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ВВЕДЕНИЕ  

Инновации и распространение нововведений яв-
ляются важнейшим направлением современного 
промышленного производства, а интенсификация 
инновационной деятельности в научно-промышлен-
ной сфере – приоритетной задачей экономического 
развития. Ежегодный оборот на мировом рынке вы-
соких технологий и наукоемкой продукции в не-
сколько раз превышает оборот рынка сырья, включая 
нефть, газ и нефтепродукты, а традиционный про-
мышленный капитал уступил первенство человече-
скому и «цифровому» капиталу [1], ставшему основ-
ной производительной силой в современном мире. 
Сегодня основная задача социально-экономического 
развития России – это вывод его на инновационную 
траекторию, максимальное использование принципи-
ально новых факторов роста, присущих постиндустри-
альной информационной эпохе. Вопросы системного 
исследования закономерностей инновационных про-
цессов привлекают пристальное внимание специали-
стов вследствие того, что функционирование эконо-
мики в рамках рыночных отношений требует более 
глубокого понимания экономических механизмов 
эффективного управления процессами развития и 
распространения научно-технических нововведений, 
изучения опыта регулирования этих процессов в 
странах с развитой рыночной экономикой.  

Следует отметить, что новые повышенные требо-
вания к активизации инновационной деятельности в 
России предъявляет взятый курс на импортозамеще-
ние в условиях введения санкций к нашей стране со 
стороны многих развитых стран во главе с США.  
Потенциально будут возрастать и требования к акти-
визации инновационной деятельности в связи с ди-
версификацией экономики России, преодолением 
сырьевого уклона, который наблюдался все послед-
ние годы и восстановлением и развитием таких вы-
сокотехнологических отраслей как машиностроение, 
станкостроение, приборостроение, авиастроение и 
др. Именно эти отрасли и их производство особенно 
нуждаются в инновационных разработках для обес-
печения своей конкурентоспособности и эффектив-
ности [2]. Создание инноваций – это многофункцио-
нальный процесс, зависящий от множества влияющих 
факторов. Каждый новый для рынка продукт является 
результатом инновационного инжиниринга, как ком-
плексного процесса структурно-функционального 
соединения всех необходимых для создания инно-
вации ресурсов, осуществляемого производитель-
ными силами на основе, преимущественно, науко-
емкого производства. 

Переход экономики на инновационный путь раз-
вития требует реализации системного подхода и ак-
тивизации инновационно-инвестиционной деятель-
ности, как на государственном уровне, так и на 
уровне хозяйствующих субъектов – предприятий и 
организаций, создания соответствующих научно-
технических, организационно-правовых, инвестици-
онных и других условий. В целом уровень и темпы 
научно-технического прогресса определяются не 
только изобретением, разработкой и созданием от-
дельных высокоэффективных образцов новой техни-

ки и продукции, но и скоростью и объемом их внед-
рения в народное хозяйство, темпами и масштабами 
распространения инноваций.  

ФАКТОРЫ И ЭФФЕКТЫ СОЗДАНИЯ  
И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ  

Инновационная деятельность – это деятельность, 
направленная на использование и коммерциализацию 
результатов научных исследований и разработок для 
расширения и обновления номенклатуры и улуч-
шения качества выпускаемой продукции (товаров, 
услуг), совершенствования технологии их изготовле-
ния с последующим внедрением и эффективной реа-
лизацией на внутренних и зарубежных рынках. Меж-
ду размахом инновационной деятельности, широтой 
распространения новшеств и размером их совокуп-
ного эффекта существует двусторонняя связь: чем 
выше потенциальное преимущество конкретных 
новшеств по сравнению с предыдущими техникой 
или технологиями, которые они могут заменить, тем 
шире область их распространения (и наоборот). Как 
правило, экономический эффект определяется по 
приросту прибыли от внедрения новшества. Труд-
ность здесь состоит в недостаточной определенности 
знаний о всех потенциальных эффектах от новшества 
в различных возможных сферах его использования. 
При переходе новшества в стадию широкого распро-
странения эта, в основном количественная, неопре-
деленность (энтропия – мат.) в некотором смысле 
увеличивается: для оценки будущего совокупного 
эффекта становится необходимым точнее определить 
сферу распространения новшества, степень замены 
им других альтернативных вариантов технических 
средств, как уже созданных и функционирующих, 
так и разрабатываемых. Масштабы и скорость рас-
пространения нововведений (трансфера технологий) 
зависят от ряда социально-экономических факторов, 
определяющих взаимоотношение новшества и среды, 
в которой оно распространяется. Эти факторы можно 
сгруппировать следующим образом: 

