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Ресурсосбережение является одним из важ-
нейших источников обеспечения потребностей
народного хозяйства в первичном природном
сырье за счет снижения расхода материальных
ресурсов на единицу конечного народнохозяй-
ственного результата.

Природно-ресурсный потенциал Россий-
ской Федерации используется крайне
нерационально. Допускаются большие поте-
ри первичного природного сырья  и продук-
тов его переработки.

Месторождения полезных ископаемых, в ос-
новном, используются не комплексно. Выход
конечного продукта из сырья, как правило, ха-
рактеризуется низкими показателями, Так, на
уникальных Хибинских апатито-нефелиновых
месторождениях в Мурманской области око-
ло 60% потенциальной ценности добытого
сырья направляется в отходы. Многие место-
рождения нефти эксплуатируются без утили-
зации попутного нефтяного газа. Глубина
переработки нефти находится на уровне 62%,
а за рубежом она достигает 85-90%. Это отра-
жает не только специфику потребления нефте-
продуктов в России (в частности, необходимос-
ти наличия значительных объемов топочного
мазута), но во многом нерациональность ис-
пользования данных углеводородов. Повыше-
ние рассматриваемого показателя, например,
с 62 до 73�75% позволило бы дополнительно
выработать 12�13 млн.т моторного топлива,
что равнозначно переработке по старой тех-
нологии 20-23 млн.т нефти.

Крупные проблемы стоят в области вос-
полнения и кардинального улучшения исполь-
зования минерально-сырьевой базы. В част-
ности, огромное значение в современных ус-
ловиях приобретают вопросы разработки но-
вейших ресурсосберегающих технологий по
всему циклу � от добычи до обогащения, от ме-
таллургического передела до производства
конечной продукции, а также использования
вторичного сырья.

Важнейшими проблемами в области раци-
онального использования минеральных ресур-
сов являются:

•  усовершенствование технологий разра-
ботки нефтегазовых месторождений с
учетом современного уровня научно-тех-
нического прогресса с целью повышения
процента отработки начальных запасов
нефти и газа (особенно вязких нефтей),
использования попутного газа, сероводо-
рода, конденсата и тяжелых фракций, ис-
ключения практики выборочной и форси-
рованной отработки крупных и высокоде-
битных месторождений нефти и газа; на
стадии переработки нефти необходимо
повысить до мирового уровня выход лег-
ких фракций; целесообразно увеличить
применение торфа как топлива для удов-
летворения местных нужд и органическо-
го удобрения для сельского хозяйства;

•  улучшение технологий разработки рудных
месторождений с целью снижения потерь
полезных ископаемых в недрах и их разу-
боживания (осуществление, в частности,
перехода на системы подземных работ с
закладкой выработанного пространства
вместо «обрушения пород»), промышлен-
ное внедрение метода скважинной гидро-
добычи (СГД) богатых железных руд КМА
и погребенных россыпей титана, циркония
и других полезных ископаемых, примене-
ние методов подземного выщелачивания
для бедных руд урана, меди, а также ме-
тода подземной газификации углей;

•  ускорение создания высокопроизводи-
тельного оборудования и принципиаль-
но новых технологий по обогащению ми-
нерального сырья, переход на глубокое
обогащение с целью повышения качес-
тва концентратов, агломерата, окатышей
(дополнительные затраты на этом этапе
должны окупаться на последующих ста-
диях передела � в форме экономии теп-
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ла, кокса, флюсов, повышении качества
металла и т.д.);

•  создание необходимых технологий для
комплексного использования добытого
рудного сырья с целью извлечения на
рациональной экономической основе по-
путных ценных компонентов � Си, Zn, Ni, Co,
Se, Cd, Та, Zr, Au, Ag, Pf, апатита, нефелина,
с е ры ;

•  внедрение в практику технологий более
полного использования на экономичес-
кой основе попутно добываемых вскрыш-
ных пород (рыхлые породы � песок, гли-
ны, мел � пригодны для производства си-
ликатного и обычного кирпича, керамзи-
та, как связующие добавки для окомкова-
ния при производстве окатышей, для из-
весткования кислых почв и т.д.; при этом
необходимо строительство и реконструк-
ция соответствующих заводов, уточнение
маршрутов железнодорожных грузопере-
возок с учетом крупнотоннажного завоза
в район Урала рудного сырья и топлива �
угля и возможного вывоза с Урала в при-
легающие районы Западной Сибири, По-
волжья и Центра остро дефицитного для
дорожного и гражданского строительства
щебня и других стройматериалов);

•  обращение особого внимания на созда-
ние технологий для максимального ис-
пользования вторичного сырья.

Длительное неэффективное использование
энергоресурсов создало в стране значительный
неиспользованный потенциал энергосбереже-
ния, достигающий 40�45% современного
эгергопотребления (460�540 млн. т условного
топлива). Одна треть этого потенциала, реали-
зация которого обходится, в принципе, дешев-
ле, чем увеличение добычи топлива, сосредо-
точена в ТЭКе (главным образом, в энергетике и
теплоснабжении); еще одна треть находится в
других отраслях промышленности, почти 20% �
в коммунально-бытовом секторе и 10% � на
транспорте .

В  металлургической промышленности  ма-
териальные  и  энергетические  затраты  на
производство  1 т  готового  проката  в  нашей
стране  на  30�50 долл .  США  выше ,  чем  за  ру-
бежом .  В  целом  из-за  повышенной  ресурсо-
емкости  потери  в  черной  металлургии  со-
ставляют  3,5 � 4,0 млрд. долл. США в год.
Коэффициент использования металла в машино-
строении и металлобработке в России составля-
ет  0,72 � 0,74, в то время как в США � 0,84 � 0,86.
Кроме того, действующие отечественные маши-
ны и оборудование зачастую характеризуются
высокой металлоемкостью и сравнительно низ-
кой эксплуатационной надежностью, что требует
дополнительного расхода природных ресурсов.

