интерпретация

1. динамика патентования в последние 3 года • повышение в последние годы интереса ведущих отраслевых компаний  
к определенной технологии (широкому технологическому направлению)

2. средняя сила патента • технологии, связанные с большим количеством ценных технических решений
• ценные решения для легального реинжиниринга

3. трудность патентования решений • технологии, охрана которых сопряжена с серьезными барьерами

4.
широта проникновения современных 
алгоритмов искусственного интеллекта 
(нейронные сети, машинное обучение)

• технологии, в составе или для реализации которых используются системы 
искусственного интеллекта

• современные методы и алгоритмы искусственного интеллекта для 
воспроизводства в интересах «Газпром нефти»

5. уровень кооперации исследовательских  
и производственных организаций

• технологии, реализация которых требует кооперации с университетами  
и научными организациями:

• выявление потенциальных технологических партнеров

6. патентное покрытие в России • подтвержденные результаты исследований и разработок российских 
организаций и коллективов

7. тематическая широта патентной охраны • области междисциплинарного применения технологий

№ Показатель Содержательная интерпретация

8. уровень монополизации патентования • сложившаяся конфигурация отраслевых лидеров, держащая большинство 
патентов, относящихся к технологии

9. уровень конкуренции при патентовании
• наличие для технологии большого количества разнородных технических 

решений
• новые технологические идеи

10. потенциал коммерциализации • технологии с высоким рыночным потенциалом

11. захват патентами новых рынков в последние 
годы • новые рынки для вывода технологии, сформированные в последние годы

12. территориальная широта патентной охраны • технологии с высоким экспортным потенциалом
• ключевые рынки для вывода продукции

13. частота патентных споров • наиболее ценные технические решения, относящиеся к технологии
• особенности лицензирования технологий



B u l l e t i n  o f  F e d e r a l  I n s t i t u t e  o f  I n d u s t r i a l  P r o p e r t y 23

Модельный состав показателей патентной аналитики – 
измерений технологических радаров:

1) уровень монополизации патентования;
2) уровень конкуренции при патентовании;
3) средняя сила патента;
4) захват патентами новых рынков в последние годы;
5) широта проникновения современных алгоритмов 

искусственного интеллекта (нейронные сети, машин-
ное обучение);

6) уровень кооперации исследовательских и производ-
ственных организаций;

7) патентное покрытие в России;
8) тематическая широта патентной охраны;
9) территориальная широта патентной охраны;
10) частота патентных споров.
Выбор модельных показателей патентной аналитики 

определен экспертным путем на основе практики реальных 
проектов по применению патентной аналитики в интересах 
российских отраслевых компаний.

Часть показателей патентной аналитики являются тра-
диционными для мировой патентной аналитики (например, 
«динамика патентования»), другие показатели являются 
уникальными, не распространены в мировой практике 
патентной аналитики и рассчитываются Проектным офисом 
ФИПС по собственным методикам расчета.

УНИфИцИРОВАННый АЛГОРИТМ РАСчЕТА 
чАСТНых ПОКАЗАТЕЛЕй ПАТЕНТНОй 
АНАЛИТИКИ
Расчет частных показателей патентной аналитики осу-

ществляется как для отдельного использования частных 
показателей в качестве измерений разных технологических 
радаров, так и для свёртки части частных показателей па-
тентной аналитики в интегральные показатели, которые 
также используются в качестве измерений технологических 
радаров.

Унифицированный алгоритм расчета частных показате-
лей патентной аналитики включает в себя следующие шаги:

• определение состава полей патентных коллекций, ис-
пользуемых для расчета частных показателей;

• определение констант, используемых для расчета кон-
кретного показателя (в зависимости от направленности 
и специфики показателя состав констант может быть 
разный);

• подготовка электронных таблиц в формате Excel с ис-
ходной фактурой для расчета показателей;

• препроцессинг полей патентных коллекций: расчет 
порождаемых полей (составные переменные из не-
скольких полей), нормализация, исключение дубли-
рования и другие операции;

• нормализация патентных данных;

• стандартизация патентных данных;
• логарифмирование;
• определение пределов для каждого ранга выбранной 

ранговой шкалы;
• расчет числового значения частного показателя па-

тентной аналитики;
• определение ранга частного показателя патентной 

аналитики.
Далее каждый из шагов алгоритма представлен более 

подробно.

ОПРЕдЕЛЕНИЕ СОСТАВА ПОЛЕй  
ПАТЕНТНых КОЛЛЕКцИй, ИСПОЛЬЗУЕМых 
дЛЯ РАСчЕТА чАСТНых ПОКАЗАТЕЛЕй
Определение состава полей патентных коллекций выпол-

няется по принципам, изложенным в разделе «Определение 
состава патентных данных».

ОПРЕдЕЛЕНИЕ КОНСТАНТ, ИСПОЛЬЗУЕМых 
дЛЯ РАСчЕТА КОНКРЕТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Определение констант, необходимых для расчета, вы-

полняется в ходе разработки алгоритма расчета конкретного 
показателя и в общем случае включает:

• временной период, за который выполняется сбор ин-
формации о патентовании;

• числовые показатели, доли, процентные соотношения 
для разного рода расчетов (например, пороговое 
значение числа компаний для расчета уровня моно-
полизации);

• текстовые константы – маркеры, содержащие признаки 
отнесения к определенной группе (например, маркеры 
для исследовательских организаций и университетов);

• математические константы (например, основания 
логарифмов).

ПОдГОТОВКА ЭЛЕКТРОННых  
ТАБЛИц В фОРМАТЕ ExCEL С ИСхОдНОй 
фАКТУРОй дЛЯ РАСчЕТА ПОКАЗАТЕЛЕй
Электронные таблицы в формате Excel формируют-

ся с использованием функций экспорта и интерфейсов 
профессиональных систем патентной аналитики. При 
формировании электронных таблиц включаются все не-
обходимые поля для расчета всех показателей патентной 
аналитики. При необходимости могут формироваться раз-
ные электронные таблицы для разных групп показателей 
патентной аналитики.

Минимальный набор электронных таблиц включает 
две электронные таблицы для каждой группы технологий, 
выявленных в ходе патентной технологической разведки.

Группировка строк в электронных таблицах выполнена по:
1) патентным семействам;
2) патентным публикациям.

ПРЕПРОцЕССИНГ ПОЛЕй  
ПАТЕНТНых КОЛЛЕКцИй
В ходе препроцессинга выполняются следующие ав-

томатические преобразования исходных сведений в элек-
тронных таблицах:

• выделение двухбуквенных кодов стран приоритета, 
публикации, заявки и др.;

• выделение кодов патентных документов;

некоторые показатели 
являются уникальными, 
не распространены в мировой 
практике патентной аналитики 
и рассчитываются проектным 
оФисом Фипс по собственным 
методикам расчета.
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• назначение признака патентного документа (патент, 
заявка и пр.) в соответствии с перевязочными таблицами 
на основе руководства ВОИС по документированию 
промышленной собственности7;

• разделение списков (номеров документов, кодов и др.) 
на отдельные элементы;

• исключение служебных символов, очистка данных.

НОРМАЛИЗАцИЯ И СТАНдАРТИЗАцИЯ 
ПАТЕНТНых дАННых
Нормализация и стандартизация патентных данных 

выполняются в соответствии с принципами, изложенными 
в разделах «Нормализация патентных данных» и «Стандар-
тизация патентных данных».

ЛОГАРИфМИРОВАНИЕ
Все частные показатели патентной аналитики в той или 

иной степени оперируют количественными показателями 
«число патентных семейств (публикаций)».

В отношении большинства из этих частных показателей 
патентной аналитики (доля, вычисление среднего значения 
и пр.) обработка числа патентных семейств (публикаций) 
выполняется без дополнительных преобразований.

В отношении показателей, связанных с временным 
анализом (например, «динамика патентования»), возникают 
затруднения в случае сильных разбросов значений.

Например, на рисунке 9 показатели числа патентных 
семейств и выданных патентов для группы технологий T21 
отличаются более чем в 20 раз.

С такими сильными разбросами для обеспечения гармо-
низированных результатов расчета показателя целесообразно 
использовать логарифмические шкалы. Особенно хорошо 
логарифмические шкалы работают для экспоненциального 
роста патентования, например для областей «на хайпе»: 
блокчейна, искусственного интеллекта, COVID-19 и других.

Для обеспечения однородной обработки и консистентных 
выводов для «хайповых» и традиционных групп технологий 
целесообразно преобразовать количественные значения 
числа патентных семейств, публикаций и выданных па-
тентов в логарифмические значения, используя логарифм 
по основанию e.

При логарифмировании по основанию e числовые 
значения преобразуются в своеобразную систему ранков, 
где ранк 1 соответствует диапазону от 0 до e, второй ранк – 
диапазону от e до e2 и так далее.

7  Стандарт ВОИС 7.3.1. Handbook on industrial property information and 
documentation. Examples and kinds of patent documents.

На левой панели красным прямоугольником выделена 
зона разброса значений, на правой панели красным пря-
моугольником выделены соответствующие преобразования 
по формуле (1)

Di = ln(Ai – Ai –1)                                     (1),

где Ai – абсолютное значение числа патентных семейств / 
патентных публикаций / выданных патентов; Di – логариф-
мическая разность абсолютных значений между двумя 
смежными годами анализа.

ОПРЕдЕЛЕНИЕ ПРЕдЕЛОВ дЛЯ КАЖдОГО 
РАНГА ВыБРАННОй РАНГОВОй ШКАЛы
Для выбранных ранговых шкал в отношении каждого 

показателя патентной аналитики устанавливаются пределы.
Для простоты интерпретации данных технологических 

радаров, особенно принимая во внимание, что радары 
могут содержать десятки или даже сотни групп технологий 
для скаутинга, подавляющее большинство показателей 
патентной аналитики оцениваются по трехранговой шкале 
{«низкий», «средний», «высокий»}. Такие шкалы представ-
ляются наиболее информативными для принятия решений 
в отношении тех или иных групп технологий.

Для трехранговой шкалы определяются два предела:
1) для перехода между рангами «низкий» и «средний»;
2) для перехода между рангами «средний» и «высокий».

РАСчЕТ чИСЛОВОГО ЗНАчЕНИЯ чАСТНОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ ПАТЕНТНОй АНАЛИТИКИ
Расчет числового значения каждого частного показате-

ля патентной аналитики выполняется с учетом специфики 
конкретного показателя и исходных данных, используемых 
для его расчета.

Для показателей, определяемых как доля (например, 
«частота патентных споров»), расчет выполняется путем 

Рисунок 9.  
Сильный разброс значений. Рисунок выполнен автором

Технология Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Т20 Патентные семейства 1 3 6 5 2 7
Т20 Патентные публикации 2 5 10 9 3 10
Т21 Патентные семейства 3 2 4 5 8 9
Т21 Патентные публикации 13 5 7 8 124 11
Т22 Патентные семейства 1 4 8 8 12 10
Т22 Патентные публикации 4 6 9 13 18 12

для обеспечения однородной 
обработки и консистентных 
выводов для «хайповых» 
и традиционных групп технологий 
целесообразно преобразовать 
количественные значения 
числа патентных семейств, 
публикаций и выданных патентов 
в логариФмические значения.
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Рисунок 10.  
Общее число возможных комбинаций для двумерных и трехмерных радаров. Рисунок выполнен автором

Рисунок 11.  
Пример пятимерного технологического радара. Рисунок выполнен автором
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вычисления отношения числа патентных семейств (публи-
каций), содержащих определенные признаки (например, 
наличие патентного спора), к общему числу патентных 
семейств (публикаций).

Для показателей, определяемых как «средний» (например, 
«средняя сила патента»), расчет выполняется путем опре-
деления среднеарифметического значения определенного 
индикатора (свёртки индикаторов).

Для показателей, характеризующих уровень (например, 
«уровень монополизации»), расчет выполняется с ис-
пользованием системы правил. Для каждого показателя 
патентной аналитики определяется своя система правил, 
содержащая маркеры, предельные значения и другую 
фактуру. Например, для показателя «уровень монополи-
зации» в качестве предельных значений могут выступать 
максимальное число организаций-патентообладателей 
и минимальная доля патентных семейств, принадлежащих 
этим организациям.

Для показателей, характеризующих динамику (например, 
«динамика патентования»), расчеты выполняются с исполь-
зованием анализа временных рядов.

ОПРЕдЕЛЕНИЕ РАНГА чАСТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПАТЕНТНОй АНАЛИТИКИ
Определение итогового ранга частного показателя 

патентной аналитики выполняется путем сопоставления 
полученного числового значения частного показателя 
патентной аналитики с пределами, определенными для 
ранговой шкалы.

Для значений, не превышающих предопределенный 
предел между рангами «низкий» и «средний», устанавли-
вается ранг «низкий».

Для значений, превышающих предопределенный предел 
между рангами «средний» и «высокий», устанавливается 
ранг «высокий».

Для всех остальных значений устанавливается ранг 
«средний».

этап 4. построение  
технологических радаров
Построение технологических радаров целесообразно 

осуществлять, исходя из бизнес-задач скаутинга, сопостав-
ления и бенчмаркинга технологий.

Принимая во внимание довольно большое число по-
казателей патентной аналитики, выступающих в качестве 
измерений (осей) технологических радаров, задача опре-
деления необходимого и достаточного числа радаров в со-
ставе альбома и их содержательного наполнения является 
сложной задачей.

Для 16 показателей патентной аналитики8 число попарных 
сочетаний показателей и, соответственно, число двумерных 
радаров составляет 120, а для трехмерных радаров это число 
составляет 560 (см. рисунок 10).

Задача еще более осложняется при увеличении раз-
мерности технологических радаров. В некоторых случаях 
целесообразно использовать технологические радары 
с большим числом измерений. Такие радары выступа-
ют как отправная точка скаутинга, сопоставления или 
бенчмаркинга технологий и формируют комплексное 
многофакторное представление состояния технологий 

8  Среднее число показателей патентной аналитики, используемых как оси 
технологических радаров в реальных консалтинговых проектах Проектного 
офиса ФИПС.

Рисунок 12.  
Сценарий «Выявление технологий, развитие которых оказывает экстремальные эффекты на деятельность компании / 

отрасли / продуктовой группы». Рисунок выполнен автором
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за рубежом несет угрозы для технологического 
лидерства «Газпром нефти»

КАчЕСТВЕННО НОВыЕ СИНЕРГЕТИчЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ТЕхНОЛОГИй
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(см. пример пятимерного технологического радара 
на рисунке 11).

Для формирования необходимого и достаточного чис-
ла технологических радаров проводится серия мозговых 
штурмов с руководителями, реализующими стратегии на-
учно-технического развития, стратегии коммерциализации, 
стратегии управления интеллектуальной собственностью 
и курирующими другие стратегические направления ин-
новационного развития. К мозговым штурмам в том числе 
привлекаются эксперты предметной области для более 
детального анализа результатов скаутинга, сопоставления 
и бенчмаркинга технологий.

этап 5. практическое применение 
технологических радаров
После построения и содержательной интерпретации 

технологических радаров формируются выводы и рекомен-
дации, предназначенные для поддержки принятия решений 
относительно дельнейшего развития исследуемых групп 
технологий на собственном производстве, покупки или 
создания собственными силами перспективных разрабо-
ток, поиска партнеров, оценки собственных конкурентных 
позиций на рынке и других целей.

Помимо этого, реализуются три перспективных сценария 
практического использования технологических радаров:

1) технологический инжиниринг определенных групп 
технологий;

2) мониторинг генезиса технологий;
3) выявление технологий, развитие которых оказывает 

экстремальные эффекты на деятельность компании 
/ отрасли / продуктовой группы.

ТЕхНОЛОГИчЕСКИй ИНЖИНИРИНГ 
ОПРЕдЕЛЕННых ГРУПП ТЕхНОЛОГИй
Принимая во внимание интеллектуальную сборку па-

тентных документов в привязке к конкретным технологиям, 
дополнительные работы по повышению релевантности 
и экспертной валидации патентных коллекций, технологи-
ческие радары могут выступать как инструмент реинжи-
ниринга технологий.

При выявлении технологий, в отношении которых 
необходимо провести реинжиниринг, выполняется по-
следовательная детализация сведений с возможностью 
анализа патентов на отдельные узлы/способы/компоненты 
технологии, а также сопоставление однородных технологий 
разных компаний на уровне отдельных компонентов.

МОНИТОРИНГ ГЕНЕЗИСА ТЕхНОЛОГИй
Так как при сборе и систематизации сведений о кон-

кретных технологиях (см. этап 1) формируются сложные 
интеллектуальные поисковые стратегии, эти стратегии могут 
использоваться в дальнейшем для мониторинга поступления 
новых технических решений в отношении определенных 
технологий, а также для анализа генезиса технологий.

В рамках данного сценария могут выполняться отдель-
ные треки анализа, например анализ расширения областей 
применения технологий, повышение зрелости технических 
решений и другие задачи. В качестве дополнительных 
инструментов интеллектуального анализа данных могут 
применяться анализ временных рядов, деревья решений 
и другие техники и алгоритмы искусственного интеллекта.

ВыЯВЛЕНИЕ ТЕхНОЛОГИй, РАЗВИТИЕ КОТОРых 
ОКАЗыВАЕТ ЭКСТРЕМАЛЬНыЕ ЭффЕКТы 
НА дЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ / ОТРАСЛИ / 
ПРОдУКТОВОй ГРУППы
Комбинирование в составе альбома технологических 

радаров большого числа разноплановых радаров, каждый 
из которых ориентирован на анализ одного и того же набо-
ра технологий, но в разных контекстах, позволяет достичь 
синергетического эффекта при отслеживании положения 
конкретной технологии на разных технологических радарах.

При попадании одной и той же технологии в «значимые» 
квадранты разных радаров технология оказывается в фокусе 
внимания и приобретает дополнительные синергетические 
характеристики, не выявляемые на отдельных технологи-
ческих радарах (см. рисунок 12).

С использованием этого сценария можно формировать 
типовые комбинации технологических радаров (цепочки 
радаров). Каждая цепочка радаров выступает как лучшая 
практика комплексного анализа технологий при выполнении 
скаутинга, сопоставления или бенчмаркинга технологий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕхНОЛОГИчЕСКИх 
РАдАРОВ И НАПРАВЛЕНИЯ дАЛЬНЕйШИх 
ИССЛЕдОВАНИй
Принципы формализации сведений, использования 

патентной аналитики, проектирования технологических 
радаров, а также сценарии их практического применения, 
изложенные в настоящей статье, позволяют существенно 
расширить области применения технологических радаров 
для широкого спектра задач управления наукой, техноло-
гиями и инновациями:

• проверка соответствия технических характеристик 
и облика перспективной продукции мировому уровню 
развития технологий;

• выявление ценных российских и зарубежных техни-
ческих решений в интересах снижения архитектурных 
и технологических рисков исследований и разработок;

• раскрытие потенциала коммерциализации конечной 
продукции;

• прогнозирование и проработка направлений развития 
и улучшения конечной продукции.

Предложенный подход может быть эффективно при-
менен как на государственном, так и на корпоративном 

после построения 
и содержательной интерпретации 
технологических радаров 
Формируются выводы 
и рекомендации, предназначенные 
для поддержки принятия решений 
относительно дельнейшего 
развития исследуемых групп 
технологий на собственном 
производстве, покупки или 
создания собственными силами 
перспективных разработок, поиска 
партнеров, оценки собственных 
конкурентных позиций на рынке 
и других целей.
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уровнях формирования политики и управления техноло-
гиями и инновациями.

Алгоритмическая и программная реализация радаров 
может осуществляться с помощью разных инструментальных 
и программных средств: Python, Java и других. Финальная 
программная реализация системы технологических рада-
ров может быть выполнена в виде интернет-приложения.

Процессы разработки и последующего поддержания 
технологических радаров в актуальном состоянии могут 
быть выполнены как специалистами внутри компании, так 
и внешними организациями, осуществляющими консалтинг 
в области управления технологиями и инновациями.

Практическое применение технологических радаров 
возможно для широкого набора отраслей: нефтегазовая 
отрасль, транспорт, энергетика, медицина, информационные 
технологии и другие.

Направления дальнейшего развития предмета иссле-
дования связаны:

1) с более полным применением искусственного ин-
теллекта для:
• определения необходимого и достаточного со-

става технологических радаров для разных задач 
управления наукой, технологиями и инновациями;

• автоматизированного формирования цепочек 
технологических радаров, ориентированных на вы-
явление скрытых характеристик групп технологий;

2) с расширением номенклатуры и алгоритмической 
проработки показателей патентной аналитики, исполь-
зуемых как измерения (оси) технологических радаров;

3) с созданием интеллектуальных сервисов-надстроек 
над технологическими радарами, обеспечивающими 
экспертно-аналитическую поддержку процессов 
управления и реализации исследований и разработок;

4) с комплексированием технологических радаров 
с другими инструментами технологического и биз-
нес-анализа, применяемыми при управлении наукой, 
технологиями и инновациями.
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интегРация Патентной и неПатентной 
инфоРмации ПРи анализе стРатегий 
коммеРциализации технологий комПаний 
на ПРимеРе области малой энеРгетики

integRation of patent and non-patent 
infoRmation in the analysis of commeRcialization 
stRategies of companies’ technologies on the 
example of small-scale poweR geneRation

АннотАция: для коммерциализации результатов научно-тех-
нических проектов в  условиях быстрого роста технологий 
организациям необходимо разрабатывать стратегию, учи-
тывающую Факторы окружения проекта, в  основе которой 
лежит опыт коммерциализации таких проектов других 
компаний. анализ на  базе патентной инФормации может 
иметь ряд ограничений в зависимости от различных Фак-
торов окружения проекта, что влияет на  результаты, по-
этому подход к  анализу необходимо совершенствовать. 
в ходе исследования был разработан подход к интеграции 
патентной и непатентной инФормации при анализе страте-
гий коммерциализации, основанный на  методологии по-
строения патентных ландшаФтов проектного оФиса Фипс 
и  учитываю щий уровень готовности технологии проекта. 
подход был апробирован в рамках сопровождения проек-
та самарского университета и позволил повысить степень 
аналитической проработки с целью Формирования обосно-
ванных и ценных выводов о стратегиях коммерциализации 
проектов в области малой энергетики. дальнейшие иссле-
дования целесообразно проводить в отношении снижения 
ограничений применения подхода и  расширения инстру-
ментария анализа непатентной инФормации.
Ключевые слова: патентная аналитика; интеграция непатентной инфор-
мации; коммерциализация технологий; бенчмаркинг технологий; управление 
инновациями; управление технологиями
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AbstrAct: in commercialization oF r&d Project reSultS in a raPidly growing technolo-
gy environment, organizationS need to develoP a Strategy that reFlectS the FactorS oF 
the Project environment, BaSed on the commercialization exPerience oF other comPanieS. 
analySiS BaSed on Patent inFormation may have Several limitationS dePending on vari-
ouS Project environment FactorS, which aFFectS the reSultS, So the analySiS aPProach 
needS to Be imProved. during the Study, an aPProach to the integration oF Patent and 
non-Patent inFormation in the analySiS oF commercialization StrategieS waS develoPed, 
BaSed on the methodology oF Building Patent landScaPeS oF the FiPS Project oFFice and 
conSidering the technology readineSS level oF the Project. the aPProach waS teSted in 
the Framework oF the Samara univerSity Project SuPPort and allowed to increaSe the 
degree oF analytical elaBoration to Form valid and valuaBle concluSionS aBout the com-
mercialization StrategieS oF Small-Scale energy ProjectS. Further reSearch iS adviSaBle 
to reduce the limitationS oF the aPProach and exPand the toolS For analyzing non-Patent 
inFormation.
Keywords: patent analytics; integration of non-patent information; technology commercialization; technology benchmarking; 
innovation management; technology management

ВВЕдЕНИЕ
Быстрый рост технологий оказывает сильное влияние 

на рыночную ситуацию в мире. Открываются новые центры 
исследований и разработок, осуществляется трансфер тех-
нологий от интеллектуальных центров к производственным 
предприятиям, развиваются направления междисциплинар-
ных разработок и межотраслевого применения технологий.

Для организаций, реализующих научно-технические 
проекты, на первый план выходит задача успешной коммер-
циализации, заключающейся в получении экономического 
эффекта от продажи или внедрения созданной технологии. 
Это обусловлено тем, что выполнение таких проектов 
является основным источником дохода организации и/
или сопряжено с высокими затратами ресурсов, в первую 
очередь финансовых и временных.

Последнее особенно важно с учетом того, что от начала 
научно-технического проекта до достижения целевого уров-
ня готовности технологии (УГТ), на котором целесообразна 
коммерциализация, может пройти несколько лет. За это 
время в технологической области возможны радикальные 
изменения, на которые необходимо правильно реагиро-
вать и сохранить потенциал коммерциализации проекта. 
В противном случае к моменту готовности технологии к ее 
коммерциализации у организации не будет понимания, что 
делать с конечной продукцией, в особенности если данная 
продукция уникальна.

В связи с этим для успешной коммерциализации науч-
но-технического проекта необходимо разработать страте-
гию, учитывающую как специфику области исследований 
и разработок – известный уровень техники, ключевые рынки 
реализации конечной продукции и основных конкурентов, 
так и опыт коммерциализации разработок ведущих компа-
ний в данной области.

В научной литературе значение коммерциализации 
в процессе деятельности организаций, связанных с созданием 
научно-технической продукции, широко рассматривается 
как на уровне университетов и коммерческих организаций, 
так и с точки зрения роли коммерциализации инноваций 

для развития регионов и государства в целом. В частности, 
исследования посвящены разработке модели коммерциа-
лизации результатов научно-технических проек тов [1], 
проблематике коммерциализации и трансфера технологии 
в интересах инновационного развития России [2, 3]. Нако-
пленный опыт и результаты российских и зарубежных ис-
следований постепенно внедряются в процессы управления 
технологиями российских компаний и научных организаций.

В зарубежной науке проблематика коммерциализации 
инноваций также подробно исследована как с точки зрения 
разработки стратегий коммерциализации в рамках модели 
управления интеллектуальной собственностью [4], так и с точки 
зрения практики в конкретных областях научно-технических 
проектов. Например, задача коммерциализации вкладыва-
ется в основу стратегии управления технологиями компаний 
в области термоядерной энергетики [5]. Обширную научную 
базу составляют российские и зарубежные исследования, 
посвященные трансферу технологий [6, 7, 8].

Одним из ценных источников информации для анализа 
стратегии коммерциализации научно-технического проекта 
выступает патентная информация. В первую очередь это 
обусловлено тем, что патентная информация структуриро-
вана, благодаря чему возможен поиск и анализ массивов 
информации с высокой степенью релевантности области 
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научно-технического проекта. Требования к заявкам на ре-
гистрацию изобретения, полезной модели и промышленного 
образца установлены нормативными правовыми актами 
стран (например, Приказы Минэкономразвития России1,2,3), 
которые, в свою очередь, гармонизированы со стандартами 
и требованиями, предусмотренными международными 
договорами в области интеллектуальной собственности 
в рамках деятельности Всемирной организации интеллек-
туальной собственности [9].