• характеристики самого новшества, опреде-
ляющие его предпочтительность по сравнению с аль-
тернативными продуктами, удовлетворяющими ту 
же потребность; 

• параметры среды, в которой распространяет-
ся новшество; 

• производственная мощность системы, вы-
пускающей новшество; 

• рыночная конъюнктура (в том числе уровень 
платежеспособного спроса); 

• наличие информации о новшестве.  
Существенное значение имеет процесс накопле-

ния информации о нововведении и его позитивных и 
негативных эффектах по мере расширения его вы-
пуска и использования. Само понятие новизны неот-
делимо от неизвестности, неопределенности, незна-
ния руководителей и организаций, внедряющих или 
заимствующих новшества, всех его особенностей, 
качественного и количественного значения эффекта, 
реальная величина которого и определит, в конечном 
счете, масштаб распространения этого новшества. Без-
условно, наиболее надежным и эффективным сред-
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ством снятия неопределенности является метод проб и 
ошибок, накопление опыта и комплексный анализ 
практического применения нового продукта, техники 
или технологического процесса. Значимый фактор – 
это и обмен информацией между специалистами и ор-
ганизациями, использующими инновационные разра-
ботки, который действует в силу взаимодействия или 
подражания [3]. Эффект подражания или снятия не-
определенности в отношении свойств инновационной 
разработки в значительной степени определяет внут-
реннюю конфигурацию динамики процесса распро-
странения новшества. Финансово-экономические рис-
ки, связанные с созданием инноваций и их внедрением, 
сокращаются в процессе экспериментальной апроба-
ции, промышленного внедрения, накопления опыта 
их использования в различных сферах деятельно-
сти, по мере преобразования потенциальных эф-
фектов в реальные.  

Системный анализ позволяет констатировать, что, 
с одной стороны, многоплановая инновационная дея-
тельность порождает неопределенность, выдвигая 
новые идеи, подходы и создавая новые продукты, тех-
нические средства, технологические решения, а с дру-
гой – эту неопределенность снимает в ходе освоения и 
распространения новшеств, по мере реализации зало-
женных в них позитивных потенциальных эффектов. 

Широкомасштабное распространение научно-тех-
нических новшеств неизбежно вызывает структур-
ные трансформации в экономике: может измениться 
отраслевая структура хозяйства вследствие создания 
новых материалов, методов, технологий и на их ос-
нове могут образоваться новые подотрасли и произ-
водства. Зачастую весьма вероятно также изменение 
структуры потребностей в различных элементах за-
трат или ресурсов, связанных как с новыми потреб-
ностями производства нового продукта или техники, 
так и с использованием его. Все это в конечном счете 
вызывает изменение структуры цен как вследствие 
появления на рынке нового более эффективного про-
дукта, конкурирующего с заменяемыми им другими 
уже ставшими традиционными продуктами, спрос на 
которые начинает сокращаться, так и вследствие из-
менения спроса со стороны производителей и потре-
бителей новой продукции на сырье, материалы и 
технику, необходимые для создания и эффективной 
эксплуатации ее, а также на технику или продукцию, 
«дополняющую» данное новшество, эффективно с 
ним сочетающуюся [4].    