В России до сих пор не сформирован ры-
нок природоохранных и ресурсосберегающих
технологий, оборудования и услуг; слабо раз-
вит экспорт российских технологий.

Практически отсутствует финансовый меха-
низм привлечения инвестиций в природоохран-

ную деятельность. Отсутствуют законодатель-
но закрепленные льготы при привлечении фи-
нансовых средств в природоохранные и ресур-
сосберегающие проекты. Почти полностью от-
сутствует правоприменительная практика по
природоохранительному законодательству.

Отсутствует экономический механизм вза-
имодействия между российскими и зарубеж-
ными владельцами технологий и заинтересо-
ванными организациями.

В этих условиях особое значение приобре-
тает положение Концепции инновационной по-
литики Российской Федерации, в котором под-
черкивается необходимость уделения большего
внимания экологическим аспектам инновацион-
ной деятельности во всех без исключения отрас-
лях, и что только посредством внедрения совре-
менных технологий можно кардинально повлиять
на  улучшение состояния окружающей среды.

Основные проблемы трансфера экологи-
ческих и ресурсосберегающих технологий  во
многом имеют общий характер с трансфером
других общегражданских технологий и техно-
логий двойного назначения. Данные проблемы
условно можно подразделить на проблемы, но-
сящие  экономический характер, юридический
и информационный.

Экономические факторы,
оказывающие влияние на трансфер

технологий
При проведении    в   России   экономических

реформ последнего    десятилетия должным
образом  не  учитывались состояние  и  тенден-
ции  мировой  экономики,  не  принималась во
внимание специфика российской экономики.
Валовой внутренний продукт с 1989 г. сокра-
тился почти вдвое,  более чем на половину со-
кратилось промышленное производство при
еще более глубоком свертывании высокотех-
нологических составляющих, а также отраслей,
обслуживающих потребительский рынок.

В условиях кризисного состояния отече-
ственной экономики, резкого сокращения мас-
штаба научных исследований и разработок;
критического состояния  производства в подав-
ляющем большинстве отраслей промышленно-
сти, строительства, транспорта, сельского
хозяйства и здравоохранения; падения до кри-
тического уровня изобретательской активнос-
ти,  складываются благоприятные обстоятель-
ства для расширения инновационной деятель-
ности иностранных компаний и фирм за счёт
продвижения на российский рынок своих науч-
но-технических достижений и технологий и со-
зданных на их основе товаров и услуг.

Вместе с тем, Россия все еще обладает
значительным научно-техническим потенциа-
лом,  который не находит применения и до на-
стоящего времени не востребован.

Однако ,  в  сложившейся  ситуации  очень
трудно  выйти  из  кризиса ,  опираясь  только  на
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собственные  силы ,  необходимо  сотрудниче-
ство  с  иностранными  государствами ,  фирма-
ми ,  международными организациями .  Опыт
показывает ,  что  крупномасштабная  модерни-
зация  производства  наиболее эффективно
проводится  при  участии  иностранных  парт-
неров ,  осуществляющих  прямые  инвестиции
в  развитие  производства  и  внедряя  новые
технологии .  На  первых  порах  преобладаю-
щую  часть  средств  производства  для  модер-
низации  можно  найти  только  на  мировом
рынке .  Хотя  в  принципе  весомую  долю  науч-
но-технических  заделов  для  проведения  мо-
дернизации  можно  было  бы  получить  реали-
зовав  уже  накопленный  потенциал  российс-
ких  разработок  в  гражданском секторе эко-
номики .  Но  для  этого  требуются  время  и
средства ,  а  и  то  и  другое  сейчас  в  большом
д е ф и ц и т е .

На современном этапе в области природо-
пользования и охраны окружающей среды Рос-
сия становится участником процессов техноло-
гического обмена, являясь в большей степени
импортером, чем экспортером технологий.

При реализации инвестиционных проектов
проблемы передачи технологий тесно перепле-
таются с проблемами защиты интеллектуаль-
ной собственности, поэтому данные по патен-
тованию той или иной фирмы в России явля-
ются показателем серьезности ее интереса
к сотрудничеству с Россией.

По количеству действующих в Российской
Федерации патентов, принадлежащих иностран-
ным заявителям, в группе наибольшего интере-
са приоритетными направлениями являются:

� лекарства и препараты, лекарственные
формы, способы их получения и использования
для диагностики, терапии и исследований, вклю-
чая препараты, содержащие радиоактивные
в ещес т в а ;

� способы консервирования тел людей жи-
вотных и растений, составы веществ  для этих
целей и способы их получения, производство и
способы использования биоцидов, репеллентов
и аттрактантов, регуляторов роста растений;

� технологии разделения твердых веществ,
жидкостей и газов, способы  и устройства для
этих целей;

� химические и физические процессы об-
щего назначения для химической и/или физи-
ческой модификации веществ;

� органическая химия, получение ацикличес-
ких карбоциклических и гетероциклических со-
единений для различных целей;

� способы получения и/или химической
обработки высокомолекулярных соединений,
композиции на основе этих соединений.

По абсолютному количеству патентов, полу-
ченных по приоритетным направлениям, лиди-
руют США, на втором месте Япония, далее сле-
дуют Германия, Франция, Великобритания и
Швейцария .

Чтобы оценить значимость, которая прида-
ется этим направлениям, достаточно сказать, что
на их долю приходится около 45% всех действу-

ющих патентов РФ, полученных заявителями
этих стран за последние годы.

В области природопользования и охраны
окружающей среды патентообладателей США
наиболее интересуют технологии получения и
рафинирования драгоценных, благородных,
цветных, щелочных, тугоплавких, редкоземель-
ных, а также радиоактивных металлов (около 30
патентов),  технологии бурения, буровое обору-
дование, буровой инструмент и оснастку (бо-
лее 40 патентов, принадлежащих 19 различным
фирмам, среди которых можно выделить Мара-
тон Ойл Компани � 8 патентов и Мобил Ойл
Корпорейшн � 5 патентов).