Вместе с этим, в отличие, например, от научных публика-
ций, патентная информация связана с бизнес-намерениями 
компаний, поскольку регистрация изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов сопряжена с расхо-
дами на пошлины и услуги патентных поверенных как при 
первоначальной регистрации данных объектов, так и при 
последующем расширении географии охраны решений 
и поддержании в силе зарегистрированных прав.

Преимущества патентных документов как источника 
информации подчеркиваются в научной литературе. 
Известны различные инструменты анализа патентной ин-
формации, например патентные ландшафты, методология 
построения которых была разработана Всемирной орга-
низацией интеллектуальной собственности [10]. Научные 
исследования в данной области посвящены использованию 
инструментов на базе анализа патентной информации для 
целей стратегического менеджмента [11, 12], углубленного 
анализа конкретных технологий [13], оценки перспективы 
коммерциализации ранее созданных результатов интеллек-
туальной деятельности (РИД) [14, 15]. Другие направления 
исследований связаны с методологическими аспектами 
анализа сверхбольших массивов патентных документов [16], 
анализом практического опыта применения инструментов 
на базе патентной аналитики [17], а также его интеграции 
в процессы управления интеллектуальной собственностью [18].

Кроме того, развиваются научные направления, связанные 
с анализом взаимосвязи различных показателей патентной 
информации и другими показателями компаний, например, 
числом патентов в портфеле и инновациями, выраженными 

1  Приказ Минэкономразвития России от 21.02.2023 № 107 // Официальный 
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 18.04.2023. –  
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304180010  
(дата обращения: 17.02.2024)

2  Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 701 // Официальный 
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.12.2015. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512280049  
(дата обращения: 17.02.2024)

3  Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 695 // Официальный 
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.12.2015. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512280054  
(дата обращения: 17.02.2024)

в разработке коммерчески жизнеспособных продуктов [19]. 
Используя результаты научных исследований в области 
анализа патентов во взаимосвязи с разными экономически-
ми показателями, возможно создать инструменты анализа 
на базе патентной информации для решения различных 
задач, включая анализ стратегии коммерциализации на-
учно-технических проектов.

Несмотря на то что вышеуказанные преимущества па-
тентной информации подчеркивают ее ценность в разрезе 
анализа стратегий коммерциализации научно-технических 
проектов компаний-конкурентов, многие важные для ком-
мерциализации сведения остаются за пределами анализа.

Требования, предъявляемые к объектам, охраняемым 
в качестве изобретений, полезных моделей и промыш-
ленных образцов, ограничивают область исследования 
информацией о технических решениях или решениях в ча-
сти внешнего вида изделий4. В связи с этим за пределами 
анализа оказываются технологии, не охраняемые в каче-
стве объектов патентного права, например программное 
обеспечение как таковое.

Кроме того, за пределами анализа остаются аспекты, 
имеющие непосредственное отношение к применяемой 
компаниями стратегии коммерциализации разработок, в том 
числе бизнес-модель реализации конечной продукции, 
стратегия научной, производственной и бизнес-кооперации.

Вместе с этим известная ценность патентной инфор-
мации в качестве источника анализа побуждает органи-
зации использовать стратегии охраны интеллектуальной 
собственности, ограничивающие или исключающие рас-
крытие в патентных документах, включая выбор других 
форм охраны, например, в качестве секрета производства, 
что также выводит такие решения за пределы анализа. 
Аналогичным образом могут действовать организации, 
реализующие научно-технические проекты в областях 
с высоким уровнем техники, ввиду высокого риска не-
патентоспособности технических решений, обладающих 
потенциалом коммерциализации.

Таким образом, важной задачей, с точки зрения анализа 
стратегий коммерциализации компаний, является интегра-
ция двух контуров информации – патентной и непатентной. 
Комбинированный анализ может нивелировать «слепые 
зоны» патентной информации, что позволит правильным 
образом выстроить стратегию коммерциализации конечной 
продукции конкурирующей компании для ее последующего 
анализа в интересах разработки рекомендаций по ком-
мерциализации конечной продукции научно-технических 
проектов.

Интеграция двух контуров информации сопряжена с вы-
полнением ряда серьезных задач, связанных с недостатками 
непатентных источников информации.

Во-первых, в отличие от патентной информации сведения 
в непатентных источниках могут быть слабо формализованы, 
особенно если в качестве источников выступают публикации 
в интернете, например, пресс-релизы компании в фокусе 
анализа. В связи с этим анализ таких источников с исполь-
зованием автоматизированных средств и инструментов 
в значительной степени ограничен.

4  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006,  
№ 52 (1 ч.), ст. 5496.
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Во-вторых, сама по себе информация из отдельных непа-
тентных источников в большинстве случаев не представляет 
ценности с точки зрения анализа стратегии коммерциа-
лизации. Для формирования целостного представления 
о стратегии коммерциализации компании необходимо найти, 
проанализировать и объединить информацию из множества 
источников: научных публикаций, материалов конференций, 
презентаций, различных отчетных материалов, пресс-рели-
зов, интернет-сайтов компаний, фото- и видеоматериалов.

В-третьих, нередко информация из непатентных источ-
ников носит противоречивый характер ввиду наличия 
большого числа нерецензируемых источников, которые 
тем не менее могут содержать ценную информацию, нуж-
дающуюся в проверке на достоверность.

Вместе с вышеуказанными проблемами существуют 
также различные ограничения доступа к ряду непатентных 
источников, обусловленные как ограничениями для запро-
сов пользователей из конкретных стран, так и удалением 
информации после ее размещения, например, в связи 
с ошибочной публикацией ценных сведений о техническом 
решении или удалением сведений о конечной продукции, 
выведенной с рынка.

Для анализа стратегий коммерциализации компаний был 
разработан методический подход к интеграции информации 
из непатентных источников в экспертно-аналитическое 
исследование, выполненное на базе изучения патентной 
информации. Данный подход учитывает вышеуказанные 
особенности непатентных источников информации. Методика 
была апробирована в ходе аналитического сопровождения 
проекта в области малой энергетики.

МАТЕРИАЛы И МЕТОды ИССЛЕдОВАНИЯ
Предлагаемый методический подход к интеграции 

патентной и непатентной информации основывается 
на методологии разработки патентных ландшафтов, под-
готовленной Проектным офисом ФИПС [20], которая была 
дополнена контуром анализа непатентных источников 
информации с их последующей интеграцией для анализа 
стратегий коммерциализации компаний. Методология вклю-
чает следующие контуры и этапы исследования, которые 
представлены на рисунке ниже (Рисунок 1).

Далее эти этапы представлены более подробно.

КОНТУР АНАЛИЗА ПАТЕНТНОй ИНфОРМАцИИ
На данном этапе определяется необходимый уровень 

детализации предметной области с учетом последующей 
работы по интеграции непатентной информации в резуль-
таты патентного анализа.

Правильное определение границ исследования обе-
спечивает включение в модель предметной области 
и последующую аналитическую обработку только тех 
технологических сегментов, которые необходимы и до-
статочны для выполнения анализа. Определение области 
охвата и границ патентного исследования предусматривает 
организацию и проведение серии интервью, семинаров 
и мозговых штурмов, ориентированных на обсуждение 

Рисунок 1. 
Методология интеграции патентной и непатентной информации. Составлено авторами на основании методологии 

разработки патентных ландшафтов Проектного офиса ФИПС.
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содержания аналитического исследования. В ходе подго-
товки к мозговым штурмам выполняется предварительный 
анализ непатентных источников в части документов в об-
ласти стратегического целеполагания, а также документов 
технологического содержания.

На данном этапе необходимо определить оптимальную 
конфигурацию исследования с учетом целей и задач, которые 
необходимо решить в интересах заказчика. В зависимости 
от этого будут определены объем и глубина анализа как 
патентной информации, так и степень интеграции непа-
тентных источников информации.

Выбор той или иной конфигурации зависит от различ-
ных факторов окружения научно-технического проекта. 
Наиболее характерным, позволяющим полно представить 
особенности интеграции, является деление на уровни готов-
ности технологии научно-технического проекта заказчика.

На ранних уровнях готовности (уровень 1–4) науч-
но-технический проект характеризуется большей свободой 
выбора архитектуры и/или отдельных особенностей облика 
конечной продукции реализуемого проекта. Для таких про-
ектов целесообразна разработка отраслевого патентного 
ландшафта предметной области с проведением углублен-
ного технического анализа, дополненного проработкой 
стратегии коммерциализации в отношении компании, 
отобранной на основании анализа патентного ландшафта, 
например компании-лидера. Такая конфигурация позволяет 
решать основные задачи информационно-аналитической 
поддержки процессов управления научно-техническим 
проектом, включая поиск новых областей применения, 
оценку потенциала и конкурентоспособности продукции, 
оценку технологического потенциала и патентной емкости 
результатов интеллектуальной деятельности, предполагае-
мых к получению в рамках научно-технического проекта, 
а также анализ областей компетенций зарубежных компаний 
в области приоритетов заказчика.

При этом дополнительным результатом исследования 
является анализ стратегии коммерциализации конечной 
продукции компании, который с учетом рекомендаций 
может быть использован при разработке стратегии ком-
мерциализации конечной продукции научно-технического 
проекта заказчика.

Для проектов на поздних уровнях готовности научно-тех-
нического проекта (уровень 5–9), когда архитектура и облик 
конечной продукции проекта уже определены и на первый 
план выходит коммерциализация результатов проекта, может 
быть выбрана альтернативная конфигурация. Она включает 
проведение детализированного исследования в отношении 
одной или нескольких заранее определенных компаний, при 

этом анализ стратегии коммерциализации предусматривает 
перечень конкретных действий для заказчика, разработанный 
с учетом информации об антураже предметной области, 
составленном на основании анализа патентной информации 
и непатентных источников. Перечень конкретных действий 
в таком случае может предусматривать, например, список 
компаний – потенциальных партнеров для кооперации, 
лист поставщиков компонентов и другие сведения, которые 
позволят ускорить процесс коммерциализации конечной 
продукции заказчика.

Дальнейшие этапы контура патентного анализа выполня-
ются в соответствии с методологией разработки патентных 
ландшафтов Проектного офиса ФИПС. В результате выпол-
нения данных этапов будет получена генерализованная 
патентная коллекция, удовлетворяющая требованиям ре-
левантности, на основании которой разрабатывается набор 
аналитических представлений в зависимости от выбранной 
конфигурации исследования:

1) для научно-технических проектов на уровне 1–4 це-
лесообразно построение аналитических направлений 
по всем основным направлениям анализа патент-
ного ландшафта (тренды патентования, география 
патентования, субъекты патентования, технический 
анализ и др.);

2) для проведения исследования в интересах научно-тех-
нического проекта на стадии готовности 5–9 объем 
аналитических представлений может быть ограничен 
исследованием основных показателей патентных 
документов, например, рейтинг патентообладателей 
по количеству патентных семейств, динамика патен-
тования компаний, анализ патентных цитирований 
компаний. Конкретный перечень аналитических 
представлений зависит от конкретной области ис-
следования и на текущем этапе преследует задачу 
отбора компаний в фокусе внимания для дальнейшего 
анализа стратегии коммерциализации.

ПОдГОТОВИТЕЛЬНый КОНТУР
Данный контур предусматривает проведение серии 

интервью с заказчиком с целью отбора компаний на осно-
вании разработанных аналитических представлений. Кри-
терии отбора компаний зависят от потребностей заказчика 
и могут как основываться на определенных показателях 
анализа патентных документов (например, зарубежная ком-
пания с действующими патентами в России), так и зависеть 
от особенностей научно-технического проекта, реализуе-
мого заказчиком (например, импортозамещение конечной 
продукции зарубежной компании на российском рынке).
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Подготовительный контур может включать дополни-
тельные этапы, выполняемые в зависимости от выбран-
ной конфигурации, а также изначальной широты области 
и границ исследования:

1) дополнительный контроль качества патентных кол-
лекций отобранных компаний, включая очистку 
от нерелевантных патентных документов и добор 
патентных документов, не вошедших в первоначаль-
ную коллекцию;

2) корректировка аналитических представлений для 
скорректированных патентных коллекций отобранных 
компаний, а также формирование дополнительных 
аналитических представлений, необходимых для 
анализа стратегии компании в области научно-тех-
нического проекта.

КОНТУР АНАЛИЗА  
НЕПАТЕНТНОй ИНфОРМАцИИ
В результате выполнения этапов, предусмотренных 

контурами анализа патентной информации и подготови-
тельной работы, будет получен перечень аналитических 
представлений, разработанных на основании анализа 
патентных коллекций отобранных компаний.

Аналитические представления из сформированного 
перечня уже на данном этапе могут быть использованы 
для анализа стратегий коммерциализации компаний, 
однако с учетом ограничений патентной информации, 
указанных ранее, за пределами такого анализа окажется 
информация, представляющая ценность для разработки 
рекомендаций по формированию стратегии коммерциа-
лизации конечной продукции заказчика в предметной 
области.

Перед началом исследования в контуре анализа не-
патентной информации целесообразно провести пред-
варительный анализ разработанных аналитических пред-
ставлений. Выявленные аномалии или закономерности 
позволяют сформулировать гипотезы, проверка которых 
будет осуществляться посредством поиска непатентной 
информации и ее интеграции в патентный анализ.

Гипотезы зависят от конкретного набора аналитических 
представлений, цель проверки гипотезы с использованием 
непатентных источников заключается в получении ценных 
выводов об используемой компанией стратегии коммерциа-
лизации конечной продукции. Примерами таких гипотез 
могут быть:

• «снижение числа патентных семейств в портфеле 
компании N после X года обусловлено изменением 

стратегии охраны интеллектуальной собственности 
в предметной области»;

• «публикации патентных документов компании N в стране 
M связаны с запуском производства продукции на новом 
перспективном рынке»;

• «значительный рост числа патентных семейств (прио-
ритетных заявок) компании N в X году обусловлен 
участием в научно-исследовательской программе, 
финансируемой государством».

Разработка поисковой стратегии и проведение поиска
Этап разработки поисковой стратегии и поиск информа-

ции в непатентных источниках является самым трудоемким 
и одновременно ответственным этапом в рамках предло-
женной методологии. Это обусловлено как многообразием 
непатентных источников информации, так и тем, что мно-
гие из этих источников не подвергаются рецензированию 
и проверке на достоверность и актуальность указанных 
там сведений. Если этим факторам не уделять достаточно 
внимания, значительно возрастает риск получения некор-
ректных результатов анализа.

В связи с этим на первый план выходит выбор подходя-
щих источников информации. Принимая во внимание их 
многообразие, целесообразно выделить наиболее распро-
страненные группы источников непатентной информации, 
в которых можно найти ценные сведения для интеграции 
с патентной информацией в интересах анализа стратегий 
коммерциализации (см. таблицу на стр. 36).

Подход к группировке и критерии оценки источни-
ков предложены исходя из целей выполняемого анализа 
и могут меняться в зависимости от конфигурации и задач 
исследования.

Наиболее ценными для достижения цели анализа стра-
тегий коммерциализации являются публикации в рамках 
обязательной отчетности компаний. Обычно в фокусе 
исследования находятся компании из зрелых и проработан-
ных рынков, например США и стран Европейского союза, 
поскольку такие компании могут служить ориентиром при 
разработке стратегий коммерциализации. Кроме того, нор-
мативные правовые акты, действующие на данных рынках, 
устанавливают требования к раскрытию финансовой и другой 
информации для инвесторов и государственных органов, что 
открывает возможности для изучения в интересах анализа 
стратегий коммерциализации5,6.

5  U. S. Securities exchange act of 1934 // Washington, DC: Government Printing 
Office. – 1934

6  Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 
15 December 2004 on the Harmonisation of transparency requirements in 
relation to information about issuers whose securities are admitted to trading 
on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC. Transparency for 
Listed Companies Directive // Official Journal of the European Union, L. – 2010. – 
Т. 390. – № . 31. – С. 38–57

этап разработки поисковой 
стратегии и поиск инФормации 
в непатентных источниках 
является самым трудоемким 
и одновременно ответственным 
этапом в рамках предложенной 
методологии.

гипотезы зависят от конкретного 
набора аналитических 
представлений, цель проверки 
гипотезы с использованием 
непатентных источников 
заключается в получении ценных 
выводов об используемой 
компанией стратегии 
коммерциализации конечной 
продукции.
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В качестве примера рассмотрим публикации обязательной 
отчетности компаний из США. К таким публикациям относятся, 
в частности, ежегодные отчеты по форме 10-K, предоставля-
емые Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также 
открытые отчеты, публикуемые по результатам выполнения 
научно-технических проектов с участием государственного 
финансирования. Ввиду нормативного регулирования формы 
такой отчетности данные в источниках представлены одно-
родно и подробно, что упрощает анализ [21].

С точки зрения анализа стратегии коммерциализации, 
отчет по форме 10-K содержит такие ценные сведения, как:

• сведения о реализуемых научно-технических проектах;
• объемы внешнего финансирования, привлекаемого 

на исследования и разработки;
• действующие лицензионные соглашения (включая 

ставки роялти);
• рыночные показатели (объем реализуемой конечной 

продукции и целевые рынки).
Искажение информации в обязательной отчетности 

сопряжено с риском привлечения к ответственности, что 
характеризует данные источники как одни из наиболее 
достоверных [22]. Недостатками таких источников являются 
как низкая частота их публикации, как правило, один раз 
в год, так и то, что не все компании в фокусе внимания 
могут публиковать данные документы.

Более распространенным источником информации, 
которая может быть использована для целей исследования, 
являются новостные публикации. В первую очередь инте-
рес представляют пресс-релизы компании о заключении 
сделок слияния и поглощения, участии в государственных 
проектах, выпуске на рынок новой конечной продукции 
и прочих. Важной задачей при работе с данным источником 
информации является контроль и верификация опублико-
ванной информации. Наиболее авторитетным источником 
в данном случае выступают официальные сайты компаний.

Для определенных задач, связанных с исследованием 
характеристик коммерциализируемой конечной про-
дукции, ценным источником анализа являются каталоги 
продукции от производителя или дистрибьютора, а также 

разнообразные инструкции и руководства пользователя. 
Тем не менее сведения из данных источников представляют 
большую ценность с точки зрения технического анализа 
и профилирования продукции компании, чем для анализа 
стратегии коммерциализации.

Научная литература также в большей мере представляет 
ценность с точки зрения технического анализа, тем не менее 
указанные в научных публикациях сведения могут представ-
лять интерес с точки зрения разработки новых технологий, 
патентные документы на которые не были опубликованы 
на момент исследования. Кроме того, научные публикации 
могут содержать сведения о грантовой поддержке науч-
но-технического проекта.

Учитывая последующий этап интеграции патентной 
и непатентной информации, глубину проведения поиска 
в непатентных источниках целесообразно ограничить глу-
биной патентных поисков. Например, если в соответствии 
с методологией разработки патентных ландшафтов глубина 
проведения патентных поисков будет составлять 30 лет 
до даты проведения исследования (в 2023 году наиболее 
ранний год публикации патентных документов будет 1994), 
поиск патентной информации будет также производиться 

научная литература также 
в большей мере представляет 
ценность с точки зрения 
технического анализа, тем не менее 
указанные в научных публикациях 
сведения могут представлять 
интерес с точки зрения разработки 
новых технологий, патентные 
документы на которые не были 
опубликованы на момент 
исследования. кроме того, научные 
публикации могут содержать 
сведения о грантовой поддержке 
научно-технического проекта.

Таблица 
Основные группы источников непатентной информации для анализа стратегий коммерциализации компаний

Группа источников Примеры публикации характер 
сведений

Однородность 
представления 
информации

частота 
появления

ценность для 
анализа стратегии 

коммерциализации

Новостные 
публикации пресс-релизы

бизнес-намерения, 
финансовые 
показатели

Низкая Высокая Средняя

Обязательная 
отчетность

годовые отчеты акционерных 
обществ

финансовые 
показатели, 

бизнес-намерения
Средняя Низкая Высокая

отчеты о выполнении научно-
технических проектов, 

финансируемых государством
техническая 
информация Высокая Низкая Высокая

Научная литература статьи в научных журналах, 
материалы конференций

техническая 
информация Высокая Средняя Низкая

Информация 
о продуктах и услугах

каталог продукции,
руководство пользователя

техническая 
информация Низкая Средняя Средняя

(Составлена авторами)
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на глубину 30 лет, включая в массив для анализа все непа-
тентные публикации с 1994 года включительно.

При выполнении поиска информации в структурирован-
ных источниках, например научных публикациях, следует 
рассмотреть возможность использования тематического 
и классификационного поиска, а также поиска по ключевым 
словам и аффилированным организациям/авторам.

Выбор языка поиска зависит от компании в фокусе 
анализа. Наиболее распространенным языком при поиске 
информации о зарубежных компаниях будет английский 
язык. Для российских компаний поиск проводится на рус-
ском языке.

Основными инструментальными средствами для поиска 
информации в непатентных источниках являются инфор-
мационно-поисковые системы (Яндекс, Bing, Google и т. п.), 
посредством которых осуществляется поиск официальных 
сайтов компаний в фокусе внимания, пресс-релизов и другой 
информации, которая может быть использована в исследовании.

Поиск научных публикаций целесообразно выполнять 
посредством баз данных научного цитирования (например, 
Web of Science, Scopus, PubMed, eLibrary) при наличии к ним 
доступа. При отсутствии доступа к данным базам альтер-
нативным инструментом могут быть открытые разделы 
этих баз данных, например ScienceDirect, Google Scholar, 
КиберЛенинка. Информация о научно-технических проектах, 
финансируемых государственными органами, представлена 
на специализированных тематических ресурсах (например, 
DARPA, CORDIS, OSTI.GOV).

Отчетность корпораций США, публикуемая для Комиссии 
по ценным бумагам и биржам США, может быть найдена 
в базе данных Комиссии по ценным бумагам и биржам 
США EDGAR. Аналогичная информация о российских 
акционерных обществах представлена на официальных 
сайтах компаний в разделах, посвященных раскрытию 
информации акционерам и инвесторам (например, раздел 
сайта ПАО «Ростелеком» [23]), а также на соответствующем 
портале сетевого издания «Центр раскрытия корпоративной 
информации» [24]. Кроме того, отчетность акционерных 
обществ, осуществляющих листинг на Московской бирже, 
может быть представлена на официальном сайте биржи 
в разделе «Отчетность и документы эмитентов» [25]. Для 
российских компаний с другой организационно-правовой 
формой источником непатентной информации будут вы-
ступать официальные сайты данных компаний.

Ценным инструментом при проведении поиска ин-
формации выступают системы, использующие алгоритмы 
искусственного интеллекта (ИИ), например, сервисы Bing AI, 
Perplexity AI, которые позволяют находить и обрабатывать 

информацию из нескольких источников одновременно, 
оптимизируя поиск нужной информации.

Контроль качества непатентных источников
Важным этапом сбора сведений из непатентных источ-

ников является контроль качества данных источников. Как 
и на этапе контроля качества патентной коллекции в контуре 
анализа патентной информации, на данном этапе выпол-
няется отбраковка нерелевантных документов. Однако 
применительно к непатентным источникам информации 
контроль качества также включает контроль достоверности 
и актуальности сведений, представленных в непатентных 
публикациях.

Основным инструментом на данном этапе является 
ручной анализ непатентных публикаций, поскольку возмож-
ности автоматизированных средств для контроля качества 
непатентных источников ограничены.

Тем не менее к ценным автоматизированным средствам, 
применяемым на данном этапе, следует отнести различные 
поисковые и аналитические системы, в том числе исполь-
зующие алгоритмы ИИ, которые помогают значительно 
ускорить процесс контроля качества непатентных источ-
ников за счет различных функциональных возможностей, 
включая сокращение больших объемов информации, 
поиск непатентных источников с похожим содержанием 
и сравнение неструктурированных данных из нескольких 
непатентных источников.

Интеграция сведений из непатентных источников 
в аналитические представления

Процесс интеграции включает поиск общих критериев, 
позволяющих связать сведения из непатентных источников 
в аналитические представления, построенные на основании 
анализа патентной информации.

В зависимости от характера непатентного источника 
поиск таких критериев может потребовать ручного деталь-
ного анализа информации, представленной в непатентном 
источнике.

Выбор общего критерия целесообразно начинать 
с более структурированной патентной информации. Кри-
терием могут выступать даты патентных документов (дата 
приоритета, дата выдачи патента), сведения об авторах, 
страны публикации патентных документов. При анализе 
отдельных патентных документов критерием также может 
выступать техническое решение, раскрытое в патентном 
документе. В редких случаях патентные документы могут 
содержать коммерческое наименование продукции, в ко-
торой применяется заявленное решение.

ценным инструментом при 
проведении поиска инФормации 
выступают системы, использующие 
алгоритмы искусственного 
интеллекта (ии), например, 
сервисы Bing ai, PerPlexity ai, 
которые позволяют находить 
и обрабатывать инФормацию 
из нескольких источников 
одновременно, оптимизируя поиск 
нужной инФормации.

важным этапом сбора сведений 
из непатентных источников 
является контроль качества 
данных источников. как 
и на этапе контроля качества 
патентной коллекции в контуре 
анализа патентной инФормации, 
на данном этапе выполняется 
отбраковка нерелевантных 
документов.
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Далее на основании одного или нескольких общих 
критериев происходит интеграция патентной и непатент-
ной информации в едином аналитическом представлении. 
Формат интеграции может быть разный: количественные 
показатели могут быть объединены на одном графике, 
сведения о ключевых событиях могут быть оформлены 
в качестве выносок с текстом и/или изображений.

Интерпретация аналитических представлений
На данном этапе выполняется интерпретация аналити-

ческих представлений с учетом сведений из непатентных 
источников, интегрированных с анализом показателей 
патентных документов. Первоначальные гипотезы, сде-
ланные на основании анализа патентной информации, 
либо подтверждаются за счет подкрепления сведениями, 
полученными из непатентных источников, либо не под-
тверждаются. В последнем случае необходимо проведение 
дальнейшего поиска и анализа непатентной информации 
с целью выявления сведений о возможных причинах вы-
явленной аномалии или закономерности, которой будет 
достаточно для ее обоснования и последующего форми-
рования выводов и рекомендаций.

Формирование выводов и рекомендаций
Результаты интерпретации аналитических представлений 

формируются в выводы о применяемой стратегии коммер-
циализации компании. Выводы могут быть дополнены ин-
формацией из патентных и непатентных источников, которая 
не была представлена на аналитических представлениях.

Последним этапом исследования является разработка 
рекомендаций по коммерциализации научно-технического 
проекта заказчика, составленных с учетом сделанных ра-
нее выводов и факторов окружения научно-технического 
проекта заказчика.

В зависимости от разных факторов окружения научно-тех-
нического проекта задачи интеграции могут существенно 
различаться, и в рамках экспериментального исследования 
подход к интеграции патентной и непатентной информации 
был проиллюстрирован на реальном примере.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНыЕ дАННыЕ
Наиболее характерным фактором окружения науч-

но-технического проекта, определяющим конфигурацию 
выполняемого исследования, является уровень готовности 

технологии. В рамках апробации предложенного подхода 
по интеграции патентной и непатентной информации при 
анализе стратегий коммерциализации компаний было 
проведено экспериментальное исследование в интересах 
научно-технического проекта в области малой энергетики.