Экономический анализ процессов распростране-
ния нововведений позволяет выявлять наиболее эф-
фективные направления их развития в жизненном 
цикле отдельных научно-технических новшеств и в 
процессе интенсификации народного хозяйства за 
счет широкомасштабного их внедрения. При этом рас-
пространение нововведений следует рассматривать как 
непрерывный процесс принятия решений о его про-
должении в дальнейшем, о выделении и использова-
нии ресурсов в наиболее эффективном направлении. 
Такой анализ является самостоятельным научным ис-
следованием, т. е. элементом креативной квазиннова-
ционной деятельности со всеми присущими ей осо-
бенностями, результаты которого заранее неизвестны, 
поэтому одним из последствий может оказаться целе-

сообразность прекращения инновационного процесса 
на любой фазе и переключения усилий на более эф-
фективное новшество. Такая последовательная про-
цедура дает возможность своевременно переключать 
ресурсы на более перспективное направление их реа-
лизации, что в максимальной степени будет способ-
ствовать использованию интеллектуального и инве-
стиционного потенциала.  

Ретроспективный системный анализ создания и 

распространения каждого конкретного новшества и 

прошлых оценок его технических, экономических, 

социальных и прочих показателей, на которых бази-

ровались принимаемые решения о внедрении новше-

ства, наилучших темпах и масштабах его распро-

странения, дает возможность проследить за многими 

факторами, определяющими процессы распростране-

ния. Значительная часть этих факторов либо имеет 

общий характер и применима ко многим различным 

новшествам, либо не потеряла значения с течением 

времени для группы сходных нововведений в какой-

либо конкретной отрасли народного хозяйства [5].      

Системный анализ показывает, что в конечном сче-

те любой эффект, любое проявление научно-техни- 

ческого прогресса (рост производительности труда, 

фондоотдачи, эффективности производства) есть 

следствие распространения в народном хозяйстве со-

вокупности новшеств: новой техники, новых техно-

логических процессов, новых методов управления 

или организации производства, новых трудовых ре-

сурсов, вооруженных новыми знаниями.  

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.  
ФАКТОРЫ-ДЕТЕРМИНАНТЫ   

Одна из наиболее актуальных проблем инноваци-
онного развития российской экономики связана с 
существующим разрывом между значительным объе-
мом результатов фундаментальных и прикладных ис-
следований инновационного характера, имеющих по-
тенциал коммерциализации, и фактической способ-
ностью отечественной промышленности воспринять 
эти результаты. Такое положение объясняется целым 
рядом причин финансового, конъюнктурно-экономи-
ческого, социального и технологического характера.  

В настоящее время завершена реализация про-
граммы «Стратегия инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г.», из глав-
ных целевых ориентиров которой стоит отметить 
прежде всего «увеличение доли предприятий про-
мышленного производства, осуществляющих техноло-
гические инновации, в общем количестве предприятий 
промышленного производства до 40–50% к 2020 г.» (по 
сравнению с 9,4% в 2009 г.). Для Германии, напри-
мер, аналогичный показатель еще на момент утвер-
ждения Стратегии составлял 71,8%, для Эстонии и 
Финляндии – 52,8% и 52,5% соответственно. Однако, 
как в год написания Стратегии (2011), так и сейчас 
этот показатель не превысил 10% и вновь обозначен 
как целевой в майском указе президента в 2018 г. Не 
достигнуты KPI (Key Performance Indicator – ключе-
вой показатель эффективности бизнеса) и по доле 
экспорта российских высокотехнологичных товаров 
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в общем мировом объеме такого экспорта (должно 
быть 2%, по факту меньше 1%), по повышению за-
трат на исследования и разработки (планировалось 
3% ВВП, по факту как было немногим больше 1%, 
так и осталось) [6]. При этом фактическая загрузка 
мощностей в 2019 – 2020 гг. составляет в целом по 
промышленности ~ 62% (т. е. не задействована треть 
промышленного потенциала) [7].  