Интересы германских заявителей лежат в
области сельскохозяйственного производства, а
именно в области модернизации зерноубороч-
ных машин, клубнеуборочных комбайнов, машин
и приспособлений для уборки фруктов, ягод,
овощей; сенокосилок, стеблеизмельчителей и
др. (более 20 действующих патентов). Наиболее
активными являются фирмы Клаас ОХГ и Кла-
ас заульгау ГМБХ.

Большое внимание уделяется  способам,
устройствам и другим средствам очистки вых-
лопных газов двигателей внутреннего сгорания.
Подавляющее большинство патентов в этой
области (23 из 25)  принадлежит фирме Эми-
тек Гезельшафт фюр эмиссионтехнологи  МБХ.

Достаточно интенсивно патентуются систе-
мы подачи топлива или горючей смеси для
двигателей внутреннего сгорания и элементы
этих систем. Данное направление насчитыва-
ет 24  патента, 17 из них принадлежат фирме
Роберт Бош ГМБХ.

Одним из важных тематических направле-
ний, относящихся к области повышенного ин-
тереса германских заявителей, являются ядер-
ные реакторы и их оборудование. Основной
патентообладатель в данной области фирма
Сименс АГ, ей принадлежат 16 патентов из 18
имеющихся по этой рубрике.

Характерным только для Германии высоким
интересом субъектов патентования  пользуют-
ся  элементы строительных конструкций: стен,
полов, перегородок, потолков; соединительные
и крепёжные элементы, изоляция (более 20 па-
тентов ) .

Пореформенная российская экономика ха-
рактеризуется продолжительным инвестицион-
ным кризисом. Наиболее благоприятный вари-
ант развития инвестиционного процесса состо-
ял бы в быстром увеличении удельного веса
прямых инвестиций, которые тесно связаны с
развитием реального сектора экономики, с вне-
дрением передовых технологий и современных
методов менеджмента и маркетинга.

Россия в принципе сохраняет относитель-
но высокий инвестиционный рейтинг именно
благодаря значительному научно-техническому
потенциалу, квалифицированной рабочей силы
и природным богатствам.  Но положительное
влияние этих факторов сводится на нет высо-
кой политической нестабильностью, недоста-
точной разработанностью законодательной
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базы и недостаточно высоким уровнем безо-
пасности самих инвесторов.

В сложившейся ситуации значительную
пользу российской экономике может принес-
ти эффективное сотрудничество с крупными
транснациональными компаниями. Транснаци-
ональные компании по самой своей природе
являются крупнейшими эффективными инвес-
торами, постоянно совершенствуя свою струк-
туру находясь в поиске оптимальных объектов
инвестирования во всем мире. Как показыва-
ют статистические данные, основной объем
передачи технологий происходит в рамках
транснациональных компаний.

Транснациональные компании играют в
международном производстве огромную роль,
становясь все более существенным компонен-
том мировой экономики, контролируя до поло-
вины мирового промышленного производства,
63% внешней торговли и владея более, чем
половиной количества патентов, лицензий на
новую технику, технологии и «ноу-хау».

Стремление транснациональных корпора-
ций к технологическому лидерству обусловле-
но острой конкуренцией  и  является  залогом
их конкурентных преимуществ. Они стремятся
снижать себестоимость и увеличивать конку-
рентоспособность своей продукции за счет
рассредоточения производств и рационализа-
ции отдельных операций воспроизводственно-
го процесса.

Опираясь на свою финансовую мощь и ру-
ководствуясь исключительно интересами сво-
его собственного бизнеса, транснациональные
компании относительно независимы от коле-
баний политической конъюнктуры в «своих»
странах, то есть в странах местонахождения
штаб-квартиры, но чрезвычайно чувствительны
к уровню политической стабильности  в «при-
нимающих» странах, что вполне объяснимо, так
как нестабильность увеличивает риск финансо-
вых потерь.

Деятельность транснациональных корпо-
раций прозрачна и находится под присталь-
ным  наблюдением соответствующего подраз-
деления ООН - отдела международных инве-
стиций, транснациональных корпораций и тех-
нологии, входящий в ЮНКТАД (Конференция
ООН по торговле и развитию), который гото-
вит  ежегодные «Мировые инвестиционные
доклады», содержащие подробные данные о
деятельности транснациональных корпора-
ций. Их деятельность ограничивается нацио-
нальным антимонопольным  законодатель-
ством, подпадает под действие международ-
ных соглашений.

Наиболее успешна в России деятельность
компаний, специализирующихся в области про-
изводства продуктов питания. Об этом может
судить каждый потребитель, встречая на при-
лавках магазинов продукцию компаний Нестле,
Кока-Кола, Юнилевер  и т.д.

Чем технологичней и дороже проект, тем
большую осторожность проявляют иностранные
партнеры при выделении средств на его реа-

лизацию. С другой стороны, российская сторо-
на не всегда проводит достаточно глубокую
маркетинговую проработку проектов и не при-
нимает во внимание всех последствий сделки.
Поэтому российским участникам крупных инве-
стиционных проектов не всегда удается защи-
тить в полной мере свои интересы.

Недостаточная проработанность деталей
замедляет реализацию многомиллиардных
проектов по добыче нефти на шельфе остро-
ва Сахалин (проекты Сахалин-1, Сахалин-2 и
Сахалин-3), в которых участвуют компании
Шелл, Маратон, Эксон, Тексако и т.д., каждая
со своими инвестициями и технологиями. Эти
разработки  выполняются в рамках соглаше-
ния о разделе продукции. По проектам «Са-
халин-1», «Сахалин-2» и «Сахалин-3» в 1996 г.
осуществлены инвестиции в размере 105 млн.
долл., в 1997 г. � 282 млн. долл. Уже после
начала работ выявилась разница в подходах
к сахалинским проектам со стороны инвесто-
ров и с российской стороны, что касается
экологических требований, строительства на
Сахалине нефтепровода одновременно с до-
бычей нефти, невыполнением контракта ком-
панией Роснефть и т.д. В результате этих раз-
ногласий компания Эксон, например, ограни-
чила свое участие  разведочным бурением.
Кроме того, уже в ходе работ возник конфликт
компании Эксон с российскими экологичес-
кими организациями по поводу выполнения
ею экологических норм при бурении на шель-
фе Сахалина, хотя эти нормы были согласо-
ваны заранее. На сторону компании Эксон в
этом конфликте приняло Правительство РФ,
а сторону экологических организаций � Коми-
тет Госдумы по экологии. Состоявшийся по
этому делу суд принял сторону экологов. Та-
ким образом, участие компании Эксон в са-
халинских проектах приостановлено, и ее ин-
тересам нанесен урон.