Исследование производилось в рамках выполнения работ 
по комплексному экспертно-аналитическому сопровожде-
нию технологического проекта Самарского национального 
исследовательского университета им. академика С. П. Коро-
лева по теме «Разработка малоразмерной газотурбинной 
установки мощностью 30 кВт для нужд распределенной 
энергетики» (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации № 3364-Р от 08.11.2022 г.).

Учитывая фактор окружения научно-технического 
проекта Самарского университета, характеризующийся 
начальным уровнем готовности технологий проекта, при 
проведении исследования была выбрана конфигурация, 
предусматривающая разработку отраслевого патентного 
ландшафта предметной области, дополненного проработ-
кой стратегии коммерциализации в отношении компании, 
отобранной на основании анализа патентного ландшафта.

На этапе выполнения исследования в контуре анализа 
патентной информации было произведено построение 
модели предметной области «Газотурбинные установки 
малой мощности», разработана поисковая стратегия и про-
изведен поиск патентных документов с использованием 
профессиональной информационной поисковой системы 
Questel Orbit Intelligence. Полученные в результате патент-
ные документы прошли контроль качества, что позволило 
получить генерализованную коллекцию, в которую вошли 
4169 патентных документов, которые объединены в 1575 па-
тентных семейств. Рассматриваемый массив документов 
включает в себя 2580 заявок, 1062 патента на изобретения 
и 306 патентов на полезные модели, а также прочие па-
тентные документы.

На основании генерализованной коллекции были 
сформированы аналитические представления по направле-
ниям: тренды патентования, рынки и области применения, 
компании – держатели патентов в предметной области 
и география патентования.

В ходе разработки патентного ландшафта была определена 
специфика предметной области, которую следует учитывать 
в контексте разработки гипотез. Среди наиболее характер-
ных особенностей предметной области были выделены:

• активное развитие области с 1994 по 2004 год за счет 
обширных мер государственной поддержки в США, 
Японии и Евросоюзе. За счет эффективно выстроенной 
государственной политики в области научно-техниче-
ских исследований и разработок 6 компаний смогли 
фактически сформировать рынок микротурбинных 
систем и закрепиться на нем в качестве лидеров;

• несмотря на высокий уровень конкуренции, в области 
есть ярко выраженный лидер, Capstone Green Energy, 
и догоняющие компании, которые стремятся найти 
ниши, в том числе междисциплинарные, чтобы выйти 
на новые рынки и конкурировать с лидером, имеющим 
сбалансированную стратегию охраны интеллектуальной 
собственности;

• технологии предметной области обладают высоким 
потенциалом междисциплинарного применения, осо-
бенно в области транспортных систем.

учитывая Фактор окружения 
научно-технического проекта 
самарского университета, 
характеризующийся начальным 
уровнем готовности технологий 
проекта, при проведении 
исследования была выбрана 
конФигурация, предусматривающая 
разработку отраслевого патентного 
ландшаФта предметной области, 
дополненного проработкой 
стратегии коммерциализации 
в отношении компании, отобранной 
на основании анализа патентного 
ландшаФта.
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На следующем этапе с учетом выявленной специфики 
предметной области для углубленного анализа стратегии 
коммерциализации компании была выбрана компания 
Capstone Green Energy. Выбор обусловлен как тем, что ком-
пания занимает лидирующую позицию на рынке с начала 
активного развития области в 1994 году, так и тем, что задача 
научно-технического проекта Самарского университета 
связана с созданием конкурирующей продукции компании. 
Следовательно, опыт развития компании Capstone Green 
Energy на рынке малой энергетики и результаты анализа 
стратегии коммерциализации конечной продукции позво-
лят получить ценную информацию об облике конечной 
продукции и дальнейших шагах по коммерциализации 
создаваемого решения.

В ходе подготовительного этапа из генерализованной 
патентной коллекции выделены 93 патентных семейства, 
принадлежащих компании Capstone Green Energy, на базе 
которых был разработан набор аналитических представлений. 
Для последующей интеграции непатентной информации 
из набора было отобрано аналитическое представление, 
характеризующее динамику изобретательской активности 
компании в предметной области (Рисунок 2).

Аналитическое представление построено, опираясь 
на сведения о датах патентных документов: даты первого 
приоритета для показателя «семейств», даты выдачи патен-
тов для показателя «патенты» и даты публикации патентных 
документов для показателя «патентные документы».

Для формирования гипотез с целью последующего 
поиска и интеграции непатентной информации был про-

изведен предварительный анализ показателей динамики 
патентного портфеля.

Так, характерным является показатель патентных семейств, 
иллюстрирующий динамику появления новых технических 
решений компании в области. После достижения пиковых 
значений числа патентных семейств в 2000 году выявлен 
резкий спад показателя. В последующие годы анализа ком-
пания практически не заявляет новые разработки.

На основании анализа патентной информации представ-
ляется возможным сформулировать гипотезу, что компания 
прекратила исследования и разработки в предметной об-
ласти, например, сменив фокус на другие технологические 
направления.

Если гипотеза верна, то это может указывать на отсут-
ствие интереса к развитию технологий предметной области 
со стороны компании-лидера, что, в свою очередь, является 
индикатором области с низким потенциалом коммерциали-
зации. Данную гипотезу необходимо проверить, в против-
ном случае некорректный вывод о низком коммерческом 
потенциале области может привести к негативному сце-
нарию развития научно-технического проекта Самарского 
университета, включая его прекращение.

Поскольку предыдущие этапы исследования включа-
ли контроль качества патентной коллекции, ошибки при 
формировании патентной коллекции были исключены. 
Следовательно, дальнейший анализ патентной информации 
не позволит проверить гипотезу.

Применение подхода по интеграции патентной и непа-
тентной информации при анализе стратегии коммерциали-

Рисунок 2.  
Анализ патентного портфеля компании Capstone Green Energy. Рисунок составлен авторами.
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зации позволит восполнить дефицит данных о деятельности 
компании после 2000 года.

Для проведения поиска непатентной информации 
необходимо определить подходящий источник. Поиск 
по открытым источникам с использованием поисковых 
систем позволяет установить, что Capstone Green Energy 
является акционерным обществом США (корпорацией), 
публично размещающим акции на бирже [26]. В связи 
с этим компания обязана публиковать ежегодную отчет-
ность для инвесторов по форме 10-K, для поиска которой 
целесообразно использовать базу данных EDGAR Комиссии 
по ценным бумагам и биржам США [27]. В результате по-
иска по наименованию компании были выявлены годовые 
отчеты компании за период с 2000 по 2022 год.

Гипотеза о прекращении исследований и разработок 
в предметной области в пользу других направлений может 
быть связана с экономическими показателями компании, 
раскрытыми в отчетных документах. Преимущество этих 
показателей непатентной информации в их структури-
рованности, что упрощает их соотнесение с динамикой 
патентной активности по общему критерию – годам. В ка-

честве экономического показателя можно взять значение 
выручки компании за финансовый год.

Принимая ключевую задачу исследования – анализ 
стратегии коммерциализации, дополнительно из отчетных 
документов были взяты показатели затрат на исследования 
и разработки (R&D), а также суммы внешнего финансирова-
ния, привлекаемого на исследования и разработки в рамках 
программ государственной поддержки.

Анализ структурированных данных – показателей патентной 
информации с финансовыми показателями деятельности 
компании, интегрированными из непатентных источников, 
представлен на рисунке 3. С целью большей наглядности 
из показателей патентного анализа был оставлен только 
график патентных семейств.

Рост выручки компании в 2000 и 2001 годах, привле-
чение внешнего финансирования на исследования и раз-
работки указывают на то, что гипотеза о прекращении 

гипотеза о прекращении 
исследований и разработок 
в предметной области в пользу 
других направлений может быть 
связана с экономическими 
показателями компании, 
раскрытыми в отчетных 
документах.

принимая ключевую задачу 
исследования – анализ 
стратегии коммерциализации, 
дополнительно из отчетных 
документов были взяты 
показатели затрат 
на исследования и разработки 
(r&d), а также суммы 
внешнего Финансирования, 
привлекаемого на исследования 
и разработки в рамках программ 
государственной поддержки.
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Рисунок 3.  
Комбинированный анализ структурированных данных о компании Capstone Green Energy из патентных  

и непатентных источников. Рисунок составлен авторами.

* В связи с изменением даты начала отчетного периода 
продолжительность отчетного периода в 2003 году 
составила 4 календарных месяца, что объясняет 
резкий спад экономических показателей компании.
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исследований и разработок в предметной области скорее 
не подтверждается.

Однако для формирования выводов все еще недостаточ-
но информации, и можно сделать более детальный анализ 
путем подробного изучения итоговой отчетности компании 
за каждый год, включая раздел Research & Development.

Наиболее важные с точки зрения анализа стратегии ком-
мерциализации сведения, включая вывод конечной продук-
ции на рынок, участие в совместных проектах и кооперацию 
с другими компаниями, были интегрированы в аналитическое 
представление путем оформления выносок в привязке к годам 
начала выявленных событий (рисунок 4 на стр. 42).

Итоговое аналитическое представление, характеризу-
ющее стратегию коммерциализации конечной продукции 
компании Capstone Green Energy в области малой энерге-
тики, позволяет сделать вывод, что вложения компании 
в исследования и разработки в 1996–2001 годах вместе 
с грамотной стратегией патентования позволили компании 
сформировать портфель ценных технологий, который обе-
спечил финансирование в рамках крупных государственных 
проектов для выхода на рынок. При этом смена фокуса 
компании в 2004 году относилась к модели управления 

и предусматривала переход к иным формам охраны ин-
теллектуальной собственности.

Анализ выявил высокий потенциал межотраслевого 
применения технологий предметной области, который 
анализируемая компания реализовала посредством прове-
дения совместных научно-технических проектов с ведущими 
в соответствующих областях компаниями, что позволило 
Capstone Green Energy, с одной стороны, оптимизировать 
расходы на исследования и разработки, и с другой сторо-
ны – испытать отдельные технические решения и продукцию 
в целом в различных условиях эксплуатации. Кроме того, 
такая кооперация поспособствовала продвижению про-
дукции компании как на основном рынке, так и на рынках 
потенциального межотраслевого применения конечной 
продукции – рынке транспортных средств.

Под влиянием внешних экономических факторов изме-
нились и ключевые сегменты рынка конечной продукции 

анализ выявил высокий потенциал 
межотраслевого применения 
технологий предметной области, 
который анализируемая компания 
реализовала посредством 
проведения совместных научно-
технических проектов с ведущими 
в соответствующих областях 
компаниями, что позволило 
caPStone green energy, с одной 
стороны, оптимизировать расходы 
на исследования и разработки, 
и с другой стороны – испытать 
отдельные технические решения 
и продукцию в целом в различных 
условиях эксплуатации.

наиболее важные с точки 
зрения анализа стратегии 
коммерциализации сведения, 
включая вывод конечной 
продукции на рынок, участие 
в совместных проектах 
и кооперацию с другими 
компаниями, были интегрированы 
в аналитическое представление 
путем оФормления выносок 
в привязке к годам начала 
выявленных событий.
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Начало разработок
в предметной области

Вывод модели 330 (Capstone С30) на рынок

Обеспечение работы в автономном
и параллельном режимах и на сернистом газе

Разработка ПО, обеспечивающего масштабирование мощности

 Начало разработки 
 семейства микротурбин
 мощностью до 200 кВт

Вывод Capstone 
С200 на рынок

Начало испытаний микротурбины, 
работающей на водороде

Работа по улучшению системы 
контроля микротурбины
и системы интеграции
с оборудованием конечных 
потребителей Проведены

испытания сжигания
в микротурбине 
смеси 70% водорода
и 30% природного 
газа

Завершение испытаний 
конструкции форсунок, 
обеспечивающих 
работу микротурбины 
на 100% водороде

Разработка цифрового
контроллера питания

Вывод Capstone C60 на рынок

Лицензирование технологии теплообменника Solar Turbines

Участие в программе Advanced Microturbine System

 Грант на разработку систем
 CHP и CCHP для зданий

 Испытания технологии ТЭ
 и микротурбины 
 мощностью 30 кВт

 Стратегический
 альянс с UTC Power

Вывод Capstone 
C65 на рынок

Соглашение с UTC Power
о поддержке разработки
и коммерциализации C200

Вывод Capstone 
C600-C1000 на рынок

Разработка Advanced Power Server 
для диспетчеризации нескольких 
микротурбинных систем

Кредитная линия под залог 
патентов Elliott Energy
Грант на разработку систем 
сжигания топлива с различным 
содержанием водорода

1.

2.

Соглашение о разработке 
переуступлено UTC Power 
в пользу Carrier

Вывод на рынок C65
с жидкотопливной конфигурацией
и версий C30 и C60 для работы
в условиях повышенной влажности

 Грант на разработку улучшенной системы CHP

Вывод на рынок TA100 и генератора-утилизатора 
тепловой энергии мощностью 125 кВт
Закрытие сделки по приобретению активов Calnetix 
Power Solutions, связанных с микротурбиной Elliott TA100

1.

2.

Начало работ по совершенствованию двигателя 
C200 и технологии встроенной рекуперации тепла

Завершение первого этапа разработки 
прототипа C250
Вывод на рынок жидкотопливной версии 
серии C1000 с использованием 
технологии сжигания обедненной смеси 
и версии C1000, работающей на биогазе

1.

2.

Приостановка производства C30 и C65 для рынков 
гибридного транспорта и промышленных ИБП,
а также систем TA100 для новых потребителей

Выпуск модификации Signature
для линейки Capstone C200-C1000 
Испытания технологии впрыска топлива для сжигания 
водорода и синтетического топлива или сингаза
в Capstone C65 и C200

1.

2.

Завершение разработки семейства контроллеров PowerSync

 Модернизация модуля рекуперации тепла C65
 и разработка системы фильтрации воздуха
 для суровых условий эксплуатации

Вывод на рынок системы фильтрации воздуха для 
суровых условий эксплуатации для серии Signature

Разработка гибридной 
энергетической 
системы на основе 
ТОТЭ и микротурбины

Начало производства 
модульных гибридных 
энергетических 
станций и систем 
хранения энергии
на литий-ионных 
аккумуляторах

Результаты расширения 
дистрибьюторской сети
и успешная реализация
на рынке Capstone C200
и C1000

Рост выручки на европейском рынке 
на 59%, в основном за счет России
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Средняя доля расходов на R&D от общей выручки за последние 10 лет составляет 7%

1.  Снижение выручки на европейском
     и российском рынках из-за
     геополитических событий и роста доллара США
2.  Снижение выручки на рынках США
     и Канады из-за спада на нефтегазовом рынке

Вложения в R&D и грамотная стратегия патентования позволили компании 
сформировать портфель ценных технологий, который обеспечил финансирование 
в рамках крупных государственных проектов для выхода на рынок

Стратегический план
по переходу от исследований
и разработок к расширению
рыночного присутствия

Выручка (млн долл. США)
Затраты компании
на R&D (млн долл. США)
Внешнее финансирование
R&D (млн долл. США)
Патентные семейства

1

2

От разработки технологии до выхода 
продукта на рынок для технологичной 
области микротурбин требуется 5–7 лет

Продолжение R&D и модернизация 
продукции позволяет компании  
сохранять позицию лидера рынка3 4

Рисунок 4.  
Стратегия коммерциализации компании Capstone Green Energy в области малой 
энергетики на базе интеграции патентной и непатентной информации. Рисунок 

составлен авторами.

компании, что отразилось как на стратегии управления, так 
и на портфеле технических решений компании. Если в начале 
деятельности компании Capstone Green Energy в 1994 году 
одним из ключевых сегментов рынка являлся сегмент 
распределенной энергетики, то к 2022 году финансовые 
показатели компании выявили смещение в сторону новых 
для области сегментов, обладающих высоким потенциалом 
коммерциализации. Такое смещение повлияло и на стратегию 
научно-технической кооперации компании – партнерами 
в совместных проектах стали национальные научно-ис-
следовательские центры. Данная стратегия кооперации 
позволяет Capstone Green Energy реализовать в конечной 
продукции технические решения из передовых областей, 
что, в свою очередь, обеспечит компании преимущество 

если в начале деятельности 
компании caPStone green 
energy в 1994 году одним 
из ключевых сегментов рынка 
являлся сегмент распределенной 
энергетики, то к 2022 году 
Финансовые показатели 
компании выявили смещение 
в сторону новых для области 
сегментов, обладающих 
высоким потенциалом 
коммерциализации. 

* В связи с изменением даты начала отчетного периода 
продолжительность отчетного периода в 2003 году 
составила 4 календарных месяца, что объясняет 
резкий спад экономических показателей компании.
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Начало разработок
в предметной области

Вывод модели 330 (Capstone С30) на рынок

Обеспечение работы в автономном
и параллельном режимах и на сернистом газе

Разработка ПО, обеспечивающего масштабирование мощности

 Начало разработки 
 семейства микротурбин
 мощностью до 200 кВт

Вывод Capstone 
С200 на рынок

Начало испытаний микротурбины, 
работающей на водороде

Работа по улучшению системы 
контроля микротурбины
и системы интеграции
с оборудованием конечных 
потребителей Проведены

испытания сжигания
в микротурбине 
смеси 70% водорода
и 30% природного 
газа

Завершение испытаний 
конструкции форсунок, 
обеспечивающих 
работу микротурбины 
на 100% водороде

Разработка цифрового
контроллера питания

Вывод Capstone C60 на рынок

Лицензирование технологии теплообменника Solar Turbines

Участие в программе Advanced Microturbine System

 Грант на разработку систем
 CHP и CCHP для зданий

 Испытания технологии ТЭ
 и микротурбины 
 мощностью 30 кВт

 Стратегический
 альянс с UTC Power

Вывод Capstone 
C65 на рынок

Соглашение с UTC Power
о поддержке разработки
и коммерциализации C200

Вывод Capstone 
C600-C1000 на рынок

Разработка Advanced Power Server 
для диспетчеризации нескольких 
микротурбинных систем

Кредитная линия под залог 
патентов Elliott Energy
Грант на разработку систем 
сжигания топлива с различным 
содержанием водорода

1.

2.

Соглашение о разработке 
переуступлено UTC Power 
в пользу Carrier

Вывод на рынок C65
с жидкотопливной конфигурацией
и версий C30 и C60 для работы
в условиях повышенной влажности

 Грант на разработку улучшенной системы CHP

Вывод на рынок TA100 и генератора-утилизатора 
тепловой энергии мощностью 125 кВт
Закрытие сделки по приобретению активов Calnetix 
Power Solutions, связанных с микротурбиной Elliott TA100

1.

2.

Начало работ по совершенствованию двигателя 
C200 и технологии встроенной рекуперации тепла

Завершение первого этапа разработки 
прототипа C250
Вывод на рынок жидкотопливной версии 
серии C1000 с использованием 
технологии сжигания обедненной смеси 
и версии C1000, работающей на биогазе

1.

2.

Приостановка производства C30 и C65 для рынков 
гибридного транспорта и промышленных ИБП,
а также систем TA100 для новых потребителей

Выпуск модификации Signature
для линейки Capstone C200-C1000 
Испытания технологии впрыска топлива для сжигания 
водорода и синтетического топлива или сингаза
в Capstone C65 и C200

1.

2.

Завершение разработки семейства контроллеров PowerSync

 Модернизация модуля рекуперации тепла C65
 и разработка системы фильтрации воздуха
 для суровых условий эксплуатации

Вывод на рынок системы фильтрации воздуха для 
суровых условий эксплуатации для серии Signature

Разработка гибридной 
энергетической 
системы на основе 
ТОТЭ и микротурбины

Начало производства 
модульных гибридных 
энергетических 
станций и систем 
хранения энергии
на литий-ионных 
аккумуляторах

Результаты расширения 
дистрибьюторской сети
и успешная реализация
на рынке Capstone C200
и C1000

Рост выручки на европейском рынке 
на 59%, в основном за счет России
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Средняя доля расходов на R&D от общей выручки за последние 10 лет составляет 7%

1.  Снижение выручки на европейском
     и российском рынках из-за
     геополитических событий и роста доллара США
2.  Снижение выручки на рынках США
     и Канады из-за спада на нефтегазовом рынке

Вложения в R&D и грамотная стратегия патентования позволили компании 
сформировать портфель ценных технологий, который обеспечил финансирование 
в рамках крупных государственных проектов для выхода на рынок

Стратегический план
по переходу от исследований
и разработок к расширению
рыночного присутствия

Выручка (млн долл. США)
Затраты компании
на R&D (млн долл. США)
Внешнее финансирование
R&D (млн долл. США)
Патентные семейства

1

2

От разработки технологии до выхода 
продукта на рынок для технологичной 
области микротурбин требуется 5–7 лет

Продолжение R&D и модернизация 
продукции позволяет компании  
сохранять позицию лидера рынка3 4

при выходе на рынок возобновляемой энергетики и аль-
тернативных источников энергии, где еще не представлена 
продукция конкурентов.

Указанные выводы вместе с технической информацией 
из патентных документов, а также другими выявленными 
особенностями стратегии коммерциализации конечной 
продукции компании Capstone Green Energy легли в основу 
рекомендаций по выстраиванию стратегии коммерциализации 
конечной продукции для Самарского университета, которые 
представляют коммерческую ценность для Самарского 
университета, в связи с чем не могут быть опубликованы 
в рамках исследования. Достижение цели исследования 
было обеспечено использованием предложенного подхода 
по интеграции патентной и непатентной информации.

данная стратегия кооперации 
позволяет caPStone green 
energy реализовать в конечной 
продукции технические решения 
из передовых областей, что, 
в свою очередь, обеспечит 
компании преимущество при 
выходе на рынок возобновляемой 
энергетики и альтернативных 
источников энергии, где еще 
не представлена продукция 
конкурентов.
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ОГРАНИчЕНИЯ ПРЕдЛОЖЕННОГО ПОдхОдА
Ограничения предложенного подхода представляют 

собой направления для дальнейших исследований в ин-
тересах развития разработанной методологии интеграции 
патентной и непатентной информации.

Ограниченный доступ к профессиональным инструментам 
патентной аналитики, обеспечивающим достаточный охват 
патентной информации, является первым ограничением 
к независимому воспроизведению предложенного подхода 
другими исследователями.

Несмотря на обширный опыт Проектного офиса ФИПС 
в реализации аналитических проектов на базе патентной 
информации, эмпирическая база исследования примени-
тельно к использованию методологии для анализа стратегий 
коммерциализации компаний ограничена. Это обусловлено 
отсутствием подходящих автоматизированных инструментов 
анализа больших объемов непатентной информации, что, 
в свою очередь, ограничивает расширение эмпирической 
базы исследования в части поиска, анализа и интеграции 
непатентной информации.

ВыВОды И НАПРАВЛЕНИЯ  
БУдУщИх ИССЛЕдОВАНИй
Особенности анализа патентной информации при 

определенных сценариях ограничивают возможности 
исследования стратегий коммерциализации компаний, 
выполняющих научно-технические проекты.

Разработанный подход по интеграции патентной и непа-
тентной информации предназначен для повышения степени 
аналитической проработки с целью формирования обосно-
ванных и ценных выводов о стратегиях коммерциализации 
конечной продукции научно-технических проектов, что было 
экспериментально исследовано в рамках аналитического 
сопровождения проекта в области малой энергетики.

Дальнейшие исследования в рамках данного направления 
целесообразно проводить в отношении снижения ограничений 
применения подхода, в частности, расширения эмпирической 
базы за счет проверки подхода при аналитическом сопрово-
ждении научно-технических проектов в других областях и при 
других факторах окружения проекта. Кроме того, снижению 
ограничений способствует расширение инструментария 
анализа непатентной информации, включая применение 
инструментов анализа неструктурированных данных.
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Мы выбрали технологию – как нам 
понять детали и особенности 
этой технологии?

Какое направление больше
 подходит под наши ПИР /
 программу НИОКР?

Как определить новые области 
применения нашей продукции 
и куда с ней выходить?

Мы решили строить завод – 
на какой технологии нам 
остановиться?

С чем мы столкнемся 
при выходе на рынки 
данной страны?

На какую технологию 
лучше сделать ставку?

Как нам найти ведущих 
специалистов в этой области?

У какой компании лучше 
всего купить лицензию?

Как лучше скорректировать фокус
и технические характеристики НИОКР?

Технология разработана – как нам
ее защитить? Как это делают другие?

Какую компанию 
купить?

Кто наши основные 
конкуренты?

У кого купить 
технологию?

Как нам найти лучшее решение 
конкретной технологической проблемы?

Что из наших разработок выгоднее
всего лицензировать?
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Практика

андрей лаенко,
заместитель
руководителя
Проектного
офиса ФИПС

Инструменты патентной аналитики применяются для решения 
широкого спектра задач промышленными предприятиями, 
исследовательскими центрами, государственными 
организациями, инвестиционными фондами.
Проектный офис ФИПС выполнил более ста проектов различной
сложности – от экспресс-анализа технологий до комплексного
сопровождения больших научно-технических проектов.
Заказчики подтверждают высокую эффективность применения
продуктов и сервисов патентной аналитики на всех этапах
разработки и вывода на рынок высокотехнологичной продукции,
а также при разработке стратегий охраны интеллектуальной
собственности. 

Сегодня наша патентная аналитика – это прежде всего исследование, которое
начинается с четко сформированного бизнесом технического задания, в котором
ставятся «горящие бизнес-задачи»: найти партнера по разработке → спрогно- 
зировать тенденции изменения требований к продукции → найти патентно 
чистые пути решения проблем в разработке → найти или проверить лист
лицензиаров технологии → выявить предпосылки, определяющие собственную 
стратегию создания IP-портфеля для разрабатываемых продуктов
и технологий и т.д.
Патентная аналитика – это прежде всего инструмент изучения предпосылок,
которые спрятаны в патентных портфелях конкурентов, таких как динамика
патентования (география, объекты патентования, поддерживаемые в силе или
нет, «упертость» конкурента в делопроизводстве по заявкам при отстаивании
правового объема...) и агрессивность конкурентов к IP-спорам (споры об 
аннулировании или о нарушении патентных прав) и т. д. Такие данные, 
наложенные на бизнес-цели проекта, позволяют сформулировать и обосновать 
выбранную риск-ориентированную стратегию IP-менеджмента проекта.

Мария Богомолова,
руководитель практики

по интеллектуальной
собственности

ООО «СИБУР»

В нашей компании инструменты патентной аналитики
становятся с каждым годом всё более востребованы.
Вместе с тем при применении таких инструментов
следует учитывать, что количество патентных
документов в мире увеличивается каждый год, при этом
часть изобретений патентуется без дальнейшего
внедрения либо для введения в заблуждение конкурентов,
что может вносить погрешности в практические
результаты патентной аналитики.
По мнению экспертов нашей компании, патентная
аналитика может быть использована для принятия
бизнес-решений, но только в совокупности с другими
подтвержденными данными.

дмитрий силаев,
начальник управления
интеллектуальной
собственности
АО «Атомэнергопроект»
(инжиниринговый дивизион
госкорпорации «Росатом»)
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Практика

Трансмашхолдинг активно применяет инструменты
патентной аналитики. С ее помощью мы вырабатываем
алгоритм защиты результатов интеллектуальной
деятельности компании, оцениваем возможные риски,
связанные с нарушением исключительных прав, и, как
следствие, наращиваем портфель интеллектуальной
собственности и укрепляем конкурентоспособность
продукции. При помощи используемых инструментов
патентной аналитики в том числе определяется
стратегия инновационного развития, а также техниче-
ская оснащенность и экологичность железнодорожного
и городского рельсового транспорта, разработкой
и производством которого занимается компания.