Сегодня в научно-промышленном сегменте отече-
ственной экономики сохраняется низкая патентная 
активность. Как показывает статистика, страны, ко-
торые больше всего оформили патентов и подали за-
явки на изобретения в 2020 г. это Китай (1 400 661), 
США (621 453) и Япония (307 969). Именно оттуда 
больше всего и экспортируется новых технологий и 
вещей во все остальные страны. В этом рейтинге 
стран Россия занимает лишь 8-е место (35 511) [8].  
В значительной степени такое положение дел в Рос-
сии является следствием недостаточно высоких за-
трат на науку – 1,03% ВВП в 2019 г. (Китай – 2,2%, 
Евросоюз – 2,19%). По данным государственных 
сайтов, РФ с расходами на науку 1% ВВП занимает 
34 место в мире (по показателю – расходы на НИОКР 
к ВВП) [9]. Здесь следует подчеркнуть, что развитие 
цифровой экономики, глобальной информационной 
инфраструктуры, а также цифровая трансформация 
экономического пространства позиционируют доми-
нирующую роль информационных ресурсов (ИР) и 
технологий в процессах мирового экономического 
развития. По версии международного индекса сете-
вой готовности за 2020 г., Россия значительно отста-
ет от мировых лидеров, занимая «по готовности к 
цифровой экономике» 48-е место, а по экономиче-
ским и цифровым результатам использования цифро-
вых технологий – 42-е место, что объясняется пробе-
лами в нормативной базе для цифровой экономики, 
недостаточно благоприятной средой для ведения 
бизнеса и инноваций, низким уровнем применения 
цифровых технологий, прежде всего в научно-
промышленной сфере [10, 11].   

Необходимо отметить факторы-детерминанты, обу-
словленные несовершенством процессов проектиро-
вания и управления информационным обеспечением 
исследований и разработок. В настоящее время во-
просы организации и реализации обеспечения науч-
но-технической и технико-экономической информа-
цией при создании новой продукции решаются не 
системно, а локально для каждой стадии цикла ис-
следование – разработка –производство без должной 
увязки в рамках единой информационной технологии 
на основе качественно и количественно определен-
ных целей, задач и ресурсных ограничений. Органи-
зация обеспечения НИОКР и производства необхо-
димой научно-технической и технико-экономической 
информацией остается архаичной, это прошлый век в 
прямом и переносном смысле. До сих пор в научно-
промышленном сегменте не разработана методоло-
гия планирования комплексного информационного 
обеспечения инновационного цикла, отсутствуют 
взаимоувязанные процедуры формирования его эле-
ментов, не определен орган управления (координа-
ции), отвечающий за комплексное информационное 
обеспечение всего процесса создания новой продук-

ции, начиная с постановки научно-технической про-
блемы и заканчивая снятием продукции с производ-
ства и ее утилизацией (например, утилизация реакто-
ров атомных подводных лодок является весьма 
сложной научно-технической задачей). Таким обра-
зом, все цели реализации информационного обеспе-
чения этапов инновационного цикла остаются раз-
общенными по структурным органам и срокам без их 
взаимного соподчинения и координации. Все это, в 
конечном счете, приводит к тому, что практически 
невозможно: а) гарантировать полноту и своевре-
менность предоставления необходимой научно-
технической информации руководителям и специа-
листам на каждом из этапов цикла исследование – 
разработка – производство; б) определять уровень и 
оптимизировать комплексное информационное обес-
печение цикла исследование – разработка – произ-
водство; в) оценивать размеры информационных, 
вычислительных, трудовых и финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации информационной под-
держки; г) управлять процессами информационного 
обеспечения цикла исследование – разработка –
производство в целом.  

Несмотря на важность проблемы, до настоящего 
времени остается не полностью осознанным тот 
факт, что в современных условиях для разработки и 
производства новой высокотехнологичной продук-
ции актуальным и необходимым является использо-
вание систем автоматизированного проектирования 
(САПР) информационного обеспечения работ по 
всему инновационному циклу, так же, как и исполь-
зование конструкторских САПР, или САПР техноло-
гической подготовки производства. Такая система 
позволит осуществлять проектирование и эффектив-
ное управление комплексным информационным 
обеспечением во взаимосвязи с актуализирующимися 
задачами и действующими производственными пла-
нами по всему распределенному во времени иннова-
ционному циклу [11].     