Таким образом, взаимосотрудничество  Рос-
сии с транснациональными компаниями  мо-
жет быть весьма плодотворным, только если оно
тщательно подготовлено, и приняты во внима-
ние все детали и все последствия осуществ-
ления проектов

К сожалению, для системы налоговых и та-
моженных льгот, предоставляемых иностранным
инвесторам, характерны частые изменения, что
во многом дестабилизирует инвестиционный
процесс и негативно сказывается на инвести-
ционном климате в России.

Бесспорно к проблемам можно отнести
слишком медленное развитие системы лицен-
зирования   передачи российских технологий.

Недостаточная  разработанность  внешне-
торгового  законодательства  не  позволяет
эффективно  регулировать  процесс  распро-
странения  российских  разработок в  мире  и
в  полной  мере использовать  экспортный  по-
тенциал  НИОКР .  Отсутствует  развитая  инф-
раструктура  поддержки  инновационной  дея-
тельности ,  ощущается  недостаток  квалифи-
цированных  менеджеров ,   готовых  к  работе  в
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условиях  открытого  рынка  промышленной
с о б с т в е н н о с т и .

Если говорить об абсолютных цифрах,  рос-
сийские разработчики получают немного зару-
бежных патентов, однако есть основания пред-
полагать, что эти разработки весьма значимы.
Кроме того, динамика этого процесса положи-
тельна: год от года российские разработчики
получают все больше патентов США и КНР.

Российские  компании  � обладатели па-
тентов  США ,  это  крупнейшие  и  известнейшие
научные  организации  России: Объединенный
институт  ядерных  исследований ,  Научный
центр  волоконной  оптики  при  Институте  об-
щей физики  РАН ,  Физико-энергетический
институт, МНТК «Микрохирургия глаза», ВИАМ
и  т .д .

Таким образом, Россия на современном
этапе выступает не только как импортер тех-
нологий, но и как экспортер, при этом количе-
ство экспортируемых технологий имеет тенден-
цию к росту.

Юридические факторы,
оказывающие влияние на трансфер

технологий
В процесс трансфера (в другой терминоло-

гии � передачи технологий, технологического
обмена) в настоящее время втянуты практически
все страны, одни в роли источника технологии,
другие в роли ее получателя или же в том и
другом качестве одновременно. И все они по
разным причинам заинтересованы в широком
доступе технологий на мировой рынок.

Формы коммерческой передачи (трансфер-
та) технологий достаточно разнообразны. Это
продажа в материализованном виде � в каче-
стве оборудования, технологических линий;
прямые инвестиции и сопровождающее их
строительство; реконструкция производств;
совместное проведение НИОКР, научно-произ-
водственная кооперация с распределением
прав на результаты разработок и т.п., а также:
переуступка патентов, продажа и использова-
ние лицензий на все виды охраняемой промыш-
ленной собственности, передача (продажа) све-
дений о ноу-хау (секреты производства, техно-
логический опыт).

Согласно определению международных эк-
спертов под передачей технологии понимает-
ся «сделка между сторонами, независимо от ее
правовой формы, которая преследует в каче-
стве цели или одной из целей передачу прав
по лицензии или уступку прав на промышлен-
ную собственность, продажу или любой другой
вид передачи технологических услуг».

Процесс передачи технологий, содержащих
объекты промышленной собственности, чрезвы-
чайно сложен с юридической точки зрения, а
нормативная база, которая регулирует этот про-
цесс, чрезвычайно обширна.

Нормы, регулирующие процесс передачи
технологий заложены в различных законода-

тельствах. В патентном, антимонопольном, ре-
гулирующем внешнеторговую деятельность,
гражданском .

В сфере международных отношений регу-
лятором обмена технологий выступает меж-
дународное право, основанное на заключен-
ных и принятых мировым сообществом меж-
дународных конвенциях, договорах и соглаше-
ниях. Технология в качестве объекта между-
народной торговли попадает в сферу компе-
тенции таких международных организаций, как
Всемирная торговая организация (ВТО-ГАТТ)
и Конференция ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД), Конвенция ООН о договорах меж-
дународной купли-продажи товаров 1980 г., и
др.  Именно в рамках этих организаций раз-
рабатываются отдельные положения, регули-
рующие международную передачу технологий,
в частности посредством таможенных правил
и тарифов.

Развитие процессов передачи технологий
привели к образованию разветвленных систем
их регулирования как в международном масш-
табе, так и внутри отдельных стран.

В зарубежной практике распространено
правовое регулирование передачи технологий
с помощью антитрестовского и патентного
законодательства, а также систем специальных
мер экспортного контроля, в том числе тариф-
ных барьеров.

В законодательных актах Российской Фе-
дерации отсутствует правовое толкование тер-
мина «технология». В мировой практике он
применяется в таких областях человеческой
деятельности, как наука, техника, производство.
В экономической и юридической литературе,
в документах различных международных орга-
низаций (ЮНКТАД, ЮНИДО, ЮНЕСКО и др.)
даются различные определения этого терми-
на. В рамках наиболее общего подхода поня-
тие «технология» рассматривается как сово-
купность всех знаний о способах и процессах
производства, независимо от того, в какой
форме они выражены и каков характер их пра-
вовой охраны.