татьяна Зобова,
начальник отдела
интеллектуальной
собственности департамента
технического регулирования
АО «Трансмашхолдинг»

Петр Мишнев,
директор по техническому

развитию и качеству
ПАО «Северсталь»

В современной корпоративной среде информация выступает краеугольным
камнем для принятия обоснованных управленческих решений. Процесс ее
извлечения, оценки и интерпретации требует выверенных методик
и инструментов. Разработка и внедрение систем, направленных на поиск
и анализ патентной и технической информации, позволяют осуществлять
своевременное выявление перспективных направлений развития и избегать
технологических рисков. Применение экспертных систем в задачах аналити-
ки способствует повышению точности и глубины анализа, в то время как
системы управления знаниями на основе цифровых сервисов обеспечивают
существенные временные преимущества. В результате достигается
значительная экономия времени на разработку технических задач – до 35 %,
а также на процесс поиска и вовлечения внешних экспертов – до 40 %, что
в совокупности способствует повышению эффективности инновационной
деятельности компании.

Актуальность развития технологии построения
патентных ландшафтов для университета обусловлена
тем, что это весьма удобный формат представления
результатов патентных исследований, которые, в свою
очередь, являются ключевым компонентом научной
и инновационной деятельности университета
и обязательным элементом каждой НИОКТР.
Инструменты патентного картирования мы активно
используем при обосновании заявок на финансирование
исследований, а также при выполнении комплексных
технико-экономических исследований, таких как,
в частности, аванпроекты. Интересный опыт в области
построения и применения патентных ландшафтов УрФУ
приобрел при выполнении работ по разработке корпора-
тивных патентных стратегий, в том числе по заказу
концерна «Уралвагонзавод».

дмитрий Шульгин,
директор Уральского
федерального университета,
заведующий кафедрой 
инноватики и интеллектуальной 
собственности,
доктор экономических наук,
кандидат физико-
математических наук, доцент
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эффекты

Патентная аналитика – неотъемлемый инструмент
инновационного менеджмента нашей компании.
Сопровождение жизненного цикла инновации начинается
с нишевых исследований, где с патентной аналитики
на мезо- и макроуровнях выстраиваются различные
ландшафты, формируются прогнозные направления
изменений в конкретной области техники с сегментацией
по географическому, ресурсному или именному принципу.
И далее каждый этап жизненного цикла не обходится
без того или иного вида аналитики, включая и привычные,
такие как патентная чистота и выявление РИД и др.

олег Ведерников,
директор дирекции
переработки нефти и газа
ПАО «Газпром нефть»

алексей Чернуха,
заместитель начальника
Центра инновационного

развития – филиала
ОАО «РЖД»

Патентная аналитика в ОАО «РЖД» применяется как один
из инструментов сопровождения научно-технической деятель-
ности и повышения эффективности инновационного развития.
Наряду с возможностью ранжирования, оценки патентного
портфеля компании, определения стратегически значимых
разработок, использования патентной аналитики в научно-
технологическом прогнозировании в последнее время роль
патентной аналитики всё больше возрастает. Патентная
аналитика выступает дополнительным элементом выстраива-
ния кооперационных цепочек на всех этапах жизненного цикла
разработок, позволяя компаниям обеспечить переход к добросо-
вестной кооперации в целях достижения технологического
суверенитета.

кристина 
давидовская,
начальник управления
по интеллектуальной
собственности
АО «Силовые машины»

«Силовые машины» проводят три уровня патентных исследований: стратегические,
плановые (по ГОСТу) и на патентоспособность. На этапе отбора инвестицион-
ных проектов формируются требования к продукции и используются для оценки
конкурентной среды такие инструменты, как маркетинговая и патентная
аналитика. Последний инструмент помогает выявить возможности и барьеры
на старте, а именно:
1) учесть лучшие технические решения при разработке и проектировании;
2) оформлять права на технические решения путем подбора аналогов;
3) модернизировать продукцию;
4) приостанавливать инвестирование в разработку зрелых технологий
и налаживать партнерские и кооперационные связи;
5) искать решения, которые возможно приобрести или использовать для реинжиниринга;
6) находить кадры путем выявления авторов патентов.
Такой подход применяется при разработке новых продуктов, в частности,
для газовых турбин, предиктивной диагностики, электрических зарядных стан-
ций, энергетических установок, работающих на газоводородном топливе.
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эффекты

Один из основных инструментов патентной аналитики
компании «Транснефть» – патентный ландшафт. Анализ
данных, полученных при построении патентного ландшафта,
позволяет компании «Транснефть» оценить степень зрелости
технических решений в исследуемой области, сформировать
образ результата НИОКР, значительно сократив поисковую
стадию работы. Поскольку патентный ландшафт позволяет
фокусироваться не на конкретном объекте исследований,
а на технологии с широким охватом области исследования,
его значимым результатом является поиск прорывных иннова-
ций с выделением конкретных направлений, оценка перспек-
тивности которых в рамках патентного ландшафта имеет
самостоятельную ценность.

дмитрий неганов,
первый заместитель
генерального директора
ООО «НИИ Транснефть»

В 2023 году ПАО «ОАК» успешно использовало патентную аналитику
при разработке патентной стратегии. Нам было важно сфокусировать
патентную и изобретательскую активность наших разработчиков
на ключевых технологических решениях, которые в перспективе будут
определять основные конкурентные характеристики современных лета-
тельных аппаратов как гражданского, так и военного назначения.
С помощью наших ведущих экспертов мы выбрали пять основных направ-
лений развития самолетостроения, для каждой из которых разработали
модель предметной области и сформировали коллекции патентных
документов по семи ведущим мировым самолетостроительным компаниям.
Такой двунаправленный анализ позволил выделить ключевых держателей
технологий по каждому из технологических направлений, выявить наиболее
ценные технические решения в портфелях отраслевых компаний-лидеров,
а также сопоставить тенденции и территориальные стратегии компаний
отдельно по каждому направлению. Результаты исследования мы исполь-
зовали при планировании мероприятий по обеспечению правовой охраны
наших новых и модернизации выпускаемых изделий.

Виталий лапченко,
руководитель  

направления по управлению 
интеллектуальной 

собственностью  
группы ОАК департамента 

проектирования ПАО «ОАК»

В ходе стратегических сессий были определены области
и границы проводимого исследования, разработана модель
предметной области, а также поисковая стратегия.
Мы определили перечень критически значимых элементов
для разработки инновационной системы мониторинга
и вывода ее на рынок.
Результаты разработки отраслевого патентного ланд-
шафта, патентной технологической разведки, форсайт-
исследований развития технологий Measurements While
Drilling (MWD) и Logging While Drilling (LWD) в нефтегазовой
промышленности на ближайшие десятилетия позволили
команде проекта сфокусироваться на разработке конкрет-
ных решений и определить вектор развития с учетом
различных вариантов коммерциализации.

сергей Чернышов,
заведующий кафедрой
«Нефтегазовые  
технологии» ПНИПУ,
доктор технических наук,
академик РАЕН
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УДК 347.77

Подходы к снижению 
технической неоПРеделенности 
исследоВаний и РазРаботок 
с исПользоВанием Патентной 
аналитики

appRoaches to Reducing 
technical unceRtainty in 
ReseaRch and deVelopment using 
patent analytics

АннотАция: статья исследует техническую неопреде-
ленность в  научно-технических проектах, нацеленных 
на создание высокотехнологичной продукции. основ-
ная цель  – систематизировать виды неопределенно-
сти и оценить влияние технической неопределенности, 
используя патентный анализ для снижения рисков. 
исследование вносит новизну в  методы управления 
рисками через патентную аналитику и предлагает прак-
тические рекомендации для улучшения принятия реше-
ний в инновационных проектах. выводы подчеркивают 
важность патентов в  минимизации неопределенности 
и рисков, указывая на потребность дальнейших иссле-
дований интеграции патентной аналитики в  управле-
ние инновациями. статья адресована исследователям 
и  специалистам в  области управления инновациями 
и патентной аналитики.
Ключевые слова: патентная аналитика; управление технологиями; анализ 
технологий; сопровождение НИОКР; управление рисками, снижение неопреде-
ленности.
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AbstrAct: the article inveStigateS technical uncertainty in ScientiFic and technical Proj-
ectS aimed at creating high-tech ProductS. the main goal iS to SyStematize tyPeS oF un-
certainty and aSSeSS the imPact oF technical uncertainty, uSing Patent analySiS to reduce 
riSkS. the reSearch introduceS novelty in riSk management methodS through Patent ana-
lyticS and oFFerS Practical recommendationS For imProving deciSion-making in innovative 
ProjectS. the concluSionS emPhaSize the imPortance oF PatentS in minimizing uncertainty 
and riSkS, Pointing to the need For Further reSearch in integrating Patent analyticS into 
innovation management. the article iS addreSSed to reSearcherS and SPecialiStS in the 
Field oF innovation management and Patent analyticS.
Keywords: patent analytics; technology management; technology analysis; R&D support; risk management, uncertainty reduction.

АКТУАЛЬНОСТЬ/ПРОБЛЕМАТИКА
Современное управление наукой, технологиями и ин-

новациями характеризуется динамичными изменениями. 
Процесс управления этими сферами осуществляется через 
непрерывный цикл планирования, реализации и внедре-
ния. Особую важность в этом процессе представляют 
научно-технические проекты и высокотехнологичная про-
дукция, которые реализуются через программы, портфели 
и индивидуальные проекты.

Согласно определению1, научный проект и (или) на-
учно-технический проект определяются как комплекс 
согласованных и управляемых мероприятий, направленных 
на получение научных и (или) научно-технических резуль-
татов, ограниченных временем и доступными ресурсами. 
В контексте создания коммерчески успешного продукта 
термин «научно-технический проект» описывает процесс, 
направленный на разработку высокотехнологичной про-
дукции. Эти продукты обычно обладают уникальными 
техническими характеристиками, призванными обеспечить 
значительное конкурентное преимущество на рынке. 
Процесс создания высокотехнологичной продукции 
включает в себя научные и инженерные усилия с целью 
преобразования идей в инновационные продукты или 
услуги.

Каждый научно-технический проект уникален и, как 
правило, осуществляется на грани текущего уровня иссле-
дований и разработок. Это обстоятельство придает проекту 
высокую степень новизны и инновационности, однако 
сопровождается неопределенностью.

В рамках исследования Батовым Ф. А. была разработана 
оригинальная методология, представленная в разделе «Ме-
тодика снижения технической неопределенности на основе 
патентной информации» и на рисунках 1–3. Сергейчик Д. И. 
выполнила анализ существующих подходов к решению за-
дачи и потенциальных областей дальнейшего применения 
разработанной методологии.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРы
Неопределенность в управлении наукой и технологиями 

вызвана недоступностью данных, неизвестностью будущего 
и быстрыми изменениями в бизнес-среде [1]. Исследования 

1  Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 
политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ.

неопределенности играют ключевую роль в повышении 
эффективности сложных наукоемких проектов.

Организации сталкиваются с трудностями в адаптации 
стратегии управления знаниями под требования технологи-
ческого развития и сложные экосистемы [2]. Динамические 
способности и организационная гибкость необходимы для 
успешной адаптации [3]. Также исследования указывают 
на важность интеграции знаний для преодоления разрыва 
между требуемыми и имеющимися знаниями при разработке 
новых технологий [4].

Неопределенность в проектах исследований и разра-
боток представляет серьезный вызов, подвергая проекты 
риску задержек и увеличения затрат. Исходы проектов 
становятся труднопредсказуемыми из-за различных 
факторов [2, 25]. В области научно-технических проектов 
ключевые атрибуты, такие как четко сформулированная 
цель, определенная методология и гибкая команда, 
становятся инструментами управления неопределенно-
стью. Методология оценки технологической готовности 
и управление информацией подчеркивают многогранную 
природу этих проектов [5].

Научно-технические проекты тесно связаны с исследо-
ваниями и разработками (НИОКР), включая систематиче-
скую деятельность по расширению знаний для создания 
новых технологий [6]. Конечная цель научно-технических 
проектов – реализовать идеи на рынке, способствуя 
технологическому прогрессу и экономическому росту. 
Неопределенность в НИОКР играет очень важную роль 
при учете рисков и принятии инвестиционных решений 
в этой области.

Неопределенность принимает различные формы, каждая 
из них обладает своими характерными особенностями 
и потенциально негативными последствиями для проектов 
и процессов принятия решений.

Организационная неопределенность в проектах раз-
работки новых продуктов возникает из разрыва между 
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возможностями организации и ее потребностями [7]. Это 
может проявляться в изменениях в стратегических обяза-
тельствах по проекту, связанных с процессами, графиком 
и бюджетом, что в условиях интенсивного обмена знаниями 
может указывать на неэффективную организацию [7].

Ресурсная неопределенность, связанная с нехваткой или 
непредсказуемостью основных ресурсов, может вызвать 
задержки и ухудшение качества [7]. Например, недоставка 
необходимых компонентов вовремя из-за неисправностей, 
выявленных перед отправкой, может привести к задержкам, 
но не обязательно к серьезным последствиям для проекта [7].

Рыночная неопределенность связана с непредсказуе-
мыми рыночными условиями, влияющими на прогнози-
рование спроса и конкурентоспособность [8]. Например, 
когда компании Samsung и Sony решали начать выпуск 
LED-телевизоров с более высоким качеством изображения, 
но по более высокой цене, было трудно определить спрос 
на продукцию, поскольку покупатели уже пользовались 
телевизорами.

Хотя приведенные типы неопределенностей важны, 
ключевая группа рисков приходится на техническую 
не определенность. Для подавляющего большинства ин-
новационных научно-технических проектов разработки 
ведутся в абсолютно новых областях знаний, когда инже-
нерной команде неясно, как решить научно-техническую 
задачу лучшим образом. Исследования подчеркивают, что 
часто именно техническая неопределенность становится 
отправной точкой для многих других типов неопреде-
ленности [8].

Техническая неопределенность возникает из-за 
разно образных факторов, которые могут затруднить 
предсказание, понимание или успешное выполнение 
технических задач. Внедрение новых технологий, слож-
ность и размер проекта, человеческий фактор, внешние 
воздействия, а также ограниченные ресурсы – все эти 
аспекты могут способствовать появлению неопределен-
ности. Это особенно актуально в контексте проектного 
управления, где неопределенность требует тщательной 
оценки и эффективных стратегий управления рисками 
для успешного завершения проектов.

Степень понимания основных научных и технических 
знаний нового продукта и их возможность преобразования 
в физический продукт [9] играют ключевую роль в успеш-
ной разработке. Однако часто возникают проблемы из-за 
отсутствия ясности в требованиях к продукту и парамет-
рах дизайна, которые часто не полностью определены 

в начале и на ранних этапах процесса разработки нового 
продукта [10]. Это, в свою очередь, может привести к не-
известным взаимосвязям между частями продукта [11], 
создавая дополнительные технические неопределенности, 
которые нужно учитывать при планировании проекта 
и управлении им.

С увеличением объема информации в современном 
мире экспоненциальный рост данных может привести 
к увеличению вариативности, что, в свою очередь, усиливает 
проблему технической неопределенности. Это особенно 
верно в контексте крупномасштабных проектов, где коли-
чество переменных и сложность их взаимодействия могут 
создавать высокую степень неопределенности [12].

Техническая неопределенность является источником 
рисков для проекта. Неполнота информации о технических 
аспектах проекта (техническая неопределенность) может 
привести к различным негативным последствиям, которые 
и называются рисками [25].

Управление технической неопределенностью является 
ключевым фактором в снижении рисков и успешной реа-
лизации проекта.

ТЕхНИчЕСКАЯ НЕОПРЕдЕЛЕННОСТЬ 
И ПАТЕНТНАЯ ИНфОРМАцИЯ
Для решения проблемы технической неопределенности 

используются различные методы.
Был предложен ряд методов для устранения техниче-

ской неопределенности в различных областях. В работе [13] 
представлен пошаговый инструмент управления рисками 
и неопределенностью в строительстве и подчеркивается 
важность планирования решений «что, если». Работа 
[14] уделяет внимание многокритериальным проблемам, 
предлагая иерархический подход к оценке эффективности 
управляющих воздействий в условиях неопределенности. 
Другим важным подходом является использование теории 
принятия решений, которая позволяет решать сложные 
проблемы в условиях неопределенности [15].

Управление рисками – еще одна стратегия работы с не-
определенностью в технических проектах. Многие компании 
внедряют процедуру управления рисками в свои проекты, 
чтобы повысить эффективность работы и увеличить прибыль 
[16]. Этот процесс включает в себя выявление рисков, их 
соответствующую оценку, принятие ответных мер с ис-
пользованием подходящего метода управления рисками, 
а затем разработку стратегий по снижению этих рисков 
в соответствии с нормативными целями и ожиданиями 
компании в отношении управления рисками [17, 26].

Хотя тема используемой информации не является клю-
чевой в работах, направленных на изучение преодоления 
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технической неопределенности, источники информации 
также важны.

Информация является базой для анализа с целью 
снижения неопределенности, особенно технической не-
определенности, т. е. неопределенности, связанной с тех-
ническими, технологическими и инженерными рисками, 
которые являются одними из ключевых при реализации 
научно-технических проектов, направленных на вывод 
конечного продукта на рынок.

Патентная информация – ключевой ресурс для сокраще-
ния технической неопределенности в науке и управлении 
технологиями.

Подробное техническое содержание, экспертная провер-
ка, всемирный охват, структурированный формат и богатые 
метаданные делают патентную информацию неотъемлемым 
инструментом для снижения технической неопределен-
ности. Используя патентные данные, организации могут 
ориентироваться в сложном ландшафте технологических 
инноваций с большей уверенностью и стратегической 
проницательностью.

Патентная информация – это ключ к пониманию техноло-
гического ландшафта, выявления появляющихся технологий 
и планирования исследований и разработок (НИОКР) [17]. 
Однако полагаться только на патентную информацию для 
снижения неопределенности в управлении технологиями 
недостаточно по нескольким причинам.

Во-первых, патенты представляют собой лишь часть 
знаний и деятельности в данной технологической области. 
Хотя патенты могут указывать на области активных разра-
боток и потенциальных инноваций, они не отражают всего 
спектра технологических достижений. Многие значительные 
инновации не патентуются из-за стратегических решений 
или характера самой инновации, которая может не соответ-
ствовать критериям патентоспособности. Например, не могут 
быть запатентованы постепенные усовершенствования, 
коммерческие тайны или инновации в областях с быстрыми 
темпами устаревания [12, 18].

Кроме того, патенты не отражают негласные знания 
и опыт, которые часто имеют решающее значение для 
технологического успеха.

Во-вторых, патентный анализ, хотя и объективен в своем 
подходе к распознаванию тенденций, ограничен качеством 
и спецификой имеющихся данных. Методы интеллекту-
ального анализа текста и классификации, используемые 
в патентном анализе, могут страдать от потери информации 

и вычислительных затрат [12]. Кроме того, семантическая 
аннотация патентной информации не всегда точна, что 
может привести к неверной интерпретации технологиче-
ских тенденций и возможностей [18]. Это может привести 
к неполному или искаженному пониманию технологиче-
ского ландшафта.

В-третьих, патенты не дают информации о динамике 
рынка, потребностях пользователей или более широком 
социально-экономическом контексте, в котором разрабаты-
ваются и внедряются технологии. Понимание потенциального 
успеха технологии требует анализа не только ее технических 
аспектов, но и рыночного спроса, нормативно-правовой 
базы и конкурентной среды [19].

Например, технология может быть запатентована, но не 
достигнуть коммерческого успеха из-за отсутствия соответ-
ствия рынку или нормативных препятствий.

В-четвертых, правовой статус патентов может быть 
сложным и динамичным: патенты выдаются, истекают или 
оспариваются с течением времени.

Анализ патентного портфеля, основанный исключительно 
на информации о правовом статусе, может неточно отражать 
текущую или будущую ценность технологии, поскольку он 
не учитывает постоянную эволюцию правового ландшафта 
или стратегические маневры конкурентов.

В-пятых, темпы технологических изменений и появление 
новых областей, таких как интернет вещей (IoT) и цифро-
вое здравоохранение, вносят неопределенность, которую 
нелегко отразить только с помощью патентных данных [20].

Взаимодействие между различными технологиями и их 
приложениями может привести к неожиданным событиям 
и сдвигам в отрасли, которые патентный анализ может 
и не предсказать.

Наконец, управление рисками в сфере технологий пред-
полагает прогнозирование и смягчение широкого спектра 
потенциальных проблем, включая технические, финансовые, 
операционные и стратегические риски [21].

Хотя патентная информация представляет собой цен-
ный инструмент для технологического прогнозирования 
и стратегического планирования, ее следует дополнять 
другими формами анализа для обеспечения более полного 
понимания технологического ландшафта и эффективного 
снижения неопределенности в управлении наукой и тех-
нологиями. К таким методам относятся исследования 
рынка, анализ заинтересованных сторон и оценка рисков, 
что обеспечивает целостный подход к принятию решений 
в условиях технологических изменений.

Использование рыночной и патентной информации 
имеет решающее значение для преодоления технической 
неопределенности в инновационном процессе [22]. Поэтому 
для смягчения технической неопределенности необходим 
комплексный подход, объединяющий различные источники 
информации.
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Рисунок 1. 
Схематическое представление методики снижения неопределенности с использованием патентной аналитики.  

Рисунок выполнен авторами

МЕТОдИКА СНИЖЕНИЯ ТЕхНИчЕСКОй 
НЕОПРЕдЕЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ПАТЕНТНОй 
ИНфОРМАцИИ
Схематическое представление методики дано на рисун-

ке 1. Ниже более детально разобран каждый из аспектов, 
представленных на рисунке 1.

ОПРЕдЕЛЕНИЕ ГРАНИц АНАЛИЗА
Процесс анализа предметной области на основе патент-

ной информации представляет собой многоступенчатую 
процедуру, включающую различные методы, такие как 
составление схемы мышления, интервью с экспертами, 
мозговой штурм и экспертная оценка. Этот процесс явля-
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ется итеративным и последовательным, начиная со сбора 
информации и заканчивая несколькими итерациями экс-
пертной оценки.

Первым шагом в процессе определения масштаба явля-
ется создание интеллект-карты. Это визуальное представле-
ние предметной области, которое помогает организовать 
и структурировать информацию, собранную из различных 
источников, таких как книги, учебники, стандарты, научные 
публикации и патентные классификации.

Эта карта служит основой для последующих этапов 
процесса определения масштаба.

Второй этап включает в себя проведение интервью с экс-
пертами. Эти интервью позволяют узнать мнение и точку 
зрения людей, обладающих обширными знаниями и опытом 
в данной предметной области. Зачастую при оценке рисков 
проекта, составлении дорожной карты проекта и в про-

ектной деятельности это является единственным методом 
получения информации, хотя ниже будет показано, что 
с методологической точки зрения этого недостаточно [16].

Информация, полученная в ходе этих интервью, затем 
включается в ментальную карту, уточняя и расширяя ее.

Третий шаг в процессе анализа – мозговой штурм. Он 
включает в себя генерирование широкого спектра идей 
и концепций, относящихся к предметной области. Цель 
мозгового штурма – обобщить и систематизировать виде-
ние различных экспертов и аналитиков, работающих над 
проектом.

Четвертый этап включает итеративное редактирование 
интеллект-карты. Оно основано на информации, получен-
ной на предыдущих этапах, и включает в себя доработку 
и реорганизацию карты, чтобы она точно отражала пред-
метную область.
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Пятый шаг в процессе определения масштаба – эксперт-
ная оценка. Он заключается в представлении ментальной 
карты экспертам в данной предметной области для озна-
комления и получения обратной связи. Эксперты оценивают 
интеллект-карту, чтобы убедиться, что она точно отражает 
предметную область, является полной и логически структу-
рированной. Как правило, на данном этапе привлекаются 
эксперты, которые принимают непосредственное участие 
в проекте. Таким образом, преследуются сразу две цели: 
первая – взаимное понимание, что и команда аналитиков, 
и команда разработчиков одинаково трактуют предметную 
область исследования и все ее составляющие, вторая – 
интеллект-карта должна не просто отражать предметную 
область исследования, но и учитывать контекст применения 

разрабатываемого продукта и видение развития разработки 
инженерами команды-разработчика.

Заключительным этапом процесса определения мас-
штаба является итеративное уточнение интеллект-карты 
на основе обратной связи, полученной в результате 
экспертной оценки. Это включает в себя внесение кор-
ректировок и изменений в интеллект-карту для решения 
любых вопросов и проблем, поднятых экспертами. Затем 
карта представляется экспертам для еще одного раунда 
проверки, и этот процесс повторяется до тех пор, пока 
эксперты не будут удовлетворены картой.

Подобный поэтапный процесс гарантирует, что ана-
лиз будет тщательным, точным и непредвзятым, а также 
обеспечит всестороннее понимание предметной области.

ИССЛЕдОВАНИЕ ЗА ГРАНИцАМИ АНАЛИЗА
Зачастую экзистенциальные технологические риски для 

проекта лежат не в плоскости исследуемой области. Заме-
щающие и альтернативные технологии или архитектурные 
решения, которые выходят за рамки исследования, могут 
поставить крест на проекте в силу своих значительных 
конкурентных преимуществ. Для того чтобы снизить не-
определенность в области замещающих/альтернативных 
технологий / архитектурных решений, проводится сбор 
и анализ сведений. Это процесс, требующий сочетания 
глубокой аналитической работы в рамках определенной 
предметной области и исследовательских изысканий за ее 
границами, схематически представлен на рисунке 2.

Рисунок 2.  
Проведение анализа за пределами предметной области исследования. Рисунок выполнен авторами
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На первом этапе систематизируются функции и харак-
теристики разрабатываемого продукта, его конкурентные 
преимущества, планируемые техпроцессы, а также сис-
тематизируются сведения о технологическом профиле 
подразделения, которое ведет научно-технический проект.

На следующем этапе поиск выходит за пределы пред-
метной области. Это исследование базируется на анализе 
областей применения, поиске параллелей в других областях 
науки и техники, где могут быть востребованы аналогич-
ные функции и характеристики. Основным ресурсом для 
такого поиска являются патентные базы данных, которые 
предлагают богатые возможности именно с точки зрения 
функционального поиска.

Непатентная литература также играет важную роль, 
предоставляя информацию о научных исследованиях, 
развитии промышленности и новых технологиях, которые, 
возможно, еще не запатентованы [22].

На этом этапе необходимо соединить информацию 
из различных областей, найти закономерности и возмож-
ности, которые могут послужить основой для разработки 
альтернативных решений. С этой целью анализируются 
компании со схожим технологическим профилем, а также 
слияния и поглощения.

Затем определяют потенциальные технологии-замени-
тели и альтернативные решения, которые выходят за рамки 
базового анализа в пределах предметной области. Это вклю-
чает в себя творческий и итеративный процесс выдвижения 
гипотез о том, какие технологии могут служить заменой 
или усовершенствованием существующих. Обязательной 
при этом является валидация рассматриваемых гипотез 
с экспертами в области.