Помимо рассмотренных, в российской экономике 
есть еще два существенных, если не сказать важней-
ших, фактора-детерминанта. Они взаимосвязаны и 
взаимозависимы.  

Во-первых – это явная структурно-функциональ-
ная недостаточность существующего «промежуточ-
ного слоя» (отраслевые НИИ и КБ) между фундамен-
тальной наукой и промышленностью, необходимого 
для создания инновационных продуктов и трансфера 
технологий.  

Во-вторых – несоответствие возможностей суще-
ствующей национальной информационной инфраструк-
туры современным требованиям новой российской 
экономической институциональной среды [1,12,13]. 

До постсоветского периода «промежуточный 
слой» состоял из отраслевых прикладных НИИ, и 
проектных организаций. В постсоветский период 
этот «промежуточный слой» практически деградиро-
вал, по отдельным направлениям необратимо дефор-
мирован и фактически утратил имевшийся научно-
технический потенциал. Сейчас в разных отраслях 
экономики с разным уровнем эффективности функ-
ции «промежуточного слоя» выполняют: инжини-
ринговые компании, технопарки, внедренческие цен-
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тры, венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, кластеры 
и отдельные сохранившиеся и приспособившиеся к 
новым условиям НИИ и КБ (в основном в научно-
производственных объединениях) [1,14].      

Необходимо отметить, что инжиниринговые компа-
нии являются эффективным инструментом внедрения в 
промышленность передовых зарубежных технологий. 
Получение доступа к иностранным технологическим 
разработкам с использованием механизмов трансфера 
технологий – это наиболее перспективный вариант тех-
нологического развития в условиях, когда иностранные 
компании (в отдельных отраслях) значительно опере-
жают национальные по уровню технологических до-
стижений, и/или возможности самостоятельной разра-
ботки соответствующих технологий отсутствуют или 
сопряжены с издержками, превышающими издержки 
процесса трансфера технологий. Следует подчеркнуть, 
что патентная информация, ее доступность, играет 
ключевую роль в эффективной реализации трансфера 
зарубежных технологий.    

Появляющиеся новые структуры «промежуточного 
слоя» требуют новых форм и условий информационно-
го обслуживания (например, получения справочной 
информации о наличии и доступности приборов и обо-
рудования на условиях аутсорсинга, о лицах и коллек-
тивах, работающих в подобных или смежных областях, 
о государственных и корпоративных целевых програм-
мах, схожих НИОКР, потенциальных инвесторах).  
В совокупности все эти факторы не могут не оказывать 
существенного влияния на информационную деятель-
ность и, следовательно, формируют новые вызовы пе-
ред информационной инфраструктурой перестраиваю-
щейся отечественной экономики.  

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Трансфер технологий представляет собой процесс 
передачи наукоемкой разработки контрагенту (потен-
циальному реализатору технологии), в результате кото-
рого объект передачи приобретает свойства товара, от-
вечающие требованиям рынка и удовлетворяющие 
запросы потребителя, в связи с чем данный процесс 
необходимо рассматривать как процедуру, позволяю-
щую снизить трансакционные издержки и создающую 
добавленную стоимость. В качестве результата транс-
фера технологий выступает новация (высокотехноло-
гичный продукт, инновационный производственный 
цикл), введенная в практику. Таким образом, трансфер 
технологий выполняет функцию транзита инновацион-
ного ресурса и выступает в качестве связующего звена 
в инновационной деятельности, обеспечивая ее эффек-
тивность. К основным субъектам технологического 
трансфера относятся: научные технологические кла-
стеры; учебно-научные инновационные комплексы; 
технологические парки; бизнес-инкубаторы; консал-
тинговые и инжиниринговые центры; центры науч-
ного маркетинга; сети интернет-коммерции: элек-
тронные биржи, электронные торговые площадки, 
интернет-магазины. 