Технологии � конечный результат научных
исследований и опытно-конструкторских раз-
работок. Они формируются в разных областях
хозяйства на предприятиях разных типов и
форм собственности: научно-исследовательс-
ких, учебных, оборонных предприятиях, коммер-
ческих фирмах и т.п.

Поскольку во времена существования
СССР исключительное право на использова-
ние изобретений и других объектов промыш-
ленной собственности было закреплено за
государством, вся процедура зарубежного па-
тентования и торговли лицензиями осуществ-
лялась под государственным контролем, а рас-
ходы по подаче заявок в иностранные ведом-
ства нес госбюджет.

В соответствии с Постановлением Совета
Министров СССР от 28.03.90 г. № 300, а затем
и с Законом «Об изобретениях в СССР» все
расходы, связанные с патентованием за рубе-
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жом, стали оплачивать сами заявители. Как
следствие сразу произошло резкое падение
объемов зарубежного патентования и аннули-
рование многих советских патентов, действо-
вавших за границей.

В СССР до конца 1991 г. порядок купли-
продажи лицензий был   определен   такими
законодательными актами, как Постановление
Совета Министров СССР от 19.05.67 г. № 449
«О мерах по улучшению продажи советских
лицензий за границу, закупки иностранных ли-
цензий и образцов новых изделий и исполь-
зования их в народном хозяйстве СССР», По-
становление Совета Министров СССР от
12.12.68 г. № 979 «О мерах по улучшению
продажи советских лицензий за границу, за-
купки иностранных лицензий и образцов но-
вых изделий и использования их в народном
хозяйстве СССР», а также «Инструкцией о по-
рядке работы по продаже лицензий и оказа-
нию услуг типа инжиниринг», утвержденной
Госкомизобретений 26.01.79 г. по согласова-
нию с ГКНТ СССР.

Ряд принятых в 1991-1993 гг. регулирую-
щих документов в сфере внешнеэкономичес-
кой деятельности носил подчеркнуто либе-
ральный характер. В связи с Указом Прези-
дента Российской Федерации   «О либерали-
зации внешнеэкономической деятельности на
территории РСФСР» от 15.11.91 г. право на
совершение экспортно-импортных коммер-
ческих операций, включая покупку-продажу
лицензий, получили все занимающиеся пред-
принимательской деятельностью отечествен-
ные юридические и физические лица. Поста-
новлением Совета Министров СССР «О ли-
цензировании и квотировании экспорта и
импорта товаров (работ, услуг)» от 01.01.92 г.
из перечня товаров и услуг, для продажи и
закупки которых требуется разрешение ком-
петентных органов, были исключены изобре-
тения, ноу-хау, результаты научно-технической
деятельности, кроме используемых при созда-
нии военной техники.

Невзирая на множество форм передачи
технологий, основной формой можно назвать
лицензионный договор.

На этот вид договоров  распространяются
соответствующие положения Гражданского
кодекса РФ, как к одной из разновидностей
сделки, (глава 9, «Сделки», подраздела 4 разде-
ла I Гражданского кодекса РФ).

Будучи основанием возникновения обяза-
тельств, лицензионный договор должен соот-
ветствовать правилам, содержащимся в подраз-
деле 1 раздела III Гражданского кодекса РФ
«Общие положения об обязательствах», а так-
же в подразделе II «Общие положения о дого-
ворах» этого раздела.

Действующим законодательством сторо-
нам предоставлена возможность свободно
определять содержание договора, лицензион-
ные договоры могут содержать элементы раз-
личных договоров, а именно договоров арен-
ды, купли-продажи, подряда, договоров о со-

вместной деятельности. Такая возможность
предусмотрена статьей 421 Гражданского
кодекса РФ, пунктом 4 которой установлено,
что условия договора определяются по усмот-
рению сторон, кроме случаев, когда содержа-
ние соответствующего условия предписано
законом или иными правовыми актами.

Информационные факторы,
оказывающие влияние
на трансфер технологий

Законодательство Российской Федерации
ориентирует предприятия, учреждения и орга-
низации, осуществляющие хозяйственную дея-
тельность на внедрение малоотходных, ресур-
сосберегающих технологий.

Так, например, статья 3 Федерального зако-
на Российской Федерации от 10 января 2001 г.
«Об охране окружающей среды» устанавлива-
ет одним из принципов � обеспечение сниже-
ния негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в со-
ответствии с нормативами в области охраны
окружающей среды, которого можно достигнуть
на основе использования наилучших существу-
ющих технологий с учетом экономических и
социальных факторов.

Наилучшая существующая технология � тех-
нология, основанная на последних достижени-
ях науки и техники, направленная на снижение
негативного воздействия на окружающую сре-
ду и имеющая установленный срок практичес-
кого применения с учетом экономических и
социальных факторов. 

Наряду с другими задачами, направленны-
ми на охрану окружающей  среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов, осо-
бо выделяется предоставление предприятиям,
учреждениям и организациям, а также гражда-
нам налоговых, кредитных и иных льгот при вне-
дрении ими малоотходных и ресурсосберега-
ющих технологий и нетрадиционных видов
энергии, осуществлении других эффективных
мер по охране окружающей природной среды.

Несмотря на то, что целый ряд законода-
тельных актов различного уровня предоставля-
ет предприятиям, учреждениям и организаци-
ям налоговые, кредитные и иные льготы при
внедрении ими малоотходных и ресурсосбере-
гающих технологий, их интенсивному внедрению
препятствуют такие факторы как экономичес-
кий кризис, инфляция,  нестабильность.

Однако, перечень этих факторов не являет-
ся исчерпывающим. Организации-разработчи-
ки научно-технической продукции, не говоря уже
об индивидуальных авторах технологий (объек-
тов интеллектуальной собственности), в подав-
ляющем большинстве не могут эффективно
распорядиться уже существующими результа-
тами  своей деятельности. Огромный научно-
технический потенциал не находит себе приме-
нения, в первую очередь, из-за отсутствия ин-
формации о нем у потенциальных потребите-
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лей, а так же из-за того, что сами создатели не
могут правильно определить сферу примене-
ния  созданного новшества, правильно выбрать
круг потенциальных потребителей.