Наконец, выявленные технологии и направления груп-
пируются в зависимости от особенностей и задач науч-
но-технического проекта. Такая группировка позволяет 
сформировать целостный и актуальный список замещающих 
или альтернативных технологий и архитектурных решений. 
При группировке учитываются конкретные цели проекта, 
совместимость технологий с существующими системами 
и возможность их интеграции в более широкую архитектурную 
структуру. Этот шаг гарантирует, что окончательный выбор 
альтернатив будет не только технически жизнеспособным, 
но и стратегически согласованным с целями проекта. Иг-
норирование этого этапа оставляет очень существенный 
пробел в риск-менеджменте проекта, который может фа-
тально повлиять на проект на любом его этапе.

После сбора и систематизации информации важным 
этапом является выбор наилучшей технологии или архи-
тектурного решения.

Когда решение принимает опытный эксперт, глубоко 
разбирающийся в данной области, вероятность найти 
подходящее решение значительно возрастает. Благода-
ря многолетнему погружению в свою область эксперт 

интуитивно понимает, что работает, а что нет, что может 
оказаться бесценным. Хотя подобный подход может при-
вести к быстрому принятию решений, это также создает 
значительный риск предвзятости и субъективности. Че-
ловеческий фактор в данном вопросе может значительно 
снизить вероятность наилучшего выбора, поскольку ин-
женер, принимающий решение, по своей сути ограничен 
индивидуальными знаниями и взглядами [23].

Для успешного преодоления этих сложностей и обе-
спечения надежного процесса отбора необходимо при-
держиваться нескольких ключевых условий. Во-первых, 
требуется провести обширный и системный анализ пред-
метной области, рассматривая все возможные варианты 
(описано выше). В быстро меняющемся технологическом 
ландшафте легко упустить зарождающуюся, но рево-
люционную технологию, что может привести к тому, 
что все усилия по созданию нового продукта окажутся 
безрезультатными.

Во-вторых, критически важно установить четкие и акту-
альные критерии оценки. Эти критерии должны охватывать 
широкий спектр направлений, начиная от технических 
спецификаций и производственных возможностей команды, 
заканчивая требованиями рынка и конкурентной среды. 
Оптимальное решение не всегда связано с самой передовой 
технологией; скорее, оптимальное решение – это то, которое 
соответствует способностям команды и рыночному потен-
циалу продукта. Для обоснованного сравнения необходимо 
изучить технические данные, включая патенты, и провести 
тщательное исследование рынка.

Такой системный подход – это не только методичный 
способ решения проблемы, но и краеугольный камень 
объективного принятия решений. Методичная оценка 
каждого потенциального решения по ряду четко опре-
деленных критериев позволяет выйти за рамки инженер-
ного и конструкторского опыта, который есть у команды 
разработки, с одной стороны, обогащая багаж знаний, 
а с другой – повышая вероятность правильного выбора. 
Это не означает, что человеческий фактор совершенно 
не играет роли, напротив, проницательность и суждения 
опытных профессионалов являются неотъемлемой частью 
интерпретации данных и понимания нюансов каждого 
варианта. Однако когда индивидуальный инженерный 
опыт встраивается в системный процесс, то принятие 
решений базируется на комбинации опыта и всесторон-
него анализа.

Процесс анализа и выбора оптимальной технологии 
требует глубокого понимания технологического ландшафта, 
чуткости к рыночным тенденциям и стратегического подхода 
к принятию решений, что задает высокие требования как 
к экспертам, так и к аналитикам, которые сопровождают 
научно-технический проект. При соблюдении этих условий 
организации могут уверенно действовать в случае непро-
стого выбора на технологических развилках, гарантируя, 
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что решение не только опирается на наилучшую доступную 
информацию, но и соответствует стратегическим целям 
и возможностям.

ОПРЕдЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОй 
КОНфИГУРАцИИ
Но просто выбор верного направления не является 

достаточным условием для успеха научно-технического 
проекта. В рамках выбранного архитектурного решения 
важно определить конечное число применявшихся подхо-
дов для создания устройства/компонента/продукта. Только 
это максимально снизит техническую неопределенность.

Первый шаг в рамках этой задачи – выявление всех 
патентов, имеющих отношение к данной области. Это до-
стигается с помощью сложной стратегии поиска, состоящей 
из нескольких контуров анализа.

При этом важно применять не только количественный, 
но и качественный анализ [25]. Только понимание техни-
ческой сути каждого патента позволит сгруппировать все 
патентные документы и выявить все существующие подходы 
для решения той или иной задачи в рамках выбранного на-
правления. Это предполагает глубокое погружение в детали 
каждого патента, требующее высокого уровня технической 
экспертизы. Цель состоит в том, чтобы сгруппировать па-
тенты (изобретения) по подходам, которые возможны для 
реализации конкретного продукта.

Для каждого подхода необходимо показать несколько 
примеров технического раскрытия из патентов. Это пред-
полагает подробный анализ каждого патента с выделением 
ключевых технических аспектов. На данном этапе важно 
работать в тесной кооперации с инженерами команды 
разработки, поскольку в противном случае исследование 
рискует оторваться от текущей стадии проекта и насущных 
проблем разработчиков. Исчерпывающее информацион-
ное сопровождение, показывающее, сколько на данный 
момент в мире есть подходов к компоновке/разработке/
созданию конкретного узла или детали, сколько точно 
(и каких именно) существует вариантов решения той или 
иной научно-технической проблемы, позволяет превра-
тить решение задачи выбора оптимального технического 
облика из системы уравнений с бесконечным числом пе-
ременных в понятный алгоритм действий, где есть счетное 
число подходов, счетные производственные, инженерные, 
технологические и финансовые возможности у компании 
либо команды разработчиков. Определение оптимальной 
конфигурации в данном случае превращается из задачи 
творческого озарения в понятную задачу с одним или дву-

мя решениями, тем самым техническая неопределенность 
сводится к минимуму.

Однако это не гарантирует успешности проекта в буду-
щем. Возможны ситуации, когда команда разработчиков 
не справится, произойдет форс-мажор с поставщиком 
ключевого компонента и т. д. Для того чтобы максимально 
демпфировать этот риск с учетом того большого и всесто-
роннего анализа, который был проведен ранее, необходимо 
при возможности выбрать не один подход для реализации 
научно-технического проекта, а два, причем чем большая 
совместимость этих подходов, тем лучше, т. е. при невоз-
можности пойти по основному выбранному пути есть 
возможность переключиться на запасной вариант. Выбор 
оптимального запасного варианта является очень важным 
преимуществом описываемого системного подхода, который 
позволяет обеспечить высокую устойчивость научно-тех-
ническому проекту.

Еще большую устойчивость проекту придаст постоянный 
мониторинг патентов и открытых баз данных по вышепри-
веденной схеме для того, чтобы техническая неопределен-
ность была сведена к минимуму не в какой-то конкретный 
момент времени, а на протяжении всего периода реализации 
научно-технического проекта.

ВАРИАцИЯ МЕТОдИКИ дЛЯ КОМАНд 
С НИЗКИМ УРОВНЕМ КОМПЕТЕНцИй  
И/ИЛИ ЗНАчИТЕЛЬНыМИ РЕСУРСАМИ
Иногда встречаются случаи, когда команда разработчиков 

не обладает достаточными инженерными компетенциями, 
чтобы однозначно понимать, какое направление для разра-
ботки стоит выбрать. Это может быть связано как с новой 
областью исследования, так и с кадровыми проблемами. 
В таком случае целесообразно применять вариацию опи-
санной выше методики, которая учитывает данный фактор. 
Схематическое представление методики дано на рисунке 3 
стр. 62. Основным отличием данного подхода является 
то, что как таковой отсутствует этап выбора направления, 
который в исходной методологии позволял сузить область 
поиска и сократить трудозатраты на поиск оптимальной 
конфигурации. В альтернативном подходе после выявления 
всех возможных направлений разработки анализируются 
все возможные подходы в рамках каждого направления. 
Это более трудозатратный подход, причем трудозатраты 
нельзя предсказать заранее, т. к. изначально непонятно, 
ни сколько направлений будет получено, ни сколько под-
ходов будет найдено в рамках каждого направления. Еще 
одной сложностью, которая возникает при реализации 
подобной концепции, является необходимость привлечения 
разноплановых экспертов под каждое направление.

В контексте реализации дорогостоящих проектов, где 
цена ошибки имеет критическое значение, подобный 

просто выбор верного 
направления не является 
достаточным условием для 
успеха научно-технического 
проекта. в рамках выбранного 
архитектурного решения важно 
определить конечное число 
применявшихся подходов 
для создания устройства/
компонента/продукта. только это 
максимально снизит техническую 
неопределенность.

выбор оптимального запасного 
варианта является очень важным 
преимуществом описываемого 
системного подхода, который 
позволяет обеспечить 
высокую устойчивость научно-
техническому проекту.
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подход дает ряд преимуществ. Первое и самое значимое 
преимущество – это намного более низкая зависимость 
от человеческого фактора при выборе направления, в рамках 
которого будет вестись разработка продукта. Второе – это 
гораздо более обширная база знаний, которая впоследствии 
может использоваться для других разработок.

дОСТИГАЕМыЕ ЭффЕКТы /  
РЕЗУЛЬТАТы ИССЛЕдОВАНИЯ
Ключевым эффектом применения вышеописанной 

методики является техническая определенность как в кон-
кретном моменте, так и в течение всего проекта (при усло-
вии качественного мониторинга патентной и непатентной 
информации). Инженеры команды разработки могут быстро 
и обоснованно принимать решения благодаря снижению 
технической неопределенности. Выбор направления разра-
ботки становится алгоритмическим процессом, где известно, 
что существует конкретное число направлений и конкретное 
число подходов в рамках направлений.

Если команда разработки предлагает нечто совершен-
но новое, то это, с одной стороны, не слишком вероятно, 
но, с другой стороны (если это действительно так), являет-
ся конкурентным преимуществом. Любой другой, менее 
системный, подход оставляет вероятность, иногда суще-
ственную, что направлений, например, не девять, а 15, что 
создает риски для реализации проекта из-за конкурентных 
аспектов, и инженеры упускают это из виду.

Техническая определенность также влияет на после-
дующие этапы сопровождения. Независимо от выбран-
ного пути сопровождения (вариация 1 или вариация 2) 
команды получают точное число направлений, примеры 
технического раскрытия изобретения и точное число 
вариантов технической реализации продукта с факти-
ческими данными.

Из технической определенности вытекает минимизация 
риска захода в тупик при разработке из-за неудачного 

выбора пути или нерешаемых технических сложностей. 
Этот эффект имеет выдающееся значение, вплоть до экзис-
тенциального характера.

Дополнительным эффектом является сокращение времени 
разработки, обеспечиваемое быстрым доступом к обшир-
ной базе технической информации. Здесь команды могут 
рассматривать варианты решения проблем, изучать генезис 
технологий конкурентов, альтернативные технологические 
подходы и методы проектирования.

Экономия денежных средств достигается за счет необ-
ходимости проведения меньшего количества эксперимен-
тов для проверки гипотез и снижения неопределенности. 
Эксперименты остаются неотъемлемой частью разработки, 
однако некоторые вопросы можно решить и без них, что 
приводит к существенной экономии ресурсов, включая 
финансовые, при ведении проекта.

ОГРАНИчЕНИЯ И дОПУщЕНИЯ ПОдхОдА, 
ОСНОВАННОГО НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПАТЕНТНОй АНАЛИТИКИ
Несмотря на неоспоримые преимущества описанного 

подхода, в нем есть некоторые допущения и ограничения. 
В таблице 1 представлены основные из них, ниже они раз-
бираются более подробно.

1. Обычно жизненный цикл разработки занимает доволь-
но продолжительное время, и в течение данного времени 
технологии во всем мире продолжают развиваться. Это 

из технической определенности 
вытекает минимизация риска 
захода в тупик при разработке 
из-за неудачного выбора пути 
или нерешаемых технических 
сложностей

Таблица 1.  
Ограничения и допущения подхода, основанного на использовании патентной аналитики.  

Таблица составлена авторами

№ Преимущества и недостатки Меры смягчения Перспективное развитие

1
Что-то может изобретаться/
патентоваться в процессе анализа 
и не попасть в анализ

Регулярный мониторинг патентной активности 
и информационного поля.
Проработка нишевых рынков, на которых 
разрабатываемый продукт будет 
востребован даже при значительном 
снижении потенциальной доли рынка из-за 
неожиданного появления конкурирующего 
продукта

Совершенствование системы 
мониторинга, особенно в части 
мониторинга за рамками 
предметной области

2
Между подачей заявки и публикацией 
может быть значительный период 
времени вплоть до полутора лет

Смещение фокуса анализа последних 
тенденций с патентных на непатентные 
источники

Улучшение методологии поиска 
слабых сигналов о возможном 
предстоящем патентовании новых 
разработок компаниями-лидерами

3 Что-то может быть в режиме ноу-хау
Поиск следов ноу-хау (анализ блогов, 
материалов конференций, рекламных 
буклетов и т. д.). Обратный инжиниринг схожих 
технологий, найденных у других компаний

Улучшение методологии поиска 
слабых сигналов о наличии ноу-хау 
у анализируемых компаний

4а Переоценка собственных сил 
в команде инженеров «Второе мнение» по спорным вопросам 

от высококвалифицированных и опытных 
специалистов
Применение вариации методики  
для команд с недостаточными компетенциями 
в предметной области

Предиктивное определение 
инженерного уровня команды, 
в том числе на основе патентной 
информации.
Оптимизация альтернативного 
подхода за счет накопления «баз 
знаний» по другим проектам

4б
Обнаруженные альтернативные 
концепции, хотя и являются более 
перспективными, не соответствуют 
компетенциям инженерной команды
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создает угрозу того, что собранная информация устареет 
довольно быстро и неопределенность вокруг разработки 
со временем начнет возрастать, как и расти риски того, 
что кто-то предложит рынку более удачную концепцию 
или продукт. Полностью этот риск устранить не получится, 
однако регулярный и постоянный мониторинг информаци-
онного поля, как патентного, так и непатентного, позволяет 
минимизировать риск (насколько это в принципе возмож-

но) пропустить значимую разработку конкурентов. Для 
дальнейшего совершенствования механизма мониторинга 
целесообразно провести дополнительное исследование 
в области мониторинга прорывных технологий за пределами 
предметной области.

2. Особенности законодательства в сфере интеллектуаль-
ной собственности создают разрыв примерно в год-полтора 
между подачей заявки заявителем и ее публикацией. Это 

Рисунок 3.  
Схематическое представление методики снижения неопределенности с использованием  

патентной аналитики (вариант 2). Рисунок выполнен авторами



B u l l e t i n  o f  F e d e r a l  I n s t i t u t e  o f  I n d u s t r i a l  P r o p e r t y 63

особенность патентной системы. В России в настоящее время 
срок выдачи патента составляет около четырех месяцев, т. е. 
публикация происходит значительно быстрее и разрыв для 
анализа существенно меньше. Но в общем случае этот разрыв 
нужно учитывать всегда, и лучший подход для того, чтобы 
нивелировать риск получить устаревшую информацию, – 
системный мониторинг непатентных источников, таких как 
программы и сайты компаний и профильных организаций, 
аффилированных научных публикаций и т. д. В дальнейшем 
можно обобщить опыт поиска такого рода информации 
и выработать критерии слабых сигналов, которые могут 
указывать на то, что компания с большой вероятностью 
подала заявку или будет делать это в ближайшее время.

3. В силу разных причин некоторые компании вообще 
не патентуют некоторую часть своих разработок. Эта доля 
не очень значительна, потому что при выборе ноу-хау как 
формы правовой охраны всегда велики риски больших 
убытков в случае выхода чувствительных данных за инфор-
мационный контур компании. Но тем не менее эту долю 
крайне сложно учитывать в анализе как количественном, так 
и качественном. В целях смягчения риска упустить важную 
информацию можно сделать акцент на исследовании открытых 
источников для того, чтобы получить общее представле-
ние о технологии в режиме ноу-хау, а затем найти схожие 
технологии у компаний, которые стараются запатентовать 
каждую деталь: например, у китайских институтов и крупных 
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госкомпаний. В качестве развития в данной области можно 
обобщить практический опыт и создать методику поиска 
слабых сигналов о ноу-хау.

4. Несмотря на то что данная методика направлена 
на снижение зависимости хода проекта от человеческого 
фактора, такая зависимость все равно сохраняется, в пер-
вую очередь с точки зрения компетентности инженерной 
команды в той или иной сфере. Недостаток компетенций 
может проявиться как на начальном этапе разработки, 
так и в ходе самого проекта, когда становится понятно, что 
изначально направление развития проекта было выбрано 
неверно. При таком развитии событий можно использовать 
альтернативную вариацию методики для более подробного 
и детального изучения всех вариаций технической реали-
зации продукта. Одновременно можно точечно привлекать 
более компетентных экспертов в данной области. Развитие 
этого направления также лежит в двух плоскостях. Во-пер-
вых, с течением времени все больше баз данных проектов 
будет накоплено. Их можно будет применять (с соблюде-
нием условия о неразглашении и конфиденциальности). 
Во-вторых, для более объективного процесса можно 
будет ввести предиктивную оценку инженерной команды 
с использованием патентной информации из баз данных.

ВыВОды И РЕКОМЕНдАцИИ
Статья представляет комплексный подход, основан-

ный на патентной аналитике, направленный на снижение 
неопределенности и, следовательно, уменьшение рисков 
проекта. В первую очередь этот подход может быть полезен 
для применения внутри крупных корпораций и исследова-
тельских коллективов.

Однако другим важным направлением применения 
рассматриваемого подхода является его использование 
государственными органами, ответственными за управление 
наукой и технологиями. Применение данной методологии 
поможет избежать необоснованных расходов бюджетных 
средств на проекты, которые к моменту завершения могут 
утратить актуальность. Главный эффект от использования 

описанного подхода заключается не только в том, что 
проект может быть прекращен на более раннем этапе, 
когда становится ясно, что он утратил свою эффективность, 
но и в возможности изменить направление проекта так, 
чтобы он оставался актуальным и востребованным, если 
существует такая возможность.

Смена парадигмы проекта может произойти на разных 
стадиях его реализации, начиная с выбора другой архитектуры 
или технологической основы в начале проекта, заканчивая 
выбором альтернативной концепции на более поздней 
стадии разработки или определением новой рыночной 
ниши на завершающей стадии разработки.

Для мегапроектов с высокими рисками выбора не-
оптимального направления разработки целесообразно 
применять альтернативный подход с анализом всех под-
ходов, применявшихся в мире для решения данного класса 
задач безотносительно области науки и техники, где они 
реализованы.

дАЛЬНЕйШИЕ ПУТИ ИССЛЕдОВАНИЯ  
дАННОй ПРОБЛЕМы
В контексте дальнейших исследований методология, 

представленная в данной статье, может быть дополнена 
следующими аспектами:

• Оценка численной стороны рисков и их влияния 
на финансовые показатели проектов, а также расчет 
экономического эффекта снижения рисков за счет 
применения патентной аналитики.

• Анализ взаимосвязи патентной аналитики с другими 
методами управления и сопровождения проектов, 
направленных на создание инноваций.

• Анализ влияния применения патентной аналитики 
на различных стадиях проекта. Исследование воздействия 
аналитики на разные этапы планирования, разработки 
и внедрения проектов.

• Исследование особенностей применения описанного 
подхода в различных отраслях для выявления общих 
тенденций и особенностей.

• Исследование процесса интеграции аналитики в управ-
ление проектами с выделением ключевых факторов 
успешной интеграции.

• Снижение влияния допущений и ограничений такого 
подхода, описанных в соответствующем разделе дан-
ной статьи.

Эти направления расширят текущий анализ и обогатят 
понимание роли патентной аналитики в управлении наукой 
и технологиями.

главный эФФект 
от использования описанного 
подхода заключается не только 
в том, что проект может быть 
прекращен на более раннем этапе, 
когда становится ясно, что он 
утратил свою эФФективность, 
но и в возможности изменить 
направление проекта так, чтобы 
он оставался актуальным 
и востребованным, если 
существует такая возможность.

важным направлением 
применения рассматриваемого 
подхода является его 
использование государственными 
органами, ответственными 
за управление наукой 
и технологиями. 

для мегапроектов с высокими 
рисками выбора неоптимального 
направления разработки 
целесообразно применять 
альтернативный подход 
с анализом всех подходов, 
применявшихся в мире для 
решения данного класса задач 
безотносительно области науки 
и техники, где они реализованы.
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комПлексные ПоискоВые 
стРатегии ПРи РазРаботке 
отРаслеВых Патентных 
ландшафтоВ
multifaceted seaRch 
stRategies foR industRy 
patent landscapes deVeloping

АннотАция: в  статье предложен подход к  Формированию 
комплексных поисковых стратегий при разработке от-
раслевых патентных ландшаФтов. актуальность темати-
ки связана с  распространением патентных ландшаФтов 
в исследованиях инновационного развития технологиче-
ских областей. цель исследования – разработать подход 
к  Формированию поисковых стратегий, дающий лучший 
результат в сравнении с применением одного поискового 
запроса с широкими границами. новизна подхода заклю-
чается в разработке набора разнонаправленных поисковых 
запросов и применении дополнительных поисковых кон-
туров, основанных на анализе полей патентных докумен-
тов и их взаимосвязей. в статье рассматривается каждый 
поисковый контур и  приводятся практические рекомен-
дации для специалистов по патентной аналитике. прак-
тическое применение комплексных стратегий возможно 
для широкого набора отраслей, включая машиностроение, 
энергетику, неФтехимию и др. дальнейшие исследования 
целесообразно сФокусировать на методах контроля каче-
ства патентных коллекций.
Ключевые слова: управление инновациями, управление технологиями, па-
тентная аналитика, отраслевой патентный ландшафт, патентная техно-
логическая разведка, патентный поиск, отчет о патентном обзоре
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AbstrAct: the article ProPoSeS an aPProach to the multiFaceted Search Strategy deSign 
For induStry Patent landScaPeS. the relevance oF the choSen toPic iS related to the wide 
SPread oF Patent landScaPe methodS in reSearch on innovative develoPment oF techno-
logical FieldS. the PurPoSe oF the Study iS to develoP an aPProach to the Search Strat-
egieS Formation that giveS Better reSultS in comPariSon with a Single Search query with 
wide BoundarieS. the novelty oF the aPProach lieS in the develoPment oF a Set oF multidi-
rectional Search querieS and additional Search circuitS BaSed on the analySiS oF Patent 
document FieldS and their relationShiPS. the article examineS each Search circuit and 
ProvideS Practical recommendationS For Patent analyStS. the Practical aPPlication oF 
multiFaceted StrategieS iS PoSSiBle For a wide range oF induStrieS, including mechanical 
engineering, energy, PetrochemicalS, etc. it iS adviSaBle to FocuS Further reSearch on 
quality control methodS For Patent collectionS.
Keywords: innovation management, technology management, patent analytics, patent technology intelligence, patent search, 
patent landscape report

ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ
Статья содержит результаты исследования, выполнен-

ного в рамках НИР ФИПС 5-ЭП-2022 «Разработка целевой 
модели скаутинга технологий, разработка математического 
и программного обеспечения скаутинга технологий с ис-
пользованием патентной аналитики».

введение
Патентный ландшафт зарекомендовал себя как эффективный 
инструмент для анализа и визуализации трендов, стратегий 
патентования и разнообразных закономерностей иннова-
ционного развития выделенной технологической области, 
выявленных на основе патентных данных. Применение метода 
патентного ландшафта рекомендовано ВОИС для целей изу-
чения текущей патентной ситуации в области той или иной 
технологии в отдельно взятой стране, регионе или в мире. 
При этом объектом исследования может быть не только 
технология, но и целое технологическое направление, тогда 
речь идет об отраслевом патентном ландшафте (ОПЛ) [1].

Согласно общепринятому подходу2, разработка патентного 
ландшафта начинается с проведения поиска в базах патент-
ных данных для установления известного уровня техники 
в исследуемой области. Далее полученный массив патентных 
данных обрабатывается статистическими методами с целью 
выявления взаимосвязей. Данная информация визуализиру-
ется и используется для того, чтобы ответить на конкретные 
вопросы относительно характера патентной или инноваци-
онной деятельности. Таким образом, ОПЛ систематизирует 
и представляет в наглядном виде инновационные тренды 
и решает такие задачи, как выявление подходов к решению 
конкретной технической проблемы, определение наиболее 
перспективных технологий для инвестирования, мониторинг 
основных владельцев технологий и др.

На базе методов построения патентных ландшафтов, 
описанных под эгидой ВОИС3, в 2017 году были разработа-

2  Patent Landscape Reports // ВОИС: офиц. сайт. – URL: https://www.wipo.int/
patentscope/en/programs/patent_landscapes/ (дата обращения: 25.01.2024).

3  Guidelines for Preparing Patent Landscape Reports prepared for the WIPO by 
Anthony Trippe, Patinformatics, LLC, 2015 – URL: https://www.wipo.int/edocs/
pubdocs/en/wipo_pub_946.pdf (дата обращения: 25.01.2024).

ны и утверждены методические рекомендации Роспатента 
по подготовке отчетов о патентном обзоре (патентный 
ландшафт)4. Согласно документу, методология построения 
патентных ландшафтов включает следующие этапы:

1) постановка цели исследования и изучение общей 
информации по рассматриваемой теме;

2) проведение поиска;
3) доработка данных анализируемой патентной коллек-

ции: применение различных фильтров, сортировок, 
систематизации, ограничений, например по ведущим 
компаниям; стандартизация имен компаний, адресных 
данных и др.;

4) анализ патентной коллекции (статистический);
5) визуализация результатов анализа;
6) заключительный: составление сводного отчета.
Первые два этапа, которые включают в себя опреде-

ление области исследования и проведение патентного 
поиска, являются наиболее значимыми, так как составляют 
фундамент патентного ландшафта. Недостаточная прора-
ботка стратегии патентного поиска практически наверняка 
приведет к потере значительной доли патентных данных, 
без которых даже самые совершенные методы анализа 
приведут к ошибочным выводам. Неполные сведения 

4  Методические рекомендации по подготовке отчетов о патентном обзоре 
(патентный ландшафт): утверждены приказом Роспатента от 23.01.2017 
№ 8. – Москва: ФИПС, 2017.
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формируют нереалистичное представление о развитии 
технологического направления, что крайне негативно влияет 
на выводы, а это, в свою очередь, указывает на то, что цели 
исследования не могут быть достигнуты.

Несмотря на тот факт, что патентный поиск оказыва-
ет ключевое влияние на качество патентного анализа, 
в частности ОПЛ, в русскоязычной литературе не уделяется 
должного внимания стратегиям патентного поиска. Научные 
статьи, направленные на анализ и систематизацию подходов 
к патентному поиску, в основном фокусируются на типах 
патентного поиска, например тематическом, именном, 
нумерационном [2], либо дают практические рекомен-
дации по использованию той или иной базы патентных 
данных [3–6]. Стоит отметить, что основной акцент делается 
на патентных поисках, цель проведения которых связана 
непосредственно с процессом патентования, например вы-
явлением аналогов, проверкой уникальности изобретения, 
анализом патентной чистоты и т. п.