На рисунке представлены макроэтапы инновацион-
ного цикла и наиболее критические фазы их информа-

ционного обеспечения. При разработке в ВИНИТИ ме-
тодологии автоматизированного проектирования ин-
формационного обеспечения цикла «исследование – 
разработка – производство» [12,15] был проведен 
анализ, который показал, что к таким «узким» ме-
стам информационного обеспечения работ и этапов 
инновационного цикла относятся:  

а) общий дефицит информации о созданных в 
различных организациях разработках (аналогах), в 
том числе зарубежных фирм; 

б) информационное обеспечение процесса оформ-
ления прав интеллектуальной собственности и вла-
дения (в том числе патенты и заявки). Как уже отме-
чалось выше, в Японии патентуют почти в десять раз 
больше изобретений, чем в России. При этом следует 
отметить, что лидерами в России (по данным на 2020 г.) 
по регистрируемым заявкам и патентам являются 
Центр интеллектуальной собственности «Сколково» 
(www.sklegal.ru) и Волгоградский государственный 
технический университет (www.vstu.ru); 

в) информационная поддержка взаимодействия 
ключевых аудиторий (заинтересованных в новше-
ствах предприятий, изобретателей, инженеров, эко-
номистов, инвесторов) на этапах трансфера техноло-
гий инновационного цикла; 

г) комплексное информационное обеспечение ра-
бот фазы трансфера технологий (здесь объем внеш-
ней научно-технической информации обычно не пре-
вышает 10-15%, остальной объем – это внутри-
корпоративная информация и информация не научно-
технического характера).  

По этапу Фундаментальные исследования можно 
отметить, что около 10% завершенных проектов Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) имеют перспективу дальнейшей прикладной 
разработки, промышленного внедрения и коммер-
циализации. 

Для развития инновационных процессов в отраслях 
промышленности исключительно важна информацион-
ная поддержка взаимодействия ключевых аудиторий на 
этапах трансфера технологий инновационного цикла. 
Насущная необходимостью – создание проблемно-
ориентированного интернет-ресурса, обеспечивающего 
интерактивное взаимодействие и многофункциональ-
ную информационную поддержку участников иннова-
ционных процессов, создание единой интегрированной 
информационной среды отбора, ведения и реализации 
инновационных проектов. Концептуальным прототипом 
такого интернет-ресурса является система CORDIS – 
интерактивная информационная платформа в области 
европейских инноваций, исследований и разработок 
[16]. Ядро каждого (отраслевого) портала – это интер-
активная подсистема, в которую для аналитической по-
стобработки технико-экономической информации и 
оценки потенциальных мультипликативных приложе-
ний в различных областях экономики включены сле-
дующие элементы:  

 

{индикативная БД инноваций}↔{БД потенциальных 
инвесторов}↔{БД предприятий и организаций,  

заинтересованных в поиске и внедрении тех или иных 
научно-технических разработок}↔{ретроспективная 

БД завершенных разработок и успешно 
 реализованных внедрений}. 
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Макроэтапы инновационного цикла и наиболее критичные фазы их информационного обеспечения 

 
 
 
Отраслевые и/или проблемно-ориентированные 

порталы трансфера технологий позволят осуществ-
лять поиск сведений (и взаимодействие) о потенци-
альных инвесторах, стратегических партнерах, орга-
низациях-покупателях, а также позиционировать 
инновационный проект (результаты НИОКР) в об-
щедоступном формате. Необходимо отметить, что 
существенным позитивным фактором устойчивого 
функционирования и развития системы CORDIS яв-
ляется заинтересованность и системная самооргани-
зация участия пользователей в информационном 
наполнении ее баз данных. 