По определению Всемирной организации
интеллектуальной собственности, технология
сводится к знанию, но не ко всякому. Подразу-
меваются знания, которые систематизированы
и могут передаваться по средствам связи, ко-
торые могут применяться для решения опреде-
ленных задач, возникающих в определенном
виде человеческой деятельности в промышлен-
ности, в сельском хозяйстве или торговле.

Изобретение является одним из примеров
систематизированных знаний, то есть органи-
зованных для решения определенной техничес-
кой проблемы, логическим результатом сочета-
ния понимания потребностей и накопленного
знания, конкретным результатом  интеллекту-
альной деятельности в наибольшей степени
влияющим на развитие и прогресс.

Исходя из изложенного, Российское эколо-
гическое федеральное информационное аген-
тство (РЭФИА) в настоящее время направило
свои усилия на создание автоматизированной
базы данных именно по изобретениям, направ-
ленным на снижение воздействия на окружаю-
щую среду при осуществлении промышленной
деятельности, так как  одной из главных проблем
на современном этапе все еще остается за-
трудненный доступ к информации о новых тех-
нологиях .

Наличие базы данных, содержащих сведе-
ния о патентах действующих в области исполь-
зования природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды,  позволяет  не только информи-
ровать потенциальных инвесторов и потреби-
телей технологий, но и решать задачи каче-
ственно нового уровня. Такие как изучение ре-
гиональных и отраслевых аспектов инноваци-
онной деятельности.

Регионы России обладают значительной
экономической самостоятельностью, которая
позволяет им проводить самостоятельную ин-
вестиционную политику, разрабатывать и осу-
ществлять программы собственного экономи-
ческого развития и внешнеэкономической де-
ятельности. В то же время Россия � это страна
резких межрегиональных политических и эко-
номических контрастов. Поэтому потенциаль-
ные инвесторы, как отечественные, так и зару-
бежные, нуждаются в объективной информации
о состоянии экономики регионов.

Госкомстат России издает значительные
объемы экономической информации о регио-
нах, на основании которой разрабатываются
рейтинги инвестиционной привлекательнос-
ти регионов. Таков, например, рейтинг инвес-
тиционной привлекательности регионов,
опубликованный в № 39  журнала «Эксперт» за
1999 г.  В этой публикации перечислены сла-
гаемые инвестиционного потенциала региона:

ресурсно-сырьевой потенциал (средневзве-
шенная обеспеченность балансовыми запасами
основных видов природных ресурсов);

трудовой потенциал (трудовые ресурсы и их
образовательный уровень);

институциональный (степень развития веду-
щих институтов рыночной экономики;

инфраструктурный (транспортно-географи-
ческое положение региона и его инфраструк-
турная обеспеченность)

финансовый объем бюджетных доходов,
прибыльность предприятий и доходы населе-
ния региона);

потребительский (совокупная покупатель-
ная способность населения региона);

инновационный  (уровень развития НИОКР
и их финансирования, внедрение результатов
научно-технического прогресса в регионе).

Самым крупным инновационным потенци-
алом, согласно упомянутому рейтингу, обла-
дают Москва, Московская область, Санкт-Пе-
тербург, Нижегородская, Самарская, Свердлов-
ская области, республики Татарстан и Баш-
кортостан и т. д.

Но понятие инновационного потенциала
региона, как представляется, не сводится к ко-
личеству научно-технических разработок на его
территории .

Важны также такие показатели, как распре-
деление  разработок по годам их регистрации
(соотношение количества «старых»   и «новых»
говорит о том, имеется ли положительная ди-
намика развития инновационного потенциала
региона ) .

База данных позволяет выявлять такую важ-
ную характеристику инновационного потенци-
ала региона, как количество инновационно ак-
тивных предприятий, и ранжировать их по ко-
личеству патентов, выявив среди них лидеров.
Например, в Самарской области доминирующее
положение в инновационной сфере занимает
Автоваз, внедривший более восьмидесяти соб-
ственных  разработок.  Автоваз владеет более
700 патентами. Таким образом,  почти 13% раз-
работок, защищенных патентами, находят при-
менение в производственном процессе на Ав-
т о в а з е .

В Липецкой области доминирует в облас-
ти изобретательской и инновационной деятель-
ности (как и в экономике в целом) Новолипец-
кий металлургический комбинат. Он является
одним из крупнейших патентообладателей Рос-
сии и активно использует собственные разра-
ботки в производстве. Владея более 500 патен-
тами, он использует в своем производстве око-
ло 15% от данного числа патентов.

Состав данных БД использованных изобре-
тений позволяет делать выборки о наличии
изобретений той или иной отраслевой принад-
лежности. Эти данные могут быть чрезвычай-
но полезны при исследованиях различной на-
правленности, например, региональное распре-
деление инновационно активных предприятий
в рамках отрасли.

Чрезвычайно продуктивным может оказать-
ся сопоставление данных по инновационной
активности предприятий региона и его «инве-
стиционного климата», объема прямых инвес-
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тиций в экономику региона, распределение
инновационно активных предприятий в рамках
той или иной отрасли. Кроме того, база данных
может служить источником полезной информа-
ции и для решения более мелких задач: сопо-
ставление изобрететательской и инновацион-
ной активности предприятия, выявление изоб-
ретений, наиболее «раскрученных» в коммер-
ческом плане, нашедших широкое применение
на многих предприятиях.

Но, отмечая важность и полезность базы
данных для решения разнообразных задач, сле-
дует указать на направления совершенствова-
ния базы данных. Так, информационная ценность
БД значительно бы повысилась, будучи дополнен-
ной сведениями о наличии и условиях лицензи-
онного договора, сопровождающего передачу
прав на использование патента. Особенно цен-
ны такие данные для изучения проблем внутри
российского трансфера технологий.