Если рассматривать патентный поиск в более широком 
контексте, в научной литературе можно выделить два на-
правления исследований в области повышения качества 
патентного поиска. Наиболее актуальное направление от-
вечает за совершенствование методов работы с данными, 
которые реализуются в патентных базах для улучшения по-
исковой выдачи, а также подсвечивает некоторые проблемы 
патентного поиска. Известны исследования [7], в которых 
изучается влияние различных параметров запроса, таких как 
грамматика, специфичность и многословность, на резуль-
таты поиска и иллюстрируется, что плохо сформированные 
запросы, содержащие грамматические ошибки и широкую 
терминологию, снижают релевантность результатов поиска. 
В статье Vowinckel [8] рассматриваются достижения в области 
обработки естественного языка в виде языковых моделей, 
таких как BERT, которые позволяют создать следующее 
поколение инструментов поиска в области определения 
уровня техники. Широко обсуждается применение ме-
тодов искусственного интеллекта (ИИ), в статье Setchi [9] 
изучается, каким образом ИИ может помочь патентным 
экспертам в рамках процесса поиска предшествующего 
уровня техники. В своей статье Villa [10] рассматривает 
потенциальные преимущества комбинированного подхо-
да, основанного на сочетании семантики и ИИ при поиске 
патентных документов.

Второму направлению, которое подсвечивает подходы, 
направленные на помощь пользователям баз патентных 

данных в выборе алгоритма поиска, уделяется значительно 
меньше внимания. Так, в работах [11] предлагается алгоритм 
проведения патентного поиска, помогающий избежать мно-
гих ошибок, а также [12] исследуются ключевые драйверы 
специалиста, совершающего патентный поиск, и приводятся 
рекомендации по адаптации поискового алгоритма.

Важно также отметить, что большинство рассматриваемых 
научных работ сконцентрированы на одном определенном 
виде патентного поиска, целью которого является опре-
деление технического уровня. Однако патентные поиски, 
проводимые в рамках крупномасштабного исследования, 
которым является ОПЛ, существенно отличаются от тех, 
что проводят патентные поверенные или эксперты при 
работе с заявкой. Основное отличие заключается в фоку-
се исследования: в то время как патентные исследования, 
характеризующие уровень техники, концентрируются 
на одном техническом решении, ОПЛ охватывает целую 
технологическую область.

Таким образом, разработка ОПЛ требует особых подходов 
к патентному поиску, которые должны учитывать специфику 
аналитического исследования и при этом не противоречить 
утвержденным Роспатентом методическим рекомендациям 
к этапу проведения поиска при подготовке отчетов о па-
тентном обзоре.

комплексная поисковая стратегия
В настоящее время при разработке ОПЛ распространен 
подход, в рамках которого поисковая стратегия представ-
лена широким поисковым запросом, включающим в себя 
необходимый временной интервал, ключевые слова и коды 
международной классификации [13]. Также отмечается, 
что для составления перечня ключевых слов необходимо 
разложить предмет поиска на максимально простые и од-
нозначно трактуемые составные элементы [14, 15]. Однако, 
как показывает практика, даже полного набора ключевых 
слов и словосочетаний, который включает в себя как общие 
термины, характеризующие область в целом, так и те, что 
относятся к составным технологиям и компонентам, зача-
стую недостаточно для формирования полной патентной 
коллекции, поскольку часть решений все равно может 
быть упущена. Более того, при работе с одним поисковым 
запросом отмечаются затруднения с определением вклада 
каждого отдельного термина в общий результат, так как 
некоторые понятия используются в смежных областях, что 
обуславливает попадание в коллекцию патентных докумен-
тов за пределами области исследования.

Чтобы избежать указанных недостатков, в рамках данной 
работы предлагается подход к проведению патентного поиска 
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с использованием набора поисковых запросов, которые 
имеют разную структуру, обращаются к разным полям 
патентных документов и выполняются последовательно, 
что и составляет основу комплексной поисковой стратегии.

Целью разработки комплексной поисковой стратегии 
является повышение качества патентного поиска при ис-
следовании технологической области, как это происходит 
в рамках ОПЛ. Несмотря на то что каждое технологическое 
направление обладает своими особенностями, можно выде-
лить несколько поисковых контуров, которые в наибольшей 
степени влияют на результат патентного поиска и требуют 
обязательной проработки для получения качественной 
патентной коллекции. Такая коллекция будет содержать все 
патентные документы, относящиеся к области исследования, 
и одновременно с этим – минимальное число патентов 
из других областей.

базовый поисковый запрос
Фундамент комплексной поисковой стратегии составляет 
базовый поисковый запрос. Минимальный набор параме-
тров базового поискового запроса состоит из ключевых 
слов, индексов патентной классификации, относящихся 
к тематике исследования, и дат, ограничивающих глубину 
патентного поиска. Составление базового поискового за-
проса начинается с анализа структуры предметной области. 
На этом этапе определяется, нужно ли сегментировать 
область на подобласти или рассматривать ее как единое 
целое. В первом случае делается не один, а несколько 
независимых запросов.

Когда структура предметной области, а значит, и по-
искового запроса определена, необходимо выделить 
начальный набор ключевых слов и словосочетаний, 
соответствующих тематике исследования. Выполняется 
анализ патентов, научных статей, стандартов, материалов 
отраслевых конференций и интернет-сайтов компаний 
по заданному сегменту с целью нахождения как общих 
терминов области, так и специфичных названий технологий 
и оборудования.

Отдельный этап посвящен анализу патентной классифи-
кации. Помимо выделения подходящих кодов международ-
ной патентной классификации (МПК), полезно обратиться 
и к другим классификаторам. В частности, совместная па-
тентная классификация (СПК) для некоторых развивающихся 
областей имеет большую степень детализации, что помогает 
отобрать технические решения, в наибольшей степени 
соответствующие тематике.

В рамках данного исследования не будут рассматриваться 
правовые аспекты, связанные с датами различных событий 
процесса патентования, лишь отметим, что, как правило, 
базовый патентный поиск проводится на глубину 20 лет, 
которая ограничивает дату первого приоритета патентного 
семейства.

Когда все составляющие базового поискового запроса 
собраны, они объединяются при помощи операторов. Чтобы 
протестировать первый поисковый запрос, используются 
наиболее простые операторы, такие как AND и OR (или 
их аналоги в зависимости от выбранной базы патентных 
данных), однако по мере дальнейшей проработки также 
могут использоваться операторы контекстной близости.

В полученной таким образом «Патентной коллекции 
1.0» окажется значительная доля патентов, не относящихся 
к области исследования, и в то же время не будет документов, 
содержащих специфичные термины, которые по разным 
причинам были упущены при начальном анализе пред-
метной области. Экспертный анализ патентной коллекции 
необходим для того, чтобы оценить полученные резуль-
таты, выявить недостающие термины и скорректировать 
изначальный поисковый запрос.

Важно понимать, что патентный поиск – итерационный 
процесс и каждый контур может выполняться по несколь-
ко раз. В рамках отдельного контура сначала происходит 
составление и тестирование поискового запроса, далее 
следует оценка полученных результатов и корректировка 
запроса, данный цикл повторяется несколько раз. Из всех 
протестированных запросов выбирается тот, который дал 
наилучший результат, после чего можно перейти к прора-
ботке следующего поискового контура, который, в свою 
очередь, также может внести коррективы в базовый по-
исковый запрос и запустить новый цикл его тестирования, 
оценки и корректировки.

основные поисковые контуры
В рамках данной работы были выделены основные контуры 
комплексной поисковой стратегии, которые позволяют 
существенно повысить качество патентной коллекции 
в сравнении с использованием одного поискового за-
проса. Выделенные контуры являются доступными для 
пользователей как платных систем, так и открытых баз 
патентных данных.

Каждый основной поисковый контур представляет собой 
логически независимый многопараметрический поисковый 
запрос, направленный на определенный аспект тематической 
области, например ключевые компании, конкретные техни-
ческие решения, относящиеся к тематике, или стоп-слова. 
Целью объединения нескольких поисковых контуров яв-
ляется расширение области поиска до той степени, чтобы 
все патентные документы, имеющие отношение к темати-
ке исследования, были захвачены и проанализированы. 
С другой стороны, проработка каждого контура отдельно 
позволяет снизить до минимума количество нежелательных 

целью разработки комплексной 
поисковой стратегии является 
повышение качества патентного 
поиска при исследовании 
технологической области,  
как это происходит в рамках опл.
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логически независимый 
многопараметрический 
поисковый запрос, 
направленный на определенный 
аспект тематической области, 
например ключевые компании, 
конкретные технические 
решения, относящиеся 
к тематике, или стоп-слова. 
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Рисунок 1. Общая схема комплексной поисковой стратегии для отраслевого патентного ландшафта (ОПЛ).    
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патентных документов, не имеющих отношение к области 
исследования.

Предлагаемая в статье комплексная поисковая страте-
гия (рисунок 1), учитывающая специфику ОПЛ, содержит 
следующие основные поисковые контуры:

1) контур стоп-слов;
2) контур добора по обобщенному запросу;
3) контур добора по компаниям;
4) контур документов заказчика/разработчика.

КОНТУР СТОП-СЛОВ
В процессе тестирования и доработки базового поис-

кового запроса основное внимание уделяется расширению 
списка терминов с целью не упустить важные технологи-
ческие направления, входящие в область исследования. 
Однако чем сильнее разрастается поисковый запрос, тем 
больше он подхватывает патентных документов из других 
областей, где используются аналогичные термины. Для 
того чтобы сократить долю таких документов, и необходим 
контур стоп-слов.

В рамках данного контура происходит ручная экспертиза 
не соответствующих области патентных документов, полу-
ченных в результате исполнения базового запроса. Далее 
выявляется перечень паразитных терминов и кодов МПК, 
которые явно не имеют отношения к исследуемой тематике 
и наиболее часто встречаются в патентах.

Тестирование контура стоп-слов происходит через при-
соединение отобранных терминов к базовому поисковому 
запросу оператором NOT либо вычитанием результатов 
запроса из «Патентной коллекции 1.0». По такой схеме 
подготавливается и тестируется серия запросов с разным 
набором слов и оценивается качество патентных документов, 
которые отсекаются контуром.

По результатам выполнения контура стоп-слов форми-
руется уточненный список ключевых слов и дорабатывается 
базовый запрос, а также формируется «Патентная коллекция 
2.0», в которой доля патентных документов, не относящихся 
к области, существенно снижена.

КОНТУР дОБОРА ПО ОБОБщЕННОМУ ЗАПРОСУ
Обобщенный запрос составляется независимо от других 

контуров на основании самых общих понятий для групп 
специфичных терминов, которые характеризуют пред-
метную область в целом. Такой запрос является широким 
и не учитывает узкие технологические направления. Цель 

такого запроса – значительно расширить область исследо-
вания, чтобы убедиться, что в базовом поисковом запросе 
ничего не упущено (рисунок 2).

Для того чтобы оценить полноту патентной коллекции, 
полученной на данном этапе, из результатов обобщенного 
запроса вычитается «Патентная коллекция 2.0». Качество 
полученного пула патентных документов и будет основным 
индикатором полноты патентной коллекции.

Если область «вычитания» содержит какие-то новые зна-
чимые сегменты, то поисковая стратегия требует доработки, 
поэтому формируются дополнительные поисковые запросы, 
в том числе редактируется базовый поисковый запрос.

Если новых сегментов не обнаружено, то коллекция 
является полной, однако может потребоваться дополни-
тельный прогон и расширение контура стоп-слов.

В обоих случаях после доработки поисковых запросов 
полученная «Патентная коллекция 3.0» будет гарантированно 
содержать основные технологические сегменты, влияющие 
на инновационную область, а также не будет содержать кри-
тическую долю патентных документов из смежных областей.

КОНТУР дОБОРА ПО КОМПАНИЯМ
Когда основной пул патентных документов для анализа 

собран, фокус внимания аналитиков переключается с ка-
чественных показателей на количественные. Поскольку 
в рамках ОПЛ рассматриваются статистические зави-
симости, то очень важно не только выделить основные 
тренды по всем технологическим сегментам, но также 
и гарантировать высокую точность числовых показателей. 
Чтобы оценить погрешность, проводится анализ патентных 
портфелей компаний.

На начальном этапе формируется список компаний, 
по которому будет происходить анализ. В первую очередь 
в перечень попадают организации, наиболее известные 
в отрасли, и далее он дополняется информацией из откры-
тых источников, таких как сайты отраслевых конференций 
и выставок. Такой подход позволяет держать в фокусе как 
компании-лидеры, так и молодые развивающиеся стартапы, 
которые только начинают заявлять о себе. Стоит отметить, 
что для каждой компании необходимо изучить ее стратегиче-
ские документы и годовые отчеты, чтобы учесть актуальную 
организационную структуру и все дочерние предприятия.

По каждой компании составляется тестовый поисковый 
запрос, позволяющий выявить полный патентный порт-
фель компании. Параллельно проводится серия тестовых 
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Рисунок 2. Схема работы по контуру обобщенного запроса.
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запросов по компаниям в рамках «Патентной коллекции 
3.0». Сравнивая результаты поисковой выдачи для каждой 
компании отдельно, можно оценить точность «Патентной 
коллекции 3.0». Наиболее приоритетным индикатором будет 
число патентных документов у узкоспециализированных 
компаний, которые сконцентрированы на двух-трех тех-
нологических сегментах, полностью входящих в область 
исследования.

Если уровень отклонения числовых показателей по ком-
паниям составляет более 5 %, это указывает на необходимость 
доработки коллекции и модификации базового запроса. 
В этом случае будет повторно отработан каждый описан-
ный ранее контур и сформируется улучшенная «Патентная 
коллекция 4.0».

КОНТУР дОКУМЕНТОВ ЗАКАЗчИКА  
ИЛИ РАЗРАБОТчИКА
Поскольку исследования типа ОПЛ проводятся в ин-

тересах группы разработчиков, которые являются но-
сителями компетенций и знаний в своей области, есть 
возможность запросить номера патентных документов, 
с которыми они знакомы, в том числе являются автора-
ми, это же касается и патентов организации, в которой 
они работают. Получив реестр патентных документов, 
необходимо убедиться, что большинство патентных 
документов попали в коллекцию, в противном случае 
выяснить и устранить причины.

Когда «Патентная коллекция 5.0» собрана, работа с по-
исковыми запросами завершается, однако такая коллекция 
все еще не годится для анализа и требует дополнительной 
очистки и доработки с применением аналитических методов.

дополнительные  
поисковые контуры
В отдельную группу были отнесены поисковые контуры, 
работа с которыми существенно отличается от работы 
с поисковыми запросами, поскольку они обеспечиваются 
благодаря аналитическим методам, реализуемым в про-
граммных продуктах. На текущий момент данные методы 
в основном доступны для пользователей платных систем 
по патентной аналитике, лишь поэтому эти контуры были 
отнесены в категорию дополнительных. Однако, чтобы 
гарантировать полноту и точность итоговой патентной 
коллекции, в комплексной поисковой стратегии обе группы 
методов – как те, что основываются на составлении поис-
ковых запросов, так и те, что строятся на анализе данных, – 
по сути, являются обязательными.

В качестве дополнительных контуров поиска в рамках 
данного исследования выделяются следующие:

1) контур similarity search;
2) контур добора по патентным цитированиям.

КОНТУР SIMILARITY SEARCH  
(ПОИСК ПОхОЖИх ПАТЕНТОВ)
Данный контур реализуется за счет встроенных инстру-

ментов и варьируется от системы к системе. Поиск схожих 
патентов выполняется на основе анализа кодов патентных 
классификаций, цитирований, расширенных патентных 
семейств и концепций.

Наиболее эффективным зарекомендовал себя поиск, 
который основывается на небольшом числе патентных 

семейств (до 100), соответствующих области исследования. 
За счет анализа результатов similarity search реализуется 
контроль качества патентной коллекции и добор недо-
стающих документов, которые не могли быть найдены 
другими методами.

Главным недостатком similarity search является непро-
зрачность методов генерации подборок, поэтому в качестве 
альтернативы в зависимости от ситуации можно рассмотреть 
добор по патентным цитированиям.

КОНТУР дОБОРА  
ПО ПАТЕНТНыМ цИТИРОВАНИЯМ
Данный контур основан на анализе взаимосвязей между 

патентными документами, а именно прямом и обратном 
цитировании. Поскольку значительную часть патентных 
цитирований определяет патентный эксперт, то такие 
взаимосвязи обладают высокой ценностью и указывают 
на сутевую схожесть двух патентных документов, даже если 
в них была использована разная лексика.

Анализ патентных цитирований дает наилучшие результаты 
по добору патентов при работе с коллекциями с большим 
числом цитирований на английском, что нельзя сказать про 
другие, менее распространенные языки.

выводы и рекомендации
В статье представлена комплексная поисковая стратегия, 
применение которой при разработке ОПЛ позволяет су-
щественно повысить качество анализируемой патентной 
коллекции в сравнении с использованием одного поиско-
вого запроса. Комплексная поисковая стратегия учитывает 
специфику ОПЛ, которая заключается в том, что в фокусе 
такого исследования находится крупномасштабное техно-
логическое направление или целая отрасль.

Поскольку от патентного поиска зависят все последующие 
этапы разработки патентных ландшафтов, то крайне важно 
строго контролировать качество патентной коллекции. Для 
того чтобы гарантировать полноту и точность анализируе-
мых данных, необходимо использовать все доступные 
инструменты, направленные на улучшение патентной 
коллекции, в противном случае велика вероятность прийти 
к ошибочным выводам.

Комплексная поисковая стратегия, которая рассматривается 
в статье в качестве основного инструмента сбора патентной 
коллекции, представляет собой набор разнонаправленных 
поисковых запросов, а также содержит дополнительные по-
исковые контуры, основанные на анализе полей патентных 
документов и их взаимосвязей.

Практическое применение комплексной поисковой 
стратегии возможно для широкого набора отраслей. Данный 
подход к формированию комплексной поисковой стратегии 
был апробирован и показал свою эффективность в проектах 
по разработке ОПЛ в следующих областях: машиностроение, 
энергетика, добыча нефти и газа, нефтехимия, транспорт, 
информационные технологии и др.

Предложенный подход может быть эффективно применен 
как на корпоративном, так и на государственном уровнях, 
поскольку реалистичные выводы об инновационном развитии 
технологической области, полученные из ОПЛ, необходимы 
для формирования сбалансированной стратегии управления 
технологиями и инновациями не только коммерческой 
организации, но и государства в целом.
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направления  
дальнейших исследований
Разработка патентного ландшафта является комплекс-
ным процессом, состоящим из шести последовательных 
этапов5, над которым, как правило, работает команда 
технических и патентных специалистов. Каждый из ше-
сти этапов обладает своими особенностями и скрытыми 
трудностями. Чтобы в результате патентного обзора 
получить адекватные выводы, необходимо успешно 
реализовать все этапы.

Дальнейшие исследования целесообразно проводить 
в рамках изучения различных подходов и методов для 
решения задач, возникающих на каждом этапе построения 
ОПЛ, например:

• на этапе 1 «постановка цели исследования и из-
учение общей информации по рассматриваемой 
теме» – исследовать методы формализации области 
исследования;

• на этапе 2 «проведение поиска» – разработать систе-
му оценки качества патентного поиска и исследовать 
подходы к его улучшению;

• на этапе 3 «доработка данных анализируемой па-
тентной коллекции» – изучить подходы к стандар-
тизации имен и оценить влияние стандартизации 
на итоговые результаты исследования; данное на-
правление особенно актуально, когда в патентном 
обзоре сопоставляются российская и иностранная 
патентные коллекции;

• на этапе 4 «анализ патентной коллекции» – разработать 
методику выбора сбалансированного набора индика-
торов и критериев количественного и качественного 
анализа патентов;

• на этапе 5 «визуализация результатов анализа» – рас-
смотреть наиболее актуальные средства визуализации 
в зависимости от задач;

• на этапе 6 «составление сводного отчета» – формали-
зовать подходы к интерпретации полученных законо-
мерностей в контексте целей исследования и текущей 
ситуации в отрасли.

Что касается улучшения качества патентного поиска 
(этап 2), то можно выделить следующие два направления 
дальнейшего развития предмета исследования:

• анализ возможностей расширения инструментария 
информационно-аналитических систем и продуктов;

• разработка методических рекомендаций для специа-
листов в области патентного поиска.

Здесь стоит отметить, что в описанном в данной работе 
подходе по созданию комплексной поисковой стратегии 
при разработке ОПЛ не затрагивались аспекты, связанные 
с методами оценки и контроля качества патентных коллек-
ций. Однако именно с этим процессом сопряжено большое 
количество рисков и требуемых ресурсов. Именно поэтому 
направления дальнейшего развития предмета исследова-
ния также могут быть связаны с изучением инструментов, 
которые бы помогали эксперту или аналитику, выполняю-
щему поиск, быстрее и эффективнее оценивать большие 
массивы патентов.

5  Методические рекомендации по подготовке отчетов о патентном обзоре 
(патентный ландшафт): утверждены приказом Роспатента от 23.01.2017 
№ 8. – Москва: ФИПС, 2017.

список литературы
1. Ena, Oleg. Domain-specific patent analytics: Focus on 

Company’s technology priorities World Patent Information, 
vol. 65, June 2021, p. 102037, https://doi.org/10.1016/j.
wpi.2021.102037.

2. Сафронова Н. Формула практической полезности 
и эффективности патентного поиска / Н. Сафронова // 
Наука и инновации. – 2020. – № 4 (206). – С. 28–33.

3. Дудко Т. А., Дудко А. В. Применение патентного поиска для 
повышения эффективности научных исследовательских 
работ / Т. А. Дудко, А. В. Дудко // Интеллект. Иннова-
ции. Инвестиции. – Спецвыпуск 1. – 2012. – С. 107–110.

4. Марахов П. В. Рекомендации по использованию па-
тентного поиска при написании научной работы / 
П. В. Марахов // Энергобезопасность и энергосбере-
жение. – № 2. – 2012. – С. 40–43.

5. Алешичева Л. И., Борзенкова С. Ю. Алгоритмы мно-
гопараметрического поиска патентной информации 
в электронных базах данных / Л. И. Алешичева, С. Ю. Бор-
зенкова // Известия Тульского государственного уни-
верситета. Технические науки. – № 10. – 2017. – С. 87–92.

6. Белоусов С. В. Патентный поиск конструкций, обе-
спечивающих обработку почвы с оборотом пласта. 
Метод поиска. Предлагаемое техническое решение / 
С. В. Белоусов // Политематический сетевой электрон-
ный научный журнал Кубанского государственного 
аграрного университета. – № 108. – 2015. – С. 409–443.

7. Chikkamath, Renukswamy, et al. Is your search query well-
formed? A natural query understanding for patent prior 
art search. World Patent Information, vol. 76, Mar. 2024, 
p. 102254, https://doi.org/10.1016/j.wpi.2023.102254

8. Vowinckel, Konrad, and Volker D. Hähnke. Searchformer: 
Semantic patent embeddings by Siamese Transformers 
for Prior Art Search. World Patent Information, vol. 
73, June 2023, p. 102192, https://doi.org/10.1016/j.
wpi.2023.102192

9. Setchi, Rossitza, et al. Artificial Intelligence for patent prior 
art searching. World Patent Information, vol. 64, Mar. 2021, 
p. 102021, https://doi.org/10.1016/j.wpi.2021.102021

10. Villa, Anna Maria, and Manuel Wirz. A sequential patent 
search approach combining semantics and artificial 
intelligence to identify initial state-of-the-art documents’ 
World Patent Information, vol. 68, Mar. 2022, p. 102096, 
https://doi.org/10.1016/j.wpi.2022.102096

11. Nijhof, Evert. Subject analysis and search strategies – has 
the searcher become the bottleneck in the search process? 
World Patent Information, vol. 29, no. 1, Mar. 2007, pp. 
20–25, https://doi.org/10.1016/j.wpi.2006.07.013

12. Nijhof, Evert. Want to find? break the rules! World Patent 
Information, vol. 52, Mar. 2018, pp. 22–25, https://doi.
org/10.1016/j.wpi.2018.02.003

13. Николаев А. С., Кириллов Н. Н. Применение патентной 
аналитики при сопровождении инновационных проектов 
в технических вузах / А. С. Николаев, Н. Н. Кириллов // 
Экономика. Право. Инновации. – № 4. – 2021. – С. 15–25.

14. Ена О. Методология разработки патентных ландшафтов 
Проектного офиса ФИПС / О. Ена, Н. Попов // Станко-
инструмент. – 2019. – № 1 (14). – С. 28–35.

15. Николаев А. С. Патентная аналитика: учебно-методи-
ческое пособие / А. С. Николаев // СПб: Университет 
ИТМО. – 2022. – 98 с. 



В е с т н и к  Ф И П С74

УДК 614.2

исследоВание Патентных 
ПоРтфелей ПодВедомстВенных 
оРганизаций минздРаВа России

ReseaRch of patent poRtfolios of 
suboRdinate oRganizations of the 
ministRy of health of Russia

АннотАция: в 2023 году центром трансФера медицинских 
технологий Фгбу «нцэсмп» минздрава россии со-
вместно с Фгбу «Фипс» реализован масштабный про-
ект по выявлению и анализу объектов интеллектуальной 
собственности, принадлежащих подведомственным минз-
драву россии учреждениям, а также по разработке патентных 
ландшаФтов с детальной технологической сегментацией 
портФеля патентов учреждений и его сопоставлением с ми-
ровым патентным Фондом. цель работы – получить сведе-
ния о текущем состоянии патентных портФелей подведом-
ственных учреждений, выявить сильные и слабые стороны 
разработок российских учреждений в сопоставлении с ми-
ровыми лидерами патентования в области медицины и Фар-
мацевтики. по результатам исследования сделаны выводы 
о необходимости принятия системных мер по повышению 
качества патентования в подведомственных учреждениях 
минздрава россии и совершенствованию механизмов управ-
ления исследованиями и разработками в рамках реализации 
Федерального проекта «медицинская наука для человека». 
дальнейшие перспективы проекта предполагают проведение 
аналогичной работы в отношении всех организаций системы 
здравоохранения россии.
Ключевые слова: медицинская наука для человека, технологический суверенитет 
в медицине, управление исследованиями и разработками в здравоохранении, 
анализ портфеля патентов, патентная аналитика, качество патентов.
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AbstrAct: in 2023, the medical technology tranSFer centre oF FSBi «SceemP» oF 
the miniStry oF health oF ruSSia, together with the Federal State Budgetary inStitu-
tion «FiPS», imPlemented a large- Scale Project to identiFy and analyze intellectual 
ProPerty oBjectS Belonging to inStitutionS SuBordinate to the miniStry oF health oF 
ruSSia, aS well aS to develoP Patent landScaPeS with detailed technological Segmen-
tation oF the Patent PortFolio oF SuBordinate inStitutionS miniStry oF health oF ruSSia 
and itS comPariSon with the world Patent collectionS. the PurPoSe oF the Study waS 
to oBtain inFormation aBout the current State oF the Patent PortFolioS oF SuBordinate 
inStitutionS, to identiFy the StrengthS and weakneSSeS oF the develoPmentS oF ruSSian 
inStitutionS in comPariSon with the world leaderS in Patenting in the Field oF medicine 
and PharmaceuticalS. BaSed on the reSultS oF the Study, concluSionS were drawn aBout 
the need to take SyStematic meaSureS to imProve the quality oF Patenting in the SuBor-
dinate inStitutionS oF the miniStry oF health oF ruSSia and imProve the PrinciPleS oF 
reSearch and develoPment management aS Part oF the imPlementation oF the Federal 
Project «medical Science For humanS». Further, the ProSPectS For the develoPment 
oF the Project involve carrying out Similar work in relation to all organizationS oF the 
ruSSian healthcare SyStem.