В настоящее время реально функционирует лишь 
Федеральный портал по научной и инновационной 
деятельности (www.sci-innov.ru). Его отличительная 
особенность заключается в ориентации на весьма 
ограниченную тематику, определяемую перечнем 
приоритетных направлений развития науки, техноло-
гий и техники и перечнем критических техноло- 

гий РФ. Важно обеспечение взаимодействия порта-
лов с государственными информационными систе-
мами (ИС РФФИ, ИС РНФ, ИС Федеральной целевой 
научно-технической программы, ИС ЦИТИС), хра-
нящими полнотекстовую информацию о результатах 
исследований (в том числе фундаментальных) и раз-
работок, которые могут иметь дальнейшее промыш-
ленное коммерческое воплощение.  

Реализация национальной системы порталов транс-
фера технологий будет содействовать: 1) активизации 
инновационной деятельности во всех отраслях про-
мышленности; 2) продвижению информации о инно-
вационных разработках, распространению информа-
ции о научно-технических достижениях; 3) стиму-
лированию интеграционных и кооперационных про-
цессов на отраслевом, региональном и федеральном 
уровнях; опосредовано способствовать укреплению 
информационно-коммуникационных, научно-исследо-
вательских, производственных связей и снижению 
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трансакционных издержек; 4) повышению эффектив-
ности инновационной деятельности посредством орга-
низации перманентного потока научно-исследователь-
ских разработок в реальный сектор экономики (транс-
фер технологий позволяет поддерживать инновацион-
ную активность научных и промышленных организа-
ций в результате постоянного поиска и передачи 
базисных и улучшающих инновационных разработок 
в производственный сектор экономики); 5) развитию 
партнерских отношений с отечественными (и иностран-
ными) компаниями, а также с институтами Академии 
наук РФ (фундаментальные исследования).  

Далее, с системных позиций на содержательном 
уровне, кратко представим ряд приоритетных задач, 

комплексная последовательная реализация которых 

позволит на качественно более высоком уровне ре-

шать задачи информационного обеспечения исследо-
ваний и разработок и, тем самым, интенсифициро-

вать инновационную деятельность в промышленном 

секторе экономики.  

A. Для развития инновационных процессов (в от-

раслях промышленности) исключительно важна ин-
формационная поддержка взаимодействия ключевых 

аудиторий на этапах трансфера технологий (иннова-

ционного цикла «исследование – разработка – произ-

водство»). Насущно необходима разработка проблем-
но-ориентированного интернет-ресурса, обеспечиваю-

щего интерактивное взаимодействие и информацион-

ную поддержку участников инновационных процессов 

путем создания единой интегрированной информаци-

онной среды отбора, ведения и реализации инноваци-
онных проектов. Задача – создание национальной си-

стемы информационной поддержки инновационной 

деятельности и трансфера технологий (кратко кон-

цептуально представленной выше). 
B. Задачи повышения эффективности информаци-

онной поддержки становления инновационной эконо-
мики требуют более активного внедрения информа-
ционно-коммуникационных технологий в процессы 
информационного обмена и взаимодействия специали-
стов в сегменте исследований, разработок, трансфера 
технологий. Развитие современной сферы инновацион-
ного инжиниринга во многом определяется возможно-
стью общения и взаимодействия представителей этой 
сферы между собой. Задача – развитие социальных 
научных сетей для повышения уровня информацион-
ного взаимодействия ключевых аудиторий в сегмен-
те исследований, разработок, трансфера технологий.  

C. Создание и широкое использование системы 
баз данных по производимой и потребляемой про-
мышленной продукции (ПППП) и стандартам РФ  
(а также стран СНГ, стран БРИКС и ШОС). Эта си-
стема баз данных должна существенно дополнить ин-
формационную поддержку инновационной деятельно-
сти (по отраслям промышленности). Прототип – 
Федеральный фонд промышленных каталогов. Источ-
никами комплектования этой базы данных будут 
служить промышленные каталоги и буклеты, матери-
алы выставок, ресурсы Интернета. Функционирова-
ние БД ПППП совместно с Системой порталов под-
держки трансфера технологий (п. A.) и с БД по 
кабинету фирм (отечественных и зарубежных) суще-

ственно повысило бы уровень информационного 
обеспечения инновационной деятельности.  