В России разработано большое количество
ресурсосберегающих технологий позволяющих
осуществлять «более чистое производство» по
международной терминологии. В настоящее
время большинство ресурсосберегающих тех-
нологий известно  лишь узким специалистам,
поскольку ведущий механизм внедрения их в
производство был плановый, а информация об
ресурсосберегающих технологиях распростра-
нялась, в основном, по отраслевым каналам
информации. Экономический кризис резко
сократил возможности внедрения ресурсосбе-
регающих технологий, и, одновременно, практи-
чески сделал недоступными имеющиеся ин-
формационные ресурсы.

В настоящее время в России нет ни одного
периодического издания, специализирующего-
ся в области предоставления информации по
новым экотехнологиям, разработанными отече-
ственными учеными и специалистами.

В связи с развитием рыночных отношений,
приватизацией госпредприятий и стремлени-
ем России к интеграции в мировую экономи-
ку, с одной стороны, и становлением нового
природоохранного механизма, включая его
экономические стимулы и антистимулы, с
другой стороны, начинают проявляться пред-
посылки для роста заинтересованности во
внедрения ресурсосберегающих технологий
со стороны предприятий и организаций, ко-
торые можно определить как «конечные
пользователи», например, предприятия-това-
ропроизваодители, коммунальные службы и
т.д. Можно предвидеть, что в стране в ближай-
шем будущем возникнет потребности в ин-
формации об ресурсосберегающих техноло-
гиях со стороны учреждений и организаций,
которые можно определить в данном случае
как «посредники» в отношении процесса рас-
пространения информации о таких техноло-
гиях.  К ним относятся, в первую очередь, орга-
ны государственного управления в области
окружающей среды и природных ресурсов, а
также научно-исследовательские организа-
ции, образовательные учреждения, неправи-
тельственные экологические организации, а
также кредитно-финансовые учреждения,
страховые компании и аудиторские фирмы,
ассоциации экспортеров и т.д.

В заключение хотелось бы отметить, что
наконец-то Министерство природных ресурсов
РФ повернулось лицом к ресурсосберегающим
технологиям.  В настоящее время в Централь-
ном аппарате МПР России созданы новые под-
разделения � Управление инновационно-техно-
логического развития в области природополь-
зования и охраны окружающей природной сре-
ды и Управление по рациональному и комплек-
сному природопользованию и нетрадиционным
источникам энергии.

НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ

А.Р. Барсов
 Российское экологическое федеральное информационное агентство (РЭФИА)

Е.Д. Самотесов
Национальное информационное агентство «Природные ресурсы» (НИА-Природа)

В соответствии со ст. 44 Конституции Рос-
сийской Федерации, каждому гарантируется
свобода литературного, художественного, науч-
ного, технического и других видов творчества,
преподавания. Интеллектуальная собствен-
ность охраняется законом.

Это касается и объектов промышленной
собственности , являющихся разновидностью
интеллектуальной собственности: изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов,
товарных знаков, фирменных наименований, обо-
значений места происхождения товаров и др.
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Объекты  промышленной  интеллектуаль-
ной  собственности ,  имеют  значительные  от-
личия  в  сути  их  правовой  охраны ,  но  при  этом
они  имеют  нечто  общее - принципы  легаль-
ного  режима использования .  Такой режим
предполагает  заключение  лицензионных  до-
г о в о р о в .

В  настоящее  время  удельный  вес  России
на  рынке  лицензий  далеко  не  соответствует
ее  научно-техническому  потенциалу  и  необ-
ходимости  коренного  обновления  технологий
и  промышленной  продукции .  Это  связано  как
с  отсутствием  стратегии  и  государственно-
го  регулирования  экспорта  и  импорта  лицен-
зий ,  так  и  пониманием  того ,  что  в  современ-
ных  условиях  развитие  экономики  и  техни-
ческий  прогресс  любой  страны  зависит  от
активности  ее  деятельности  на  внутреннем
рынке лицензий .

Более чем за 30 лет, в течение которых
наша страна является участником междуна-
родного технологического обмена, основу
которого составляет лицензионная торговля,
понятия «лицензионный договор», «лицензия»
ассоциировались у нас с экспортом техноло-
гий и ни в коей мере не относились к их реа-
лизации на внутреннем рынке. Это объясня-
ется спецификой правовой охраны изобрете-
ний в период до 1991 года, в подавляющем
большинстве являвшихся общегосударствен-
ной собственностью и охранявшихся авторс-
кими свидетельствами. Изобретения беспре-
пятственно использовались на территории
СССР при условии выплаты авторам вознаг-
раждения в размере, предусмотренном дей-
ствующим законодательством.

С 1991 года, после введение в действие
«Патентного закона СССР», начался процесс
передачи патентов внутри страны.

Сейчас участие коммерческих структур,
частных предприятий в процессе внутригосу-
дарственного технологического обмена как в
качестве передающей, так и в качестве при-
нимающей стороны, отличается стабильнос-
тью. Значительно реже, но все еще продол-
жают проявляться на лицензионном рынке в
качестве передающей стороны и физические
лица - патентообладатели, как правило, не
имеющие достаточных средств для использо-
вания собственных изобретений и являвши-
еся до 1995 года наиболее активными постав-
щиками запатентованных технологий на ли-
цензионный рынок страны.

Однако, по прежнему, создаваемые новые
технологии, которые соответствуют после-
дним достижениям мировой науки и практи-
ки, своевременно не осваиваются и мораль-
но устаревают в большинстве случаев, если
не в стадии разработки, то в процессе про-
мышленного освоения. Более того, вовлече-
ние в хозяйственный оборот большинства
отечественных достижений, как правило, за-
канчивается опубликованием сообщений о
них в журналах и в бесплатном заимствова-
нии зарубежными фирмами с последующим

промышленным освоением за рубежом. В
этой связи необходимо всеми мерами спо-
собствовать развитию лицензионной торгов-
ли, и прежде всего на внутреннем рынке так
как при этом модернизация производства
происходит на территории страны и финан-
совые средства, выплаченные за использова-
ние перспективной технологии остаются в
с т р а н е .