Keywords: medical science for humans, R&D management in healthcare, patent portfolio analysis, patent analytics, patent quality, 
technological sovereignty in medicine.

ВВЕдЕНИЕ
В соответствии с целями, определенными Концепцией 

технологического развития, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 г. 
№ 1315-р, к 2030 году Российская Федерация должна обла-
дать устойчивой быстроразвивающейся производственной 
базой национальной экономики, обеспечивающей произ-
водство необходимой номенклатуры высокотехнологичной 
продукции, в том числе в сфере лекарственного обеспече-
ния и медицинского оборудования [1].

Важнейшими факторами достижения технологического 
суверенитета являются создание и внедрение в оборот 
результатов интеллектуальной деятельности, а также обес-
печение прав российских разработчиков на ключевые эле-
менты высокотехнологичных продуктов.

Для эффективного управления исследованиями и раз-
работками, в том числе решения задач приоритизации 
перспективных разработок, необходимо исследовать 
и на постоянной основе отслеживать состояние право-
вой охраны объектов интеллектуальной собственности 
(далее – ИС).

Обособленное рассмотрение ИС на уровне отрасли 
целесообразно по ряду причин:

• ИС указывает на состояние технологий: насколько 
технологии отвечают на запросы науки, экономики, 
общества;

• ИС открыта: это инструмент легального реинжиниринга 
и технологической кооперации;

• ИС носит сквозной характер: сопровождает все этапы 
исследований, разработок, формирования продукта;

• ИС раскрывает не только научно- технический, но и эко-
номический потенциал разработок, что способствует 

коммерциализации разработок и преодолению «до-
лины смерти»1 [2];

• ИС трансгранична: несмотря на территориальный ха-
рактер охраны патентов, сведения об охране ИС до-
ступны в глобальном режиме. ИС построена на меж-
дународных соглашениях по охране интеллектуальных 
прав, менее подвержена существующим межгосудар-
ственным режимам ограничений;

• ИС указывает на активность авторов- изобретателей, 
позволяет оценить кадровую потребность по приори-
тетным технологическим направлениям, в том числе 
межотраслевую и территориальную миграцию авторов;

• ИС междисциплинарна: на межотраслевом уровне 
ведутся похожие, смежные разработки, выстраивают-
ся исследовательские и производственные цепочки. 

1 «Долина смерти» – период в развитии стартапа, когда он еще не начал 
зарабатывать на своем продукте, но тратит полученные на его развитие 
в рамках инвестиций, грантов или других вложений деньги.

для эФФективного управления 
исследованиями и разработками, 
в том числе решения задач 
приоритизации перспективных 
разработок, необходимо 
исследовать и на постоянной 
основе отслеживать 
состояние правовой охраны 
объектов интеллектуальной 
собственности.
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Анализ патентной информации позволяет готовить 
предложения по балансированию направлений ис-
следований и выстраиванию бесшовных процессов 
трансфера технологий.

Анализ состояния действующих прав на объекты ИС на 
отраслевом уровне позволяет готовить предложения по 
корректировке направлений разработок относительно от-
раслевой технологической повестки, стратегических планов 
и задач здравоохранения, а также для целей обес печения 
конкурентоспособности российских разработок. Кроме это-
го, анализ содержащихся в патентах объективных научно- 
технических сведений о российских разработках позволит 
улучшить действующие в системе здравоохранения подходы 
по приоритизации перспективных проектов и научных тема-
тик, реализуемых в интересах медицины и здравоохранения.

Таким образом, для целей комплексного анализа со-
стояния и перспектив развития технологий в рамках отрас-
ли одним из эффективных инструментов является анализ 
портфеля патентных прав или, в более широком смысле, 
анализ портфеля прав на все зарегистрированные объек-
ты интеллектуальной собственности, сведения о которых 
находятся в открытом доступе. При этом важно исполь-
зовать официальную информацию, валидность которой 
подтверждена первоисточниками, в частности официаль-
ными бюллетенями и реестрами Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности (Роспатента).

Анализ патентного портфеля – это качественное иссле-
дование и проверка патентов, которыми владеет компания, 
с точки зрения правового статуса патентных заявок, про-
движения относительно конкурентов, актуальности тех-
нологий с целью установить сильные и слабые стороны 
каждого патента в портфеле [3].

В классическом понимании портфель патентов, как 
правило, рассматривается как набор патентов, принад-
лежащих одному лицу (юридическому или физическому). 
В случае анализа портфеля патентов на уровне отрасли ис-
следование представляет, по сути, рассмотрение множества 
портфелей патентов. Системное управление портфелями 
патентов подчинено единым стратегическим задачам от-

расли, что в современных условиях позволяет получить 
ряд синергетических эффектов, помогая организациям- 
разработчикам взаимодополнять исследования и разра-
ботки, правильно распределять научно- исследовательскую 
нагрузку в отношении приоритетных технологических на-
правлений и в отношении этапов жизненного цикла раз-
работок, исключая разрывы между научными и произ-
водственными стадиями вывода разработок на рынок [4].

Основные эффекты анализа портфеля прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности следующие:

1) Получение конкурентной информации. Анализируя 
патенты конкурентов, компании могут получить пред-
ставление о сильных и слабых сторонах состояния 
технологий. Эта информация позволяет принимать 
стратегические решения, что дает возможность ком-
паниям выгодно позиционировать себя на рынке.

2) Определение технологических трендов. Анализ порт-
фелей патентов выявляет закономерности и тенденции 
в конкретных направлениях отрасли. Эти тенденции 
указывают траекторию технологических достижений, 
помогая организациям оставаться на шаг впереди и со-
ответствующим образом адаптировать свои стратегии.

3) Постоянный мониторинг новых исследований и раз-
работок. Выявляя пробелы и технологические ниши 
в своей области, научно- исследовательские орга-
низации могут сосредоточить усилия на создании 
изобретений, которые удовлетворяют текущим 
актуальным потребностям.

4) Лицензирование и монетизация. Патентные портфели 
могут быть источником дохода посредством реализации 
лицензионных соглашений. Анализ потенциальной 
стоимости портфеля и оценка жизнеспособности 
возможностей лицензирования могут открыть новые 
источники доходов для патентовладельцев [5].

Ежегодно в фармацевтической и медицинской отрасли 
создаются сотни новых научных разработок и технических 
решений, отвечающих задачам бесперебойной работы 
системы здравоохранения, обеспечения качества клини-
ческой практики и потребностей населения [6].
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В 2023 году Центром трансфера медицинских тех-
нологий (далее – ЦТМТ) при участии Проектного офиса 
Федерального института промышленной собственности 
реализован масштабный проект по выявлению и ана-
лизу объектов ИС, принадлежащих подведомственным 
Минздраву России учреждениям, а также по разработ-
ке патентных ландшафтов с детальной технологической 
сегментацией портфеля патентов подведомственных уч-
реждений Минздрава России и его сопоставлением с ми-
ровым патентным фондом. В России такое исследование 
проведено впервые, мировые аналоги в открытом доступе 
отсутствуют.

Целью исследования было получение сведений о теку-
щем состоянии патентных портфелей подведомственных 
учреждений, выявление сильных и слабых сторон разрабо-
ток российских учреждений в сопоставлении с мировыми 
лидерами патентования в области медицины и фармацев-
тики, выработка путей комплексного повышения качества 
охраны российских разработок.

В соответствии с целями в рамках проекта были постав-
лены следующие задачи:

• выявить подведомственные учреждения Минздрава 
России, которые ведут исследования и разработки 
в технологической сфере;

• выявить все зарегистрированные объекты ИС, право-
обладателями которых являются подведомственные 
учреждения Минздрава России;

• получить патентные коллекции каждого подведом-
ственного учреждения: библиографические данные, 
рефераты, формулы, полные описания;

• проанализировать состояние патентного портфеля 
каждого подведомственного учреждения Минздрава 
России;

• определить ключевые технологические направления 
в сфере здравоохранения с точки зрения патентования 
результатов интеллектуальной деятельности;

• в отношении ключевых технологических направлений 
проанализировать состояние ИС подведомственных 
учреждений Минздрава России, сравнить с мировыми 
трендами.

МЕТОды ИССЛЕдОВАНИЯ
В качестве методической основы исследования исполь-

зован метод патентного ландшафта, позволяющий получить 
важную техническую, правовую и бизнес- информацию, 
которая содержится только в патентных источниках, а так-
же визуализировать результаты поиска в базах данных по 
элементам библиографического описания документов и их 
сочетаниям [7].

Подходы к разработке отчета о патентном ландшафте 
могут различаться. Однако, вне зависимости от целей, па-
тентный ландшафт предназначен для эффективного приня-
тия решений и снижения факторов риска в технологически 
развитых областях с максимальной степенью достоверности 
сопровождающей аналитической информации.

На рисунке 1 на стр. 78 представлена подготовленная 
авторами статьи общая схема исследования.

В рамках исследования анализ проводился в разрезе 
следующих групп патентовладельцев:

• подведомственные организации Минздрава России;
• все российские патентообладатели, которые могут яв-

ляться как резидентами, так и нерезидентами, но имеют 
приоритетные патентные заявки в России, за исклю-
чением подведомственных организаций Минздрава 
России;

• китайские патентообладатели;
• патентообладатели других стран, за исключением ки-

тайских патентообладателей.
Важным фактором качества исследования являлась вы-

работка подхода стандартизации наименований учреж-
дений, подведомственных Минздраву России. С учетом 
сложной структуры крупнейших российских медицинских 
центров и вузов построены их детальные корпоративные 
деревья на основе их названий, истории реорганизаций, 
структурной подчиненности.

Кроме этого, патенты были соотнесены с тремя верх-
неуровневыми направлениями отрасли: лекарственные 
препараты, медицинские изделия и медицинские техно-
логии в привязке к индексам Международной патентной 
классификации (далее – МПК)2, а также сведениям, содер-
жащимся в названиях и рефератах изобретений и полез-
ных моделей.

К группе «лекарственные препараты» были отнесены 
химические соединения, белки, антитела, фармацевтичес-
кие субстанции, продукты биотехнологий (штаммы ми-
кроорганизмов, культуры клеток растений или животных 
и так далее), способы получения соединений, фармацев-
тических субстанций. К медицинским изделиям были от-
несены устройства и аппараты. К медицинским техноло-
гиям – способы диагностики, прогнозирования, лечения 
и другие методы.

Далее из трех укрупненных направлений были выделе-
ны 14 перспективных направлений патентования на осно-
вании индексов МПК, стратегических документов развития 
отрасли медицины и здравоохранения, а также с учетом 
направлений разработок с потенциалом выхода на зару-
бежные рынки:

2 Международная патентная классификация (МПК), созданная на основе 
Страсбургского соглашения 1971 г., предусматривает иерархическую си-
стему независимых от языка индексов для классификации патентов и по-
лезных моделей в зависимости от различных областей техники, к которым 
они относятся. Ежегодно 1 января вступает в силу новая версия МПК.
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патентным Фондом.
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Рисунок 1.  
Схема исследования патентных портфелей подведомственных организаций Минздрава России. Составлена авторами
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1) лекарственные препараты, содержащие органичес кие 
активные ингредиенты;
2) медицинские изделия, используемые в хирургии;
3) противомикробные лекарственные средства;
4) медицинские технологии для измерения и/или диаг-
ностических целей;
5) лекарственные препараты, содержащие неорганиче-
ские активные ингредиенты;
6) онкология;
7) офтальмология;
8) травматология;
9) нейрореабилитация;
10) эндокринология;
11) генетика;
12) кардиология;
13) гинекология;
14) информационные и коммуникационные технологии, 
предназначенные для обработки медицинских данных 
или данных о здравоохранении.
Указанные 14 направлений предметной области прора-

ботаны на высоком уровне генерализации, и в дальнейшем 
каждое направление может быть рассмотрено в отдельно-
сти с более детальной декомпозицией.

Все выявленные по результатам исследования патенты 
соотнесены с одним или несколькими направлениями по 
соответствующим индексам МПК. В ходе работы по соотне-
сению патентов подведомственных учреждений Минздрава 
России с индексами МПК установлено, что отраслевые па-
тенты, как правило, не связаны с общепринятыми отраслевы-
ми классификациями (Анатомо- терапевтическо-химической 
классификацией, Международной классификацией болезней, 
Номенклатурной классификацией медицинских изделий, 
классификатором, разработанным Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития, и другими). Представ-
ляется, что включение в материалы патентных заявок отрас-
левой классификационной информации позволит связывать 
данные, получаемые из патентов, с данными, получаемыми 
на допатентных (исследовательских) и послепатентных (ры-
ночных) этапах трансфера технологий. Решение этой задачи 
позволит формировать бесшовную, объективную отрасле-
вую аналитику, повысит качество подготовки сведений для 
принятия управленчес ких решений.

РЕЗУЛЬТАТы ИССЛЕдОВАНИЯ
По результатам исследования выявлено более 30 ты-

сяч патентов на изобретения и полезные модели, около 
250 товарных знаков, около 200 промышленных образцов, 
более 8 тысяч программ для ЭВМ и баз данных, полученных 
подведомственными учреждениями Минздрава России за 
последние 25 лет.

Патентование изобретений и полезных моделей под-
ведомственными учреждениями Минздрава России на-
ходится на стабильном уровне на протяжении последних 
20 лет и составляет ежегодно 1000–1200 изобретений 
и до 200 полезных моделей. При этом по итогам 2023 года 
достигнут пик патентования подведомственными учреж-
дениями: получено 1402 патента на изобретения и 96 па-
тентов на полезные модели. В дополнение к этому следует 
отметить, что, по данным Роспатента, по итогам 2023 года 
наблюдается рост подачи патентных заявок в области ме-
дицинских технологий (+16 %) и фармацевтики (+19 %) 
по сравнению с 2022 годом3. Эти показатели на фоне 
современных глобальных вызовов свидетельствуют 
об устойчивом научно- техническом заделе для создания 
новых медицинских и фармацевтических продуктов.

Более 3 тысяч патентов имеют статус «действующий» 
по состоянию на конец 2023 года. Данная категория патен-
тов составляет потенциал коммерциализации отрасли как 
на внутреннем, так и на внешних рынках. Существенную 
долю патентов – более 2 тысяч – составляют патенты, на-
ходящиеся в пограничных правовых состояниях: «может 
прекратить действие», «прекратил действие, но может 
быть восстановлен». Этой группе уделено особое вни-
мание в исследовании. Установлено, что среди патентов, 
прекративших действие в связи с неуплатой пошлины за 
поддержание в силе, присутствуют патенты, охраняющие 
перспективные разработки, по которым целесообраз-
но принять срочные меры по восстановлению действия 
во избежание использования перспективных технологий 
компаниями- конкурентами.

Всего получено 93 патентных коллекции подведом-
ственных учреждений Минздрава России, а также коллек-
ция патентов, права на которые принадлежат Российской 
Федерации, от имени которой выступает Министерство 
здравоохранения Российской Федерации.

3 Роспатент подвел итоги 11 месяцев: патентная активность российских 
организаций неуклонно растет. – URL: https://rospatent.gov.ru/ru/news/
itogi-11-mesyacev-2023
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выявлено более 30 тысяч патентов 
на изобретения и полезные 
модели, около 250 товарных 
знаков, около 200 промышленных 
образцов, более 8 тысяч 
программ для эвм и баз данных, 
полученных подведомственными 
учреждениями минздрава россии 
за последние 25 лет.

более 3 тысяч патентов  
имеют статус «действующий»
по состоянию на конец  
2023 года.

среди патентов, прекративших 
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Каждое подведомственное учреждение спрофилирова-
но на основе базовой патентной статистики, включающей:

• тренды патентования за последние 25 лет;
• текущий правовой статус патентов («действует», 

«не действует», «может прекратить действие», «пре-
кратил действие, но может быть восстановлен»)4;

• состояние делопроизводства в патентном ведомстве 
по активным заявкам на изобретения и полезные 
модели;

• динамику патентования по ключевым технологическим 
направлениям;

• «сильные» патенты. Под «силой» патента в рамках ис-
следования рассматривался интегральный показатель, 
рассчитываемый на основе ряда метрик, извлекаемых 
из публикуемых в патентных документах сведений (раз-
мер патентного семейства, срок поддержания в силе, 
количество пунктов формулы изобретения, широта 
территориальной охраны изобретения, цитирование 
патента и другие) [8];

• характеристику зарегистрированных товарных знаков, 
промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз дан-
ных.

В ходе исследования выявлены все патенты подведом-
ственных учреждений Минздрава России, в отношении 
которых заключены договоры о распоряжении правом на 
изобретения и полезные модели, в том числе отчуждения 
прав, лицензии, а также заявления патентообладателей 
о готовности предоставить права на разработки в соот-
ветствии с нормой открытой лицензии (статья 1368 части 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

4 По данным открытых реестров ФИПС. – URL: https://new.fips.ru/registers-
web/

В целом отмечено, что подавляющее большинство 
патентуемых решений – способы, что говорит о необхо-
димости корректировки подходов заявителей по выбору 
объекта патентования. Наиболее предпочтительными 
с точки зрения обеспечения качества правовой охраны 
ИС являются такие объекты патентования, как вещество, 
штамм, фармацевтическая композиция и другие объ-
екты, относящиеся к продукту, а не к технологическим 
процессам.

Также в качестве одной из наиболее острых проблем 
патентования отмечена практика упрощения формул 
изобретений – сужение объема заявляемой правовой 
охраны. При таком подходе патентообладатели несут 
риски обхода их патентов конкурентами, особенно это 
характерно для значимых (прорывных) технических ре-
шений. В связи с этим проведен анализ соответствия 
формул изобретений заявленному техническому ре-
шению [9].

Патентные портфели подведомственных учреждений 
ранжированы по следующим критериям качества правовой 
охраны и защиты интеллектуальных прав:

• объект патентования,
• комплексность правовой охраны,
• формы зарубежного патентования,
• цитируемость разработок,
• наличие лицензионных договоров и отчуждений и дру-

гим.
Выявленные положительные примеры реализации па-

тентных стратегий могут быть обобщены и представлены 
в виде методических рекомендаций для использования 
в практике учреждений системы здравоохранения.

На основе выявленных патентных коллекций созданы 
электронные перечни объектов ИС (изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы, товарные знаки), 
что позволяет оперативно получать сведения для текущей 
работы ЦТМТ и по запросам Минздрава России, а также 
формировать специальные патентные коллекции, например 
радиофармацевтические лекарственные препараты, био-
медицинские клеточные продукты, высокотехнологичные 
лекарственные препараты и другие.

в ходе исследования выявлены 
все патенты подведомственных 
учреждений минздрава 
россии, в отношении 
которых заключены договоры 
о распоряжении правом 
на изобретения и полезные 
модели, в том числе отчуждения 
прав, лицензии, а также 
заявления патентообладателей 
о готовности предоставить права 
на разработки в соответствии 
с нормой открытой лицензии.

в целом отмечено, что 
подавляющее большинство
патентуемых решений – способы, 
что говорит о необходимости 
корректировки подходов 
заявителей по выбору 
объекта патентования. 
наиболее предпочтительными 
с точки зрения обеспечения 
качества правовой охраны 
ис являются такие объекты 
патентования, как вещество, 
штамм, Фармацевтическая 
композиция и другие объекты, 
относящиеся к продукту, 
а не к технологическим 
процессам.

всего получено 93 патентных 
коллекции подведомственных 
учреждений минздрава россии, 
а также коллекция патентов, 
права на которые принадлежат 
российской Федерации, от имени 
которой выступает министерство 
здравоохранения российской 
Федерации.
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Ведение перечней объектов ИС предполагается на по-
стоянной основе. Российские учреждения системы здраво-
охранения по запросу в ЦТМТ могут получить сведения об 
интересующих их направлениях патентования5.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Полученные результаты позволяют проводить даль-

нейшую как системную, так и адресную работу с подве-
домственными учреждениями Минздрава России по со-
провождению процессов получения и поддержания прав 
на объекты ИС. Помимо прироста количества патентных 
заявок, важной задачей представляется проработка мер 
повышения качества патентов.

Одним из направлений применения полученных 
данных является детальный анализ ландшафта авторов 
изобретений, что позволит сформировать системное 
представление о работе научных коллективов, укомплек-
тованности кадрами наиболее перспективных направле-
ний отрасли.

Для обеспечения защиты прав изобретателей и коммер-
циализации разработок целесообразно выстроить систему 
управления ИС на уровне ведомства, на основе которой 
подведомственные учреждения смогут сформировать соб-
ственные стратегии управления ИС.

Дальнейшие перспективы развития проекта предпола-
гают проведение аналогичной работы в отношении учреж-

дений здравоохранения, подведомственных другим феде-
ральным органам исполнительной власти (Минобрнауки 
России, Федеральному медико- биологическому агентству 
России, Минпромторгу России и так далее), которые прово-
дят исследования и разработки в сфере здравоохранения. 
Это позволит сформировать комплексную картину охраняе-
мых объектов ИС, скоординировать работу федеральных 
ведомств.

Более полная картина исследований и разработок в от-
расли может быть получена путем включения в проект дан-
ных о патентовании на территории России коммерческих 
российских и зарубежных компаний. В этом случае целе-
сообразно проработать возможность создания в рамках 
отрасли постоянно действующего сервиса конкурентной 
разведки, который может стать одним из элементов си-
стемы поиска и внедрения в Российской Федерации новых 
медицинских технологий и лекарственных препаратов, кли-
нические исследования и регистрация которых в Россий-
ской Федерации не проводились.

5 Для связи с авторами пишите на адрес ctmt@expmed.ru.
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ПеРсПектиВы ПРименения 
Патентной аналитики ПРи 
Решении задач По оценке 
технологий
pRospects of patent 
analytics implementation in 
technology assessment

АннотАция: статья посвящена проблематике применения 
патентной аналитики для целей осуществления техноло-
гического скаутинга. современная патентная аналитика 
представляет собой гибкий инструмент инФормационной 
поддержки развития инновационных проектов. в  статье 
приводятся основные сценарии технологического скаутин-
га, а также определяются подходы к применению результа-
тов патентных исследований для решения задач, связанных 
с  оценкой технологий. описаны существующие в разных 
странах и организациях подходы к применению патентной 
аналитики. целью исследования являлось выделение но-
вых подходов к расширению возможностей применения па-
тентной аналитики как инструмента сопровождения инно-
вационного проекта в части проведения технологического 
скаутинга. материалы статьи подготовлены на основе прак-
тического опыта сопровождения инновационных проектов 
коллективом центра поддержки технологий и  инноваций 
и центра трансФера технологий университета итмо. ход 
исследования будет освещаться в следующих публикациях 
авторов, посвященных методам оценки технологий в инте-
ресах корпоративного и государственного заказчиков.
Ключевые слова: патентная аналитика, технологический скаутинг, бенч-
маркинг, патентные ландшафты, оценка технологий
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AbstrAct: the article iS devoted to the ProBlemS oF uSing Patent analyticS For the Pur-
PoSeS oF technology Scouting. modern Patent analyticS iS a FlexiBle tool For inFormation 
SuPPort For the develoPment oF innovative ProjectS. the article ProvideS the main Sce-
narioS For technology Scouting, and alSo deFineS aPProacheS to aPPlying the reSultS oF 
Patent reSearch to Solve ProBlemS related to technology aSSeSSment. new aPProacheS 
to exPanding the PoSSiBilitieS oF uSing Patent analyticS aS a tool For SuPPorting an inno-
vative Project are deScriBed. the PurPoSe oF the Study waS to highlight new aPProacheS 
to exPanding the PoSSiBilitieS oF uSing Patent analyticS aS a tool For SuPPorting an inno-
vative Project in termS oF conducting technology Scouting. the materialS oF the article 
were PrePared on the BaSiS oF Practical exPerience in SuPPorting innovative ProjectS By 
the team oF the technology and innovation SuPPort center and the technology tranS-
Fer center oF itmo univerSity. the reSearch will Be continued in the Following PuBli-
cationS By the authorS, devoted to methodS For aSSeSSing technologieS in the intereStS 
oF corPorate and government cuStomerS.
Key words: Patent analytics, technology scouting, benchmarking, patent landscapes, technology assessment

ВВЕдЕНИЕ
Фактор глобальной экономической неопределенности 

в настоящее время оказывает существенное влияние на ин-
новационные процессы в различных сферах народного хо-
зяйства. Сокращение горизонтов планирования, вызванное 
глобальными сдвигами в мировой системе обмена ресурсами, 
становится перманентным вызовом для классической системы 
инновационного менеджмента, предполагающим долго-
срочные программы создания и внедрения инновационных 
разработок. Сегодня поддержку получают те инновационные 
проекты, в основе которых находятся технические решения, 
позволяющие обеспечивать относительную устойчивость 
проекта в условиях агрессивной внешней среды. Речь идет 
о разработках, представляющих широкий простор для 
внедрения в различных сферах деятельности. При таком 
подходе генерируются проекты-трансформеры, готовые 
к гибкому перестроению с учетом изменяющихся реалий 
рынка. Данное обстоятельство формирует дополнитель-
ные требования к тому, каким должно быть техническое 
решение, лежащее в основе подобного проекта. Таким 
образом, вопрос выявления разработок, перспективных 
к внедрению в парадигме гибкого управления, не теряет 
своей актуальности.

Инновационный менеджмент представляет собой сферу 
деятельности, обладающую повышенной информационной 
емкостью. Для принятия качественных управленческих ре-
шений требуется необходимая информационная поддержка. 
Информационную базу формируют сведения о результатах 
интеллектуальной деятельности, а также их авторах, право-
обладателях и применяемых стратегиях их коммерциализации, 
включающих мероприятия по обеспечению их надлежащей 
правовой охраны. Указанные сведения содержатся в различ-
ных источниках информации, однако наиболее удобными 
для анализа являются национальные и международные 
базы патентных данных, поскольку представляют собой 
концентрированный источник необходимой информации. 
Базы патентных данных используются в качестве ресурса 
для проведения технологического скаутинга. Под техноло-
гическим скаутингом сегодня понимается информационно- 

аналитическое исследование, направленное на выявление 
новых перспективных технологий, и сбор максимально 
возможно полной информации о способах их внедрения 
в различных организациях. По своему направлению дея-
тельности технологический скаутинг на основе патентной 
информации может называться патентно-технологической 
разведкой. В настоящем исследовании приводится характе-
ристика основных направлений технологического скаутинга 
на основе патентной информации, а также предлагаются 
новые подходы к расширению возможностей применения 
патентной аналитики как инструмента сопровождения 
инновационного проекта.