D. Реализация комплекса мер по минимизация 

и/или нейтрализация объективных факторов (детерми-
нант) неэффективного использования научно-техничес-

кой и технико-экономической информации [12, 13]. 

E. Создание новых эффективных методов и средств 

управления процессами информационной поддержки 
цикла «исследование – разработка – производство». 

Разработка и реализация новой концептуальной мо-

дели развития национальной информационной ин-

фраструктуры на основе Государственной системы 

научно-технической информации [16]. 
F. Перманентное проведение исследований и под-

готовка информационно-аналитических данных по 

определению потенциально перспективных товарных 

ниш (мировых и региональных). Данные должны 
включать: а) результаты исследования характеристик 

рынка; б) анализ распределения долей рынка между 

фирмами-производителями; в) оценку временных и 

ресурсных детерминант. Цель анализа рынка – опре-

деление коммерческих перспектив будущего продук-
та. Именно новизна потребительских, а не техниче-

ских свойств играет сегодня первостепенную роль 

для эффективной коммерциализации инноваций.   

G. Ускоренное формирование национальных циф-
ровых информационных ресурсов и содействие фор-

мальному росту экономики за счет увеличения в ВВП 

доли нематериальных активов в виде цифрового капи-

тала и цифровых информационных продуктов и услуг.  

H. Патентная информация, ее доступность, играет 
чрезвычайно важную роль в эффективной реализа-

ции трансфера зарубежных технологий. Для россий-

ских компаний здесь два потенциальных фактора-

детерминанта: финансовые ограничения и наличие 
языкового «барьера». Задача минимизации негатив-

ных факторов, обусловленных языковым «барьером» 

и детерминирующих использование электронных 

информационных ресурсов, должна решатся путем 

более широкого практического применения новых 
методов и систем автоматического перевода научно-

технической информации.  

Для отечественных инновационных разработок 

актуальным представляется решение задачи продук-
тивного информационного обеспечения процесса 

оформления прав интеллектуальной собственности и 

владения (патенты и заявки).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В полном объеме решить главную задачу иннова-
ционной политики по переходу экономики России на 

инновационный путь развития можно только за счет 

повышения результативности научной и научно-

технической деятельности, широкомасштабного во-
влечения объектов интеллектуальной собственности 

в хозяйственный оборот, кардинального переоснаще-

ния научно-технической сферы, материальной базы 

отраслей промышленности передовыми научно-
техническими достижениями. Стратегическая цель – 
создание эффективной национально ориентирован-

ной экономики. 
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Широкое использование цифровых информацион-

ных ресурсов, новых информационных технологий   

содействует более эффективному решению задач ин-

формационного обеспечения инновационной деятель-

ности. Информационный компонент национальной 

инновационной инфраструктуры прямо или косвенно 

отражается в проявлении таких эффектов:   

• мультипликация приложения научно-техни-

ческих результатов;  

• комплексный подход к использованию циф-

рового и человеческого капитала, инвестиций и ин-

новаций в научно-промышленной сфере; 

• экономия общественно необходимого време-

ни и материально-технических ресурсов за счет ис-

пользования типовых проектных решений;  

• трансфер технологий (в том числе зарубеж-

ных) и использования частных технических решений 

(в разных отраслях); 

• мультипликация использования новых зна-

ний и информационных ресурсов.  

Для повышения эффективности информационной 

поддержки процессов инновационного развития эко-

номики необходимо комплексное развитие информа-

ционной инфраструктуры, информационных (цифро-

вых) ресурсов, внедрение новых методов и компью-

терных технологий информационной поддержки ис-

следований и разработок. Решение рассмотренных в 

настоящей статье актуальных задач {A, … H} синерге-

тически будет эффективно содействовать разработке и 

распространению отечественных технологий (альтер-

нативных западным) и созданию собственных высоко-

эффективных производств, стратегически важных для 

промышленности и населения.  
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