Исходя из изложенного, представляется
целесообразным напомнить отечественным
патентообладателям их права и возможнос-
ти в области коммерциализации интеллекту-
альной промышленной собственности и не-
которые теоретические аспекты лицензион-
ной деятельности.

Основная  цель  лицензионного  договора  -
обеспечить возможность  практического ис-
пользования  конкретного  объекта интеллек-
туальной  собственности .  С  одной  стороны ,
предоставляется  возможность  использова-
ния  этого  объекта  в  хозяйственном  обороте
с  получением  прибыли ,  а  с  другой  стороны ,
появляется  возможность  получения  вознаг-
раждения  за  предоставленное  право  пользо-
ваться  им .  При  этом  объем  прав ,  который  пе-
редается  по  лицензионному  договору ,  обус-
ловливается  выбранным  сторонами  видом
лиц е н з и и .

Патентный закон РФ определяет три вида
договоров, подлежащих регистрации:

- договор об уступке патента, на основании
которого право на патент переходит от одного
патентообладателя - юридического и/или фи-
зического лица другому ( ст. 10 Патентного за-
кона РФ);

- договор исключительной лицензии, заклю-
чив который патентообладатель передает ли-
цензиату исключительное право на использо-
вание изобретения, охраняемого патентом, и
лишается права заключать на аналогичных ус-
ловиях договоры по данному патенту с треть-
ими лицами (ст. 13 Патентного закона РФ);

- договор неисключительной лицензии, ос-
тавляющий патентообладателю возможность
предоставлять право на использование охраня-
емого патентом изобретения на аналогичных
условиях неограниченному числу пользовате-
лей (ст. 13 Патентного закона РФ).

Выбор вида лицензии зависит от объема
рынка и от самого объекта промышленной
собственности. Неисключительная лицензия
предоставляется, как правило, тогда, когда
имеется постоянный спрос на продукцию по
лицензии и наличие нескольких лицензиатов
не будет препятствовать ее реализации. Ис-
ключительная лицензия предоставляется тог-
да, когда рынок сбыта объектов промышлен-
ной собственности незначительный, а объект
промышленной собственности имеет ограни-
ченную сферу использования. Уступка патента
в основном используется при передаче
объектов промышленной собственности на
новые фундаментальные исследования, кото-
рые требуют значительных затрат, длительно-
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го времени выполнения, а также на объекты,
которые используются в монополизированной
отрасли. Наиболее распространенными явля-
ются неисключительные лицензии.

К патентным лицензионным договорам от-
носятся договора на использование объектов
промышленной собственности, которые компе-
тентным государственным органом признаны
охраноспособными, и которые охраняются со-
ответствующим охранным документом (патен-
том или свидетельством).

Предметом беспатентной  лицензии  явля-
ются  научно-технические достижения ,  кото-
рые  не  имеют  правовой  охраны: непатентос-
пособные  решения  или  решения ,  по  которым
правовая  охрана  уже  не  действует ,  производ-
ственный  и  технический  опыт ,  навыки  рабо-
ты ,  а  также конфиденциальные  сведения  ком-
мерческого ,  управленческого  и  организаци-
онного  характера,  то  есть  секреты производ-
ства ,  которые  называются  ноу-хау .  Следует
отметить ,  что  без  знания  ноу-хау  в  большин-
стве  случаев  невозможно  воссоздать  и  но-
вую  технологию  по  патентным  описаниям ,
опубликованной  научной  и  технической  ин-
формации ,  по  образцам новой  техники ,  кото-
рые  продаются  и  которые  демонстрируются
на  выставках и  ярмарках.

Приобретение или продажа лицензии явля-
ется деловым соглашением.

Юридически факт продажи  лицензии
оформляется  лицензионным  договором ,  от-
личным  от  других  договоров  купли-продажи
тем ,  что  покупается  нематериальный  объект .
С  момента  продажи  лицензии  владелец  ох-
ранного  документа на  объект  промышленной
собственности ,  который  продал  лицензию ,
становится  лицензиаром ,  а  лицо ,  которое  при-
обрело лицензию ,  - лицензиатом .  Лицензиат
получает  право  на  использование  объекта
лицензии  лишь  на  оговоренной  лицензион-
ным  договором  территории  и  на  определен-
ный срок.

Унифицированной формы лицензионного
договора не существует, поскольку этот дого-
вор определяет права и обязанности сторон в
отношении использования конкретных резуль-
татов научно-технологической деятельности, в
частности, конкретных объектов интеллектуаль-
ной собственности, взаиморасчеты и матери-
альную ответственность сторон.

Лицензионный договор всегда предусмат-
ривает выплату лицензиару определенной де-
нежной суммы, которая определяется как цена
лиц ен зии .

Определение цены лицензии - очень слож-
ный вопрос. Цена лицензии зависит от боль-
шого количества факторов, таких как, напри-
мер, техническая ценность изобретения или
ноу-хау, перечень стран, в которых лицензиа-
ту предоставляется право использования, зат-
раты на собственные научно-исследователь-
ские работы, объем технической документа-
ции, которая передается, и пр. Используются
две основные формы платежей по лицензи-

ям: паушальный платеж и роялти. Паушаль-
ный платеж представляет собой единый пла-
теж за приобретение лицензии и выплачива-
ется в начальный период действия лицензи-
онного договора. Роялти - это периодические
отчисления лицензиата в пользу лицензиара,
осуществляемые на протяжении всего срока
действия лицензии. Выбор формы платежа
зависит от конкретных условий составления
лицензионного договора, особенностей
субъектов лицензионных отношений.

Моментом заключения договора в части
прав, передаваемых по патентам, является дата
регистрации в Роспатенте.

Такая регистрация очень важна, так как при
этом проверяется действие охранного докумен-
та, а также проверяется