1. ПАТЕНТНАЯ АНАЛИТИКА: ИСКАТЬ И НАйТИ
Тренд на использование инструментов патентной 

аналитики при решении задач в области инновационного 
менеджмента современных организаций становится всё 
более заметным в последние пять лет. Независимо от того, 
является ли организация разработчиком инновационных 
решений или производителем готовой продукции, патентные 
исследования служат одинаково привлекательным источни-
ком хорошо структурированных данных об инновационной 
активности в исследуемой области.

Сегодня патентная аналитика представляет собой 
достаточно четко сформировавшуюся область деятель-
ности, а также является родовым понятием для целого 
ряда консалтинговых услуг и научных исследований, где 

под технологическим 
скаутингом сегодня понимается 
инФормационно-аналитическое 
исследование, направленное 
на выявление новых 
перспективных технологий, 
и сбор максимально возможно 
полной инФормации о способах 
их внедрения в различных 
организациях.
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патентные ландшафты и иные форматы презентации ре-
зультатов аналитической деятельности играют важную 
роль в формировании представления заинтересованных 
лиц об актуальных технотрендах.

В России развитием инструментов патентной аналитики 
занимаются сразу несколько ключевых центров – Проектный 
офис ФИПС, первым в РФ презентовавший методологию 
подготовки патентных ландшафтов как инструментов 
обзора рынков интеллектуальных прав; Национальная ас-
социация трансфера технологий, которая популяризирует 
профессию будущего – «технологического брокера», реа-
лизующего в том числе с помощью патентной аналитики 
поиск технических решений из разных сфер, перенимая 
их и решая в первую очередь изобретательские задачи 
[1]; ЦИС Сколково и Московский инновационный кластер, 
обеспечивающие трансфер технологий образовательных 
и научно-исследовательских организаций в ключевые сек-
тора экономики. Активную роль в популяризации патентной 
аналитики играют научно-исследовательские центры и уни-
верситеты, такие как Университет ИТМО [2], Иннополис [3], 
МГТУ им. Баумана, которые активно используют патентную 
аналитику в реализации научных проектов университета. 
В Университете ИТМО целый ряд учебных курсов в сфере 
технологического менеджмента основан на практике про-
ведения патентных исследований. Таким образом, патентная 
аналитика представляет собой еще и самобытную область 
научных знаний и практик.

Существенным преимуществом патентной аналитики 
в России можно считать активную вовлеченность бизне-
са в развитие инструментария патентных исследований 
за счет публичной презентации результатов технологиче-
ского скаутинга на основе патентной информации, а также 
обсуждения требований к качеству отчетов о патентных 
исследованиях, которые впоследствии применяются для 
решения задач предприятий [4]. Здесь можно отметить опыт 
Группы компаний «Газпром» [5, 6], «Сибур» [7], «Татнефть», 
«Генериум», «РЖД» [8], «Ростелеком» и др.

За рубежом исследователи и профессиональные специа-
листы также активно публикуют научные работы о том, как 
трансформируются разные виды патентных исследований, 
и способы их применения в индустриях. Опираясь на методи-
ческие материалы Всемирной организации интеллектуальной 
собственности, частные компании и институты формируют 
свой подход к работе с патентными базами данных.

Среди иностранных научных центров наиболее активным 
популяризатором в данной области является университет 
Кэмбриджа, который еще в 2017 году составил карту раз-
вития патентной аналитики на короткий период 2–3 года, 
среднесрочную перспективу – 10 лет и наиболее далекую – 
20 лет, описывая то, какие технологии смогут ускорить про-
цесс обработки патентной информации. Основной идеей 
этой карты является интеграция в базы патентных данных 
преимущественно методик качественного анализа данных 
и в идеале – формирование системы «вопрос-ответ» [9].

HWTK – University of Applied Sciences пишет о разработке 
программы поиска технологий, направленной на создание 
дополнительных компаний в предпринимательском уни-
верситете [10]. На текущий момент такой системой является 
наличие штата патентных аналитиков, которые реализуют 
задачу технологического скаутинга (ответа на изобрета-
тельскую задачу) через описание готового технического 
решения, которое можно использовать на заинтересован-
ном производстве. Подобный подход реализуют сегодня 
и  отечественные вузы, в том числе Университет ИТМО 
и МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Известны следующие способы использования резуль-
татов анализа патентной информации:

выявление тенденций развития области [11, 12, 13];
• конкурентная разведка: оценка технологического по-

тенциала различных организаций [14, 15];
• выявление истоков инноваций (мест, авторов, компа-

ний-создателей) [16];
• выявление вакантных технологий для применения 

(технологический скаутинг) [17];
• поддержка принятия решений в научно-исследова-

тельских проектах (R&D консалтинг) [18];
• поддержка принятия решений в бизнесе [19, 20, 21, 22];
• поддержка на этапе судебных споров [23, 24];
• развитие цепочек поставок [25].

Некоторые авторы подчеркивают, что в зависимости 
от отрасли, в рамках которой проводится патентное ис-
следование, необходимо корректировать подход к анализу 
патентных данных. Особенно часто такой вывод можно 
встретить в исследованиях, где предмет поиска – объект 
фармацевтической индустрии (композиции, молекулы, 
способы) [26].

При этом именно индустрии формируют бизнес-тре-
бования к тому, как должен выглядеть отчет о патентных 
исследованиях, и подталкивают к развитию существующих 
методик проведения аналитических исследований [27].

Серьезная автоматизация процессов анализа патентов 
и патентной документации как коллекции началась еще 
в начале 2000-х годов [28]. Сейчас всё больше компаний 
экспериментируют с созданием собственных сервисов 
патентной аналитики с применением нейросетей [29, 30], 
системой блокчейн [31] или семантических программ-ал-
горитмов [32, 33], модели машинного обучения для патент-
ной аналитики [34] или программ, реализующих процесс 
обработки специфических текстовых данных, таких как 
патентная информация [35].

В частности, есть примеры автоматизации в подготовке 
патентного ландшафта с помощью инструментов машинного 

таким образом, патентная 
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еще и самобытную область 
научных знаний и практик. 
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обучения. Однако даже для такого формата первичный 
отбор релевантных патентов осуществлялся все равно 
вручную [36].

Часть таких проектов реализуется под конкретную 
отрасль. Например, Компьютерная платформа обучает 
модель машинного обучения ALBERT, разделяет химические 
и нехимические описательные части в патенте, отображает 
извлеченные химические термины и связи между ними 
в химических процессах в виде сети узлов [37].

В совместной работе центра «Сколково», ВШЭ и серб-
ского университета Нови-Сад о патентных исследованиях 
космических технологий приводится пример использования 
метода LDA (Latent Dirichlet Allocation) – метода моделиро-
вания тем – для выявления различных скрытых тем в наборе 
документов, в котором каждому документу могут быть 
присвоены различные темы с использованием LDA [38]. 
Исследователи из Тайваня модернизировали практику 
использования LDA, так как пришли к выводу, что этот под-
ход несовершенен: в патентах различные темы могут быть 
взаимно независимы, что несправедливо для LDA [39], где 
каждая тема предполагает некоторую степень корреляции 
с другими темами. В своем исследовании они использовали 
GLMM (Generalized Linear Mixed Model) с целью преодоления 
указанных ограничений. На основе LDA ученые разработали 
механизм анализа «ценности» темы, который впоследствии 
использовался для выявления технологических позиций 
конкурирующих фирм в каждой теме [40]. LDA также ис-
пользуется в контексте построения предметных областей 
в патентных исследованиях и так называемых онтологий для 
их проведения. Онтология – это структурированная система 
знаний, которая связывает ключевые термины и понятия 
в определенной области [41]. Часто аналитики используют 
TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency), метод, 
который помогает группировать патентные документы 
в смысловые подкластеры, основываясь на частоте исполь-
зования терминов в документах и их важности в контексте 
коллекции документов [42].

В первую очередь обработка текстов патентных до-
кументов необходима для глубокого структурирования 
и семантического аннотирования патентных текстов, о чем 
пишут исследователи из Института информационной ин-
фраструктуры Ассоциации Лейбница [43]. Дело в том, что 
текущая структура патентного документа в первую очередь 
отвечает требованиям экспертизы для проверки патенто-
способности изобретения. Но в случае с реализацией биз-
нес-требований и задач патентной аналитики необходимо 
формировать иную структуру, а именно – аккумулировать 
описание реального, а не заявляемого технического резуль-
тата изобретения исходя из полного текста описания. Это 
необходимо для оперативного принятия решения не только 
бизнесом, но и университетами, которые стремятся создавать 
прорывные результаты своих инновационных проектов, 
позволяющие им выпустить качественную цитируемую 
статью за счет неопровержимой новизны и серьезной 
актуальности [44].

Автоматизация процесса анализа цитирований, который 
будет выходить за пределы одного патента и включать в себя 
полную обработку общего скопа данных о цитированиях 
с последующим выявлением зависимостей, описана в ра-
боте исследователей из Национального технологического 
института Тиручираппалли [45].

Автоматизация патентного анализа [46] служит не только 
для ускорения процесса исследования, но и для решения 
специфических задач, связанных с оценкой качества патента, 
в частности для нивелирования финансовых и экономиче-
ских рисков при лицензировании и покупке патентов [47].

Корейские исследователи в одной из своих работ в том 
числе рассматривают автоматизацию подготовки качественно 
новых форматов визуализации патентных данных. В частно-
сти, они разработали собственный алгоритм «k-Means» [48] 
для того, чтобы информативность графиков была высокой, 
комбинируя сразу множество разных показателей.

В одной из статей приводятся примеры встраивания 
в работу над патентным исследованием нейросети (мно-
гослойная перцептронная (MLP) нейронная сеть), которые 
позволяют слова с похожими значениями объединить 
в кластеры и оценить через коэффициенты отношений 
между ними для более быстрой дальнейшей аналитики. Эта 
функция работает совместно с традиционной информацией 
о частоте, такой как TF-IDF, для улучшения представления 
коротких текстов. Авторы указывают на то, что такая ней-
росеть может быть встроена в полноценный комплекс 
по поддержке принятия решений [49].

Действительно, на текущий момент времени авторы 
из разных уголков мира представляют скорее частные 
решения, которые могут быть объединены между собой 
в конечный автоматизированный продукт, чего пока не про-
изошло. Экспериментальный характер в области полной 
автоматизации работы патентного аналитика сохраняется.

2. ТЕхНОЛОГИчЕСКИй СКАУТИНГ  
НА ОСНОВЕ ПАТЕНТНОй АНАЛИТИКИ
Развивавшийся на Западе еще с 1993 года [50] концепт 

реализации патентной аналитики для задач технологического 
скаутинга [51] в России появился только в последние 5 лет 
в связи с активизацией российских индустрий в области 
импортозамещения и технологического суверенитета. 
В первую очередь технологический скаутинг представляется 
исследователями как способ разрешения технологической 
неопределенности современных компаний [52]. На те-
кущий момент в иностранной литературе уже описаны 
концепции того, как создать и управлять эффективной 
организацией по поиску технологий и связанных с ними 
процессов [53]. Dragana Radicic из Международной школы 
бизнеса в Линкольне опубликовала отдельное исследова-
ние о результатах применения технологического скаутинга 
в национальных и международных программах поддержки 
НИОКР [54]. На рисунке 1 представлены основные задачи 
технологического скаутинга.
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В условиях глобальной неопределенности возрастает 
спрос на услуги, связанные с выстраиванием концепции 
будущего инновационного проекта. Ядром концепции бу-
дет являться технология или специалисты, которые сумеют 
трансформировать существующие решения под новые реалии 
рынка. При таком подходе патентная аналитика становится 
инструментом проведения бенчмаркинга – сравнительного 
анализа, целью которого является выбор лучшего варианта 
среди возможных.

Рисунок 1.  
Направления технологического скаутинга на основе 
патентной информации и типовые управленческие 

решения (разработано авторами)

Бенчмаркинг на основе патентной информации пред-
ставляется некой историей про поиск источников вдохно-
вения для будущего проекта. Важно понять, какие решения 
сегодня существуют на рынке, а также сравнить их с теми 
возможностями, которыми обладает заказчик патентного 
исследования. В результате технологического скаутинга 
на основе патентной информации мы будем иметь возмож-
ность определить не только те направления деятельности, 
на которые следует обратить внимание, но и на те аспекты, 
в которых достичь конкурентного преимущества не полу-
чится. Эти аспекты можно рассматривать как точки роста 
или области риска. В рамках анализа точек роста проекта 
на основе патентной информации выявляются перспектив-
ные партнеры – организации, совместно с которыми можно 
инициировать реализацию проекта, или которым можно 
делегировать выполнение определенных технологических 
этапов в формате контрактной площадки.

Патентная аналитика рассматривается и как формат 
рекрутинговой деятельности, позволяющий получить пред-
ставления об опыте специалиста на основе показателей его 
патентной активности. При принятии решения по сценарию 
«Делать самому» скаутинг кадров становится одной из клю-
чевых задач, решение которой позволит перейти к созданию 
собственных разработок в рамках сценария «Делать иначе». 
Примечательно то, что указанные на рисунке 1 направления 
скаутинга и сценарии развития проекта могут реализовываться 
параллельно. Это связано с тем, что патентные исследова-
ния всегда имеют конкретную фокусировку, что позволяет 
наблюдать за одной и той же патентной коллекцией с по-
мощью разных инструментов анализа без риска получения 
одинаковых результатов, которые бы задваивались при их 
аккумуляции в единый отчетный документ.

Отрицательный результат скаутинга на основе патентной 
информации невозможен, поскольку реализация сценария 
«Не делать совсем» связана с задачей избегания риска 
нарушения прав третьих лиц и означает, что избранный 
технологический сегмент перенасыщен запатентованными 
решениями. При этом наличие выявленных вакантных ниш 
для патентования означает переход к сценарию «Делать 
иначе», который находит отражение в текущей практике 
отечественных компаний, творчески реализующих задачи 
импортозамещения, когда в результате трансформации 
известных решений возникают новые возможности для 
патентования, связанные с новыми способами применения.

Современная патентная аналитика является частью 
процессов технологического консалтинга, важность ко-
торых возрастает сегодня с учетом реализации программ, 
направленных на достижение технологического суверенитета. 
Во многом данная задача возложена на крупные научные 
и производственные центры, на базе которых функциони-
руют Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) 
и Центры трансфера технологий (ЦТТ). На рисунке 2 пред-
ставлено резюме наиболее частых обращений заказчиков 
в указанные центры Университета ИТМО. Обобщение по-
добного опыта возможно, поскольку ЦПТИ Университета 
ИТМО входит в структуру ЦТТ.

Рисунок 2. 
Рабочие задачи ЦТТ и ЦПТИ, решаемые с помощью 

патентной аналитики (составлено авторами)

Ввиду роста популярности технологического и биз-
нес-консалтинга на основе патентной информации все 
чаще за подобными услугами начинают обращаться 
заявители не только с готовыми результатами научной 
или проектной работы, но и авторские коллективы, на-
ходящиеся на этапе формирования концепции будущего 

в результате технологического 
скаутинга на основе патентной 
инФормации мы будем иметь 
возможность определить 
не только те направления 
деятельности, на которые следует 
обратить внимание, но и на те 
аспекты, в которых достичь 
конкурентного преимущества 
не получится.

Технологии
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проекта. Патентная аналитика становится инструментом 
верификации подобных концепций. Так представляется 
возможным определить в отношении прогнозируемых 
результатов исследований текущие и перспективные инно-
вационные тренды, а также сопоставить, соответствует ли 
планируемый результат выявленным тенденциям. Часто 
в результате подобных работ критически оценивается 
возможность патентования будущих результатов с уче-
том текущего уровня патентной активности. Результатом 
применения патентной аналитики может стать набор 
рекомендаций по оптимизации проекта, смене фокуси-
ровки или пересборке команды.

3. ОцЕНКА ТЕхНОЛОГИй  
КАК ВИд ИССЛЕдОВАНИй
Современная патентная аналитика развивается путем 

формирования новых, временами неожиданных колла-
бораций с существующими подходами и инструментами 
в самых разных сферах. В частности, были разработаны 
методики применения методологии ТРИЗ в патентной 
аналитике [55, 56, 57].

При решении задач технологического скаутинга специа-
листы по патентной аналитике в результате анализа патентной 
коллекции формируют пул решений исходя из интересов 
заказчика исследования. Данные решения, как правило, 
охраняются в качестве объектов патентных прав, впрочем, 
патентная аналитика сегодня аккумулирует в отчетах и данные 
об объектах авторских прав и средствах индивидуализации, 
а также о предполагаемых ноу-хау, связанных с исследуемой 
технологической нишей, которые можно детектировать 
посредством бенчмаркинга.

При изучении отобранных решений логичным образом 
возникает вопрос о том, как можно оценить возможности 
взаимодействия с правообладателями найденных патентов. 
Каким образом понять, следует ли проводить переговоры 
с правообладателями найденных патентов о лицензирова-
нии? Именно поэтому отдельным направлением патентной 
аналитики является разработка и апробация подходов 
к оценке силы и значимости патентных документов.

Сила патента – интегральный показатель, который сегодня 
свидетельствует о том, насколько качественно проведены 
мероприятия по обеспечению правовой охраны техни-
ческого решения. Можно ли обойти этот патент, или это 
затруднительно ввиду применения зонтичной стратегии 
патентования?

Значимость патента, напротив, указывает на влияние 
охраняемого решения, насколько критично будет право-
обладателю утратить исключительные права на данный 
объект интеллектуальной собственности и насколько сильно 
конкуренты и иные участники рынка ожидают перехода 
в общественное достояние разработки. При таком подходе 

слабый патент, с точки зрения объемов правовой охраны, 
может быть крайне важен для компании-патентооблада-
теля. Соответственно идеальным положением вещей будет 
являться повышенная внутренняя и внешняя значимость 
разработки, ведь стоимость такого актива будет выше.

Оценка силы и значимости патентов сегодня проводится 
различными игроками рынка с использованием как стан-
дартизированных подходов, так и на основе экспертных 
оценок. Автоматизация оценки силы и значимости возможна 
на основе использования различных числовых индикато-
ров и, как правило, связана с полями патентных докумен-
тов. Подобная экспресс-оценка не может гарантировать 
окончательный результат, потому что без использования 
сематических индикаторов не будет учитывать сущности 
охраняемого решения.

Экспертная оценка силы и значимости патента в рамках 
технологического скаутинга может включать в себя оценку 
готовности технологии. Это важная часть исследования, 
поскольку заказчику важно не просто идентифицировать 
наличие или отсутствие запатентованных решений, а оценить 
степень их внедрения в реальное производство. Сегодня 
данная работа проводится с применением как стандартных 
индикаторов готовности технологий (TRL, TPRA, УГТ и др.), 
так и собственных шкал, которые часто являются коммер-
ческой тайной организаций, оказывающих услуги в сфере 
патентной аналитики.

К числу наиболее распространенных индикаторов техно-
логической готовности может относиться полнота описания 
решений, наличие самоцитирований, демонстрирующих 
преемственность поколений технических решений, нали-
чие у правообладателя в портфеле целого ряда патентов 
на дополняющие решения, в том числе патентов на про-
мышленные образцы.

Оценка технологий как одна из задач патентной ана-
литики представляется перспективным направлением для 
развития этих услуг. На основе технологий искусственного 
интеллекта появляются возможности для анализа значитель-
ных объемов текста и выявления сложных взаимосвязей, 
которые будут свидетельствовать о реальной готовности 
разработки к внедрению. Существующие программные 
продукты для проведения патентных исследований будут 
стремиться повышать прозрачность своих результатов 
анализа, поскольку важным аспектом развития патентной 
аналитики является необходимость повышения уровня 
доверия потребителей к отчетам о патентных ландшафтах 
и другим аналитическим продуктам.

при решении задач 
технологического скаутинга 
специалисты по патентной 
аналитике в результате анализа 
патентной коллекции Формируют 
пул решений исходя из интересов 
заказчика исследования.

автоматизация оценки силы 
и значимости возможна на основе 
использования различных числовых 
индикаторов и, как правило, связана 
с полями патентных документов.

оценка технологий как 
одна из задач патентной 
аналитики представляется 
перспективным для развития 
этих услуг.
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ЗАКЛЮчЕНИЕ
Возможности патентной аналитики прямо пропорцио-

нальны не только развитию современных инструментов 
работы с большими данными и увеличению объемов мировой 
патентной коллекции, но и развитию запросов заказчиков. 
Сегодня специалисты – патентные аналитики развивают 
множество дополнительных продуктов, исследований, 
отражающих растущий спрос на новые способы визуали-
зации патентной информации, а также синергетический 
эффект от взаимодействия в отчете данных из патентных 
и непатентных источников.

Оценка технологий рассматривается как перспектив-
ный трек развития патентной аналитики. Заказчики все 
чаще обращаются за услугами по верификации своих еще 
не реализованных проектов с целью минимизировать риски 
неудачи всеми возможными средствами. С одной стороны, 
подобные запросы сложнее в удовлетворении, поскольку 
связаны с необходимостью привлечения всесторонней 
экспертной поддержки. С другой стороны, указанный тренд 
позволяет существенно расширить горизонты развития 
специализированных программных продуктов для про-
ведения патентных исследований, а также ставит перед 
коллективами авторов амбициозные научно-практические 
задачи по созданию целого ряда уникальных подходов, 
каждый из которых сможет быть апробирован на реальных 
проектах. Это позволит повысить общий уровень внедрения 
современных гибких подходов к управлению проектами, 
что положительно скажется на национальной и мировой 
инновационной среде.

Исследование выполнено в рамках реализации на-
учно-исследовательского проекта Университета ИТМО 
№ 623081 «Исследование подходов и развитие методов 
к оценке технологий в целях коммерциализации вузовских 
инноваций в условиях формирования технологического 
суверенитета».
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Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня интеллектуальной собственности 26 апреля. 
В 2024 году Международный день интеллектуальной собственности посвящен теме «Интеллектуальная 

собственность и цели в области устойчивого развития: инновации и творчество на благо общего будущего». 
В течение всех дней проведения Форума на различных площадках города будут демонстрироваться достижения  

в сфере интеллектуальной собственности и обсуждаться лучшие практики создания, правовой охраны,  
управления и защиты интеллектуальной собственности. 

Организаторы: 
Фонд развития интеллектуальной собственности, 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
Патентно-правовая фирма «Нева-Патент», 

Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС, 
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 

Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова.
 

Участие бесплатное и предусмотрено в офлайн- и онлайн-форматах. 
Контакты оргкомитета: forum@ipforfuture.com, тел.: +7 812 677 63 37

Подробная информация и регистрация на Форум – на сайте ipforfuture.com.

Приглашаем всех желающих присоединиться к мероприятию! 

       В рамках Форума предусмотрены тематические дни: 
18 апреля – День правовой культуры в сфере интеллектуальной собственности, 

изобретательства, детского и юношеского творчества; 
19 апреля – День правовой охраны промышленной собственности; 
22 апреля – День коммерциализации интеллектуальной собственности 

в промышленности, бизнесе, науке и образовании; 
23 апреля – День авторского права. Молодежный день Форума; 
24 апреля – День защиты интеллектуальной собственности; 
25 апреля – Интеллектуальная собственность в медицине; 
26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность в цифровой среде. 

18–26 апреля 2024 года
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научный руководитель о. п. неретин

Патентный ландшафт 
«Получение ВодоРода 
и соПутстВующая 
утилизация co/co2»

Все мировые технологии системати-
зированы по процессам получения 
водорода и утилизации CO/CO2, видам 
используемого сырья, источникам 
энергии, методам транспортировки 
и применения водорода.

Технологии, методы и системы 
проанализированы во временном, 
географическом и тематическом 
разрезах с выявлением ключевых 

трендов, наиболее 
значимых технологий 
и особенностей патентных 
стратегий компаний-лидеров. 
Каждое техническое решение 
соотнесено с «цветовой» класси-
фикацией водорода в зависимости 
от экологичности метода его получения 
(«зеленый», «голубой», «бирюзовый» 
и другие методы).

Результаты ис-
следования полез-

ны как представителям 
российских органов управ-

ления наукой, технологиями 
и инновациями, так и сотрудникам 
нефтехимических и нефтегазовых 
компаний, диверсифицирующих 
производство в направлении зе-
леных технологий.

АннотАция: патентный 
ландшаФт разработан 
проектным оФисом 
Фипс совместно 
с рэа минэнерго 
россии. в исследовании 
представлен масштабный 
анализ мирового 
патентного Фонда  
(более 150 млн 
документов) в отношении 
технологий получения 
водорода и сопутствующих 
процессов утилизации 
оксида и диоксида 
углерода.
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заместитель генерального директора – генеральный конструктор ао «одк»,  
д-р техн. наук, проФессор ю. н. шмотин

Проблематика получения водорода 
с сопутствующей утилизацией CO/CO2 
находится в фокусе внимания не толь-
ко экологических инициатив разных 
стран и межстрановых объединений, 
но и включает в себя широкий охват 
инновационных исследований и раз-
работок, выполняемых консорциумами 
исследовательских и производственных 
организаций в ходе реализации больших 
межгосударственных исследовательских 
программ.

Отработана методика работы 
со сверхбольшими (>5 тысяч патент-
ных семейств) патентными коллек-
циями при разработке патентных 
ландшафтов, и проведен анализ 
патентной и непатентной инфор-
мации по способам производства 
водорода в рамках существующей 
классификации по уровню влияния 
на окружающую среду.

Сопоставление периодов роста 
патентования с ключевыми события-

ми мировой экологической повестки 
(Парижский саммит, Европейский 
зеленый курс и 14-я китайская пя-
тилетка с акцентом на водородную 
энергетику) создает предпосылки для 
анализа актуальности проблематики 
и технических решений, внедряемых 
в международных компаниях для более 
углубленной проработки стратегий, 
дорожных карт, планов, программ 
развития корпорации в Российской 
Федерации.

руководитель аналитического направления инФраструктурного центра 
«энерджинет» и. с. чаусов

Тематика исследования является ак-
туальной. В связи с продолжающимся 
энергетическим переходом мировой 
экономики к углеродной нейтральности, 
который по-прежнему не снят с по-
вестки, в долгосрочной перспективе 
внимание к производству низкоугле-
родного водорода как важной части 
постуглеродной экономики будет только 
нарастать.

За счет выверенной и системной 
методологии исследования, опираю-
щейся на объективную информацию, 
проведено всестороннее, высокока-

чественное и практически исчерпы-
вающее исследование патентного 
ландшафта по теме генерации водорода 
и сопутствующим процессам утилиза-
ции оксида углерода (II) и диоксида 
углерода (IV). Сочетание новаторского 
подхода к анализу больших массивов 
патентных данных с работой при-
влеченного признанного эксперта 
в области исследования В. Н. Борща 
(Институт структурной макрокине-
тики и проблем материаловедения 
им. А. Г. Мержанова РАН) позволило 
достичь синергетического эффекта, 

обеспечившего широту и глубину 
исследования.

В целом можно констатировать 
высокую практическую значимость 
выполненного исследования. Результаты 
работы в части патентного ландшафта 
целесообразно учитывать при решении 
задач по оптимизации кооперационных 
связей российских компаний, коррек-
цией политики государства в области 
водородной энергетики и стратегиями 
вывода технологических продуктов, 
связанных с производством водорода, 
на новые рынки. 

Рецензии  
на научное издание
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