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В своих Посланиях Государствен-
ному Совету Республики Татарстан в 
2007–2008 гг. Президент Республики 
Татарстан М.Ш. Шаймиев отметил 
необходимость уделять особое вни-
мание вопросам охраны и защиты ин-
теллектуальной собственности (ИС) 
в республике, а также на оценку эф-
фективности научной деятельности1,2. 
Им дано соответствующее указание по 
скорейшему внедрению системы учета 
и управления интеллектуальной соб- 
ственностью Республики Татарстан. 

Постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан от 
11.06.2007 г. № 218 «О комплексном 
плане действий Правительства Рес-
публики Татарстан в 2007 г. по реали-
зации Послания Президента Респуб-
лики Татарстан Государственному 
Совету Республики Татарстан» раз-
работка системы учета и управления 
интеллектуальной собственностью 
Республики Татарстан поручена Ми-
нистерству экономики и промыш-
ленности Республики Татарстан, 
Академии наук Республики Татарс-
тан, Татарстанскому ЦНТИ, другим 
организациям.

Президент Республики Татарстан 
М.Ш. Шаймиев отмечает, что нас не 
могут не тревожить весьма скромные 
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нематериальные активы промыш-
ленных компаний (ноу-хау, патенты, 
лицензии, авторские права, торговые 
марки и торговые знаки, права поль-
зования), и не так заметна их роль в 
процессе формирования добавлен-
ной стоимости и капитализации ком-
паний. Именно сейчас в передовых 
странах эта часть основных средств 
обеспечивает важную часть произво-
дительности и конкурентные преиму-
щества. Для формирования новой мо-
дели экономического роста, которая 
будет определять деятельность рес-
публики в следующем десятилетии, 
уже сейчас, не дожидаясь окончания 
реализации Программы социально-
экономического развития республики  
на 2006–2010 гг., Правительству необ-
ходимо разработать комплекс подго- 
товительных мер. Должны быть раз-
работаны критерии оценки эффек-
тивности научной деятельности, в том 
числе и в сфере их коммерциализации. 

В то же время в ряде принятых в 
Республике Татарстан социально-эко-
номических программ, направленных 
на развитие научной, инновационной 
и производственной деятельности 
(Программа развития инновационной 
деятельности Республики Татарстан3, 
Программа развития малого предпри-
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нимательства Республики Татарстан4, 
Стратегия развития научной и инно-
вационной деятельности Республики 
Татарстан5 и др.), отсутствуют мероп-
риятия по коммерциализации резуль-
татов научно-технической деятельнос-
ти, т.е. вовлечения их в хозяйственный 
оборот.

В данной работе авторы предлага-
ют четко определить количественно 
измеримые цели социально-эконо-
мической программы развития рынка 
нематериальных активов – инстру-
мента освоения интеллектуального 
потенциала Республики Татарстан.

Интеллектуальный потенциал – 
целевой ориентир формирования 
программ координации научной 
и технической деятельности
Следует заметить, что обоснование 

целевого ориентира для управляющих 
воздействий на этот процесс пред-
ставляет собой достаточно сложную 
задачу, поскольку имеется множество 
взглядов на оценку, освоение и учет 
интеллектуального потенциала и его 
количественную оценку.

Существуют разнообразные трак-
товки понятия «интеллектуальный 
потенциал». В самом общем он пред-
ставляется нам как нечто нереали-
зованное, нераскрытое, присутству-
ющее на некоем информационном 
носителе. Многие авторы рассмат-
ривают это понятие в тесной связи с 
умственными возможностями, проек-
тами, идеями, решениями, знаниями. 
Часто на практике используют термин 
«интеллектуальный капитал»6.

Определение интеллектуального 
потенциала усложнено из-за отсутс-
твия на этом этапе достоверной ин-
формации о характеристиках, масш-
табах использования нематериальных 
активов предприятий, регионов и 
страны в целом, что делает затрудни-
тельным его оценку. Кроме того, с 

точки зрения программно-целевого 
подхода конечный ориентир дости-
жения поставленной цели не рассчи-
тывается, а устанавливается исходя 
из желаемого уровня использования 
нематериальных активов.

Принимая во внимание разнооб-
разные авторские классификации, 
неизменным необходимо признать то, 
что интеллектуальный потенциал –  
это целевой ориентир, являющийся 
индикатором роста доли нематери-
альных активов в валовом региональ-
ном (внутреннем) продукте, объеме 
произведенной (или реализованной) 
продукции.

Любой ориентир нуждается в ко-
личественном измерении. В нашем 
случае требуется количественно из-
меренная цель, достижение которой 
демонстрирует поступательное дви-
жение к росту востребованности на-
учных исследований и разработок7.

С точки зрения методологии про-
граммно-целевого планирования 
авторы данной статьи под интеллек-
туальным потенциалом понимают ре-
зультат, определяемый по формуле:

[руб.], (1)

где PIA – интеллектуальный потенци-
ал региона, руб.10; PIAR и GRP – не-
материальные активы региона и вало- 
вой региональный продукт, руб., соот-
ветственно; PIAD и GDP – нематери- 
альные активы страны (группы стран) 
и валовой внутренний продукт, руб., 
 
соответственно;          и          –  
 
существующие уровни нематериаль-
ных активов (доля НМА) в валовом 
региональном продукте и в валовом 
продукте промышленно развитой 
страны, выбираемой для сравнения 
(или средневзвешенное значение по 
нескольким развитым странам, на-
пример странам G711), соответственно.
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Освоение интеллектуального 
потенциала
Под категорией «освоение интел-

лектуального потенциала» авторы 
понимают процесс практической ре-
ализации возникающих технических 
идей, их материальное воплощение 
в новых технологиях и технике, ис-
пользование их для достижения об-
щественно полезных социально-эко-
номических результатов и получения 
при этом максимальной прибыли. 
Другими словами, это означает, что 
PIA → 0.

Для страны и отдельно взятого ре-
гиона программные документы соци-
ально-экономического развития (и 
его составляющая – развитие рынка 
НМА) разрабатываются на длитель-
ную перспективу – на 5, 10 и более  
лет. В течение времени интеллекту-
альный потенциал изменяется в зави-
симости от развития рынка НМА. Ди-
намику освоения интеллектуального 
потенциала может характеризовать 
степень (скорость) освоения интеллек-
туального потенциала или интеллек-

туальная активность ( PIA)12:

    ,     (2)

где: ∆PIA – освоение интеллектуаль-
ного потенциала, руб.; PIA

i
, PIA

i+1
 –  

значение интеллектуального потен-
циала до и после его освоения; ∆t – 
период освоения интеллектуального 
потенциала, год; t

i
, t

i+1
 – временной 

ряд, выбираемый для расчетов.

Классификация интеллектуального 
потенциала и ограничения 
при его освоении
Освоение интеллектуального по-

тенциала связано с имеющимися на 
текущий момент времени ограниче-
ниями. Применительно к современ-
ному этапу развития российской эко-
номики основными из них являются: 

информационные, финансовые, по-
веденческие, правовые и институци-
ональные, временные.

В ряде работ некоторые из этих 
ограничений раскрываются путем 
классификаций интеллектуального 
потенциала, среди которых различа-
ют технологический, экономический 
и рыночный потенциалы.

Технологический потенциал пред-
ставляет собой нереализованные 
возможности по увеличению капита-
лизации НМА вследствие прогнози-
руемых изменений технологической 
структуры производства. 

Экономический потенциал характе-
ризует нереализованные возможнос-
ти предприятий по увеличению капи-
тализации НМА. 

Рыночный потенциал обусловлен 
рыночной ситуацией, сложившейся 
к моменту принятия управленческих 
решений по реализации меропри-
ятий, направленных на увеличение 
доли НМА в активе предприятия.

Теперь собственно об ограничени-
ях, накладываемых на освоение ин-
теллектуального потенциала.

Информационные ограничения. 
Оценка интеллектуального потенци-
ала субъектов Российской Федера-
ции сопряжена с большими трудно-
стями, главная из которых связана 
с информационным барьером как с 
точки зрения сбора статистических 
данных для расчета территориальных 
интеллектуальных потенциалов, так и 
с отсутствием прошедших всесторон-
нюю экспертизу и направленных на 
конкретные объекты регионального 
хозяйства совокупности инвестици-
онных проектов, включающих объек-
ты ИС. 

Поведенческие ограничения, харак-
терные для условий реформирования 
экономических и финансовых отно-
шений, связаны с отсутствием мо-
тивации капитализации НМА у ряда 
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субъектов инновационной, научной и 
производственной деятельности.

Правовые и институциональные 
ограничения существуют вследствие 
формирования правовой и институ-
циональной зрелости процесса раз-
вития системы учета и управления 
интеллектуальной собственностью на 
современном этапе социально-эконо-
мической трансформации общества.

Особое значение для понимания 
неотложности повсеместного осво-
ения интеллектуального потенциала 
имеет временнуе ограничение. Без-
действие в направлении освоения 
интеллектуального потенциала при-
водит к значительному экономичес-
кому ущербу вследствие больших по-
терь, особенно в период подготовки 
вступления Российской Федерации 
во Всемирную торговую организа-
цию (ВТО). Определенные потери 
общество может понести и вследс-
твие нерационального формирования 
мероприятий в рамках целевых со-
циально-экономических программ. 
Учет временнуго ограничения при 
освоении интеллектуального потен-
циала сказывается на необходимости 
выявления потерь вследствие откла-
дывания инновационных мероприя-
тий. Более подробно метод оптимиза-
ции последовательности реализации 
мероприятий для социально-эконо-
мических программ (с учетом эко-
номических потерь из-за отсрочки 
инновационных проектов на период) 
будет описан в последующем.

Приведенную выше классифика-
цию интеллектуального потенциала 
и ограничений при его освоении, вы-
званных особенностями переходного 
периода, можно было бы расширить, 
например, за счет возможностей при-
менения методов и моделей при фор-
мировании программных документов, 
представляющих собой также своего 
рода интеллектуальный вклад в раци-

ональное использование результатов 
научно-технической деятельности.

Критический анализ программ 
развития научной, инновационной 
и производственной деятельности
Учитывая, что некоторые разра-

ботчики социально-экономических 
программ характеризуют меропри-
ятия программы в виде структуры, 
последовательности и правил взаи-
модействия правовых, организаци-
онных, производственных, научно-
технических и экономических мер, 
обеспечивающих эффективное ис-
пользование результатов научно-тех-
нической деятельности и вовлечение 
их в хозяйственный оборот, превра-
щение сэкономленных средств в эко-
номию бюджетных средств и доходы 
участников инновационной, научной 
и производственной деятельности, 
методический потенциал можно было 
бы рассматривать в структуре техно-
логического. Действительно, для ос-
воения интеллектуального потенци-
ала можно использовать различные 
методы формирования комплекса 
мероприятий для целевых социаль-
но-экономических программ. Однако 
практика показывает, что множество 
проектов программ содержат лишь 
набор мероприятий без научно обос-
нованных сценариев их реализации. 

Так, например, в июне 2008 г. при-
нята Стратегия развития научной и 
инновационной деятельности в Рес-
публике Татарстан до 2015 г. Среди 
ожидаемых результатов реализации 
Стратегии имеется целевой индика-
тор «Доведение коэффициента изоб-
ретательской активности до среднего 
показателя по Российской Федерации 
до 2010 г.»5. Однако, принятая ранее в 
2006 г., Стратегия развития науки и 
инноваций в Российской Федерации 
на период до 2015 г., дополнительно 
имеет и другой индикатор – «Удель-



37 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕГИОНОВ

ный вес НМА в общей сумме активов 
предприятия»13. Этот важнейший по-
казатель научной, инновационной 
и производственной деятельности 
предприятий и организаций респуб-
ликанской Стратегией вообще не 
предусмотрен. В то же время в феде-
ральной Стратегии запланировано 
увеличение удельного веса НМА в об-
щей сумме активов организаций сек-
тора исследований и разработок до 
15% к 2011 г. и до 30% к 2016 г. 

Эта важнейшая составляющая 
научного, инновационного и произ-
водственного развития предприятия, 
региона и страны в целом опреде-
ляет рост капитализации НМА, т.е. 
вовлечение в хозяйственный оборот 
результатов научно-технической де-
ятельности.

Вполне понятны причины невклю-
чения этого показателя в республи-
канскую Стратегию – это трудность 
получения и обобщения необходимой 
информации.

Мероприятия по учету и управ-
лению объектами ИС региональных 
социально-экономических программ 
являются инструментом реализации 
инновационной политики субъекта 
экономики страны, которая содержит 
систему экономических, организа-
ционных, правовых, технических и 
производственных мер по освоению 
интеллектуального потенциала. Ос-
нованием для ее подготовки служат 
правовые документы, в которых ин-
теллектуальная собственность и не-
материальные активы признаются 
сферой экономических, социальных и 
политических интересов государства. 
Анализ федеральных, региональных 
и корпоративных социально-эконо-
мических программ показывает, что 
все они содержат характеристику, ин-
теллектуальный потенциал, соответ- 
ствующий территориальному охвату, 
и комплекс программных мероприя-

тий по его освоению для достижения 
целей и задач, обозначенных в про-
граммах. Однако недостатком многих 
программ является отсутствие мето-
дической проработки экономической 
целесообразности мер по их реализа-
ции.

Эффективность методов 
формирования комплекса 
мероприятий, направленных 
на увеличение доли НМА 
в активе предприятия
Качество методов, их возможнос-

ти с точки зрения достижения пос-
тавленной цели при минимизации 
стартовых инвестиций в рынок НМА 
отражаются в дальнейшем на эффек-
тивности освоения интеллектуально-
го потенциала. Следовательно, при 
оценке последствий реализации со-
циально-экономических программ 
необходимо учитывать эффектив-
ность применяемых методов форми-
рования комплекса мероприятий, на-
правленных на увеличение доли НМА 
в активе предприятия:

(3)

где  – коэффициент эффектив-
ности формирования совокупности 
мероприятий учета и управления объ-
ектами ИС социально-экономичес-
ких программ; j – порядковый номер 

мероприятия;  – расчетный  
 
эффект по освоению интеллектуаль-
ного потенциала, полученный в ре-
зультате прогнозирования реализации 
мероприятий по социально-экономи-
ческой программе с использованием 

мероприятия m
j
, руб.;  – 

 
максимальный расчетный эффект по 
освоению интеллектуального потен-



 38

3’2008 Научный Татарстан

циала, полученный в результате про-
гнозирования реализации мероприя-
тий по программе, руб.

Изменение интеллектуального 
потенциала в отношении расшире-
ния возможностей его реализации 
происходит с развитием научно-тех-
нического прогресса. Например, по-
явление на рынке более совершенной 
продукции, обладающей лучшими ха-
рактеристиками с точки зрения кон-
курентоспособности изделия, приво-
дит к увеличению спроса на него и, 
как следствие, более интенсивному 
освоению интеллектуального потен-
циала.

Интеллектуальный потенциал в 
стоимостном выражении определяет 
главную (в рамках соответствующих 
программ) составляющую экономи-
ческого эффекта, который предпола-
гают получить вследствие реализации 
комплекса мероприятий. В свою оче-
редь, суммарный прирост освоенного 
интеллектуального потенциала (как 
результат), отнесенный к суммарным 
затратам на разработку программы, 
должен характеризовать эффектив-
ность создания НМА. 

Экономически обоснованная про-
грамма учета и управления объектами 
ИС определяет рост народнохозяйс-
твенного результата развития рынка 
НМА и обеспечивает14,15:

− освоение интеллектуального по-
тенциала;

− создание системы оценки объек-
тов ИС и НМА;

− создание системы вовлечения 
НМА в хозяйственный оборот;

− участие региона в российском и 
международном лицензионных рын-
ках;

− прогнозирование направлений 
научно-технического развития; 

− повышение инвестиционной 
привлекательности экономического 
пространства региона;

− действенную оценку эффектив-
ности вложения финансовых средств 
в НИОКР на основе анализа сведений 
о создании и использовании объектов 
ИС;

− исключение нерационального 
использования бюджетных средств;

− уменьшение риска при неправо-
мерном использовании объектов ИС, 
в т.ч. созданных третьими лицами;

− повышение конкурентоспособ-
ности разработок; 

− увеличение доходной части па-
тентообладателя от использования 
объектов ИС;

− увеличение налоговых отчисле-
ний в бюджеты различных уровней;

− формирование территориально-
го Банка данных НИОКР и объектов 
ИС «Реестр РНТД региона»;

− улучшение социальных условий 
жизнедеятельности общества.

Таким образом, народнохозяйс-
твенный эффект от внедрения систе-
мы учета и управления объектами ИС, 
поддающийся стоимостной оценке, 
за рассматриваемый период времени 
представляет собой сумму всех приве-
денных составляющих с учетом поне-
сенных затрат.

Обобщающий интегральный пока-
затель народнохозяйственной эффек-
тивности реализации социально-эко-
номической программы представляет 
собой отношение суммарного народ-
нохозяйственного результата к сум-
марным затратам (инвестициям) для 
осуществления целевых социально-
экономических программ.

Показатель характеризует эконо-
мическую эффективность реализации 
социально-экономической програм-
мы в масштабе народного хозяйства, 
региона, отрасли, предприятия и от-
дельного проекта. В свою очередь 
экономический эффект от освоения 
интеллектуального потенциала влия-
ет на ВВП страны в целом. 



39 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕГИОНОВ

Необходимо заметить, что система 
показателей экономической эффек-
тивности реализации мероприятий 
по учету и управлению объектами ИС 
применительно к отдельным субъек-
там хозяйствования может отличаться 
от представленной, поскольку рас-
сматривать интеллектуальный потен-
циал на отдельном предприятии сле-
дует сквозь призму оценки доли НМА 
в издержках производимой продук-
ции, товаров и услуг. Однако исполь-
зование данной величины в качестве 
целевого параметра проблематично, 
поскольку структура затрат предпри-
ятия формируется исходя из сущест-
вующих методических подходов, при-
менение которых не всегда позволяет 
объективно оценить (выделить) ин-
теллектуальную составляющую. 

В этом случае в качестве целевого 
параметра выбирают удельную вели-
чину, которая характеризует удель-
ный вес НМА в общей сумме активов 
предприятия (отношение удельного 
веса НМА в общей сумме активов 
предприятия и объема произведенной 
продукции в натуральном выражении 
в год). 

Важную роль при обосновании 
эффективности социально-эконо-
мических программ играет решение 
их разработчиков об использовании 
методов оценки интеллектуального 
потенциала и формирования мероп-
риятий реализации программы. 

На этапе формирования соот-
ветствующих программ при оценке 
интеллектуального потенциала, про-
гнозируемого к освоению в рамках 
территориального образования, воз-
никают определенные трудности. 
Поскольку оценить экономическую, 
рыночную, методическую составля-
ющие данного потенциала на перс-
пективу представляется достаточно 
сложным, определяют его технологи-
ческую составляющую. 

Однако наряду с имеющимися до-
пущениями по совпадению характе-
ристик мероприятий для промышлен-
но развитых стран G7 и Российской 
Федерации прогнозы также строятся 
на ранжировании удельных затрат на 
реализацию мероприятий от мало-
затратных − к требующим крупных 
инвестиций и не содержат оптимиза-
цию последовательности их реализа-
ции по всему спектру экономических 
индикаторов, что могло бы сделать 
сценарии более оптимистичными, а 
сами мероприятия более привлека-
тельными для потенциальных инвес-
торов. Использование же принципа 
ранжирования по критерию малозат-
ратности не способствует активно-
му развитию предпринимательства в 
рассматриваемой сфере, поскольку 
проект, обладающий большим ин-
теллектуальным потенциалом, могут 
длительное время откладывать для 
реализации на более поздние сроки.

Методика оценки 
интеллектуального потенциала
Приближенными оценками интел-

лектуального потенциала пользуются 
и по настоящее время. С одной сторо-
ны, это может свидетельствовать, что 
процесс развития рынка НМА только 
набирает силу, с другой − является 
очевидным, что база данных по ин-
новационным и инвестиционным 
проектам постоянно расширяется, и 
величина интеллектуального потен-
циала требует с течением времени 
своего уточнения. Однако наряду с 
уже отмечавшимися узкими местами 
при оценке интеллектуального по-
тенциала следует заметить один су-
щественный недостаток: оценки яв-
ляются экспертными и поэтому носят 
субъективный характер. 

Оценку интеллектуального потен-
циала на современном этапе осущест-
вляют на основе расчета возможного 
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расширения рынка НМА при реали-
зации совпадающих мероприятий или 
экспертно. Оба подхода с позиций 
использования системного подхода 
при освоении интеллектуального по-
тенциала являются некорректными. 
Поэтому на стадии формирования це-
левых программ при оценке интеллек-
туального потенциала целесообразно 
использовать метод сравнительно-
го экономического анализа уровней 
развития НМА в данной стране и на-
илучшего мирового (1) – (3).

Таким образом, применение сис-
темы учета изменения интеллекту-
ального потенциала также способ- 
ствует рациональному формированию 
текущего комплекса программных 
мероприятий в условиях возможных 
ограничений на их реализацию. 

В последующем осуществляют со-
измерение практических результатов 
работы с запланированными в сце-
нариях, проводят их корректировку 
и принимают необходимые управ-
ленческие решения для достижения 
поставленных целей. Достигнутые 
результаты при этом необходимо учи-
тывать для дальнейшей экономичес-
кой переоценки интеллектуального 
потенциала.

Выводы
В результате анализа экономики 

страны Премьер-министр Российс-
кой Федерации В.В. Путин, встреча-
ясь в 25 августа 2008 г. с председате-
лем Госдумы Б. Грызловым, заявил, 
что задача, поставленная в 2003 г. по 
удвоению ВВП России, будет реше-
на к концу 2009 г., в крайнем случае 
в первом квартале, первой половине 
2010 г.16. Таким образом, в Российс-
кой Федерации создаются все усло-
вия по становлению инновационного 
пути развития экономики. Склады-
вающаяся социально-экономичес-
кая ситуация в стране и ее регионах 

диктует соответствующее развитие 
составляющих компонентов иннова-
ционной инфраструктуры.

Таким образом, формирование 
государственной социально-эконо-
мической политики Республики Та-
тарстан в сфере интеллектуальной 
собственности требует создания всес-
торонне обоснованной программы 
координации научной, инноваци-
онной и производственной деятель-
ности «Сохранение и развитие рынка 
нематериальных активов Республики 
Татарстан», в том числе и на основе 
предлагаемых методических разрабо-
ток, для включения её в разрабаты-
ваемый Закон Республики Татарстан 
«Об инновационной деятельности 
Республики Татарстан».

Концепция повышения эффек-
тивности системы учета и управления 
объектами ИС должна функциониро-
вать в условиях реформирования эко-
номики и расширяющегося в связи с 
этим рынка НМА, где еще повсемес-
тно не выражен фактор мотивации к 
капитализации НМА, предполагаю-
щий альтернативность и конкурен-
цию в этой области. Для придания 
динамизма освоению интеллектуаль-
ного потенциала в данную концеп-
цию может быть внесен элемент ор-
ганизации, призванный обеспечить 
рациональную работу всех рассмот-
ренных элементов на современном 
уровне развития техники и техноло-
гий в целях эффективного и скоор-
динированного выполнения этапов 
мероприятий по учету и управлению 
объектами ИС. Концепция не про-
тиворечит сложившейся организаци-
онной структуре учета и управления 
объектами ИС, гарантирует опера-
тивный обмен информацией меж-
ду выявленными иерархическими 
уровнями, позволяет на любом этапе 
определять приоритетные направ-
ления освоения интеллектуального 
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потенциала и проводить корректи-
ровку программ, подпрограмм и пла-
нов. Осуществление методического 
обеспечения элементов концепции с 
количественными оценками по каж-

дому из них направлено на выработ-
ку комплекса мер государственной 
социально-экономической политики 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности. 
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Summary

In modern conditions for innovative development of the country the intellectual potential 
takes on special significance. The following article considers methodic aspects of estimation and 
development of intellectual potential of the Republic of Tatarstan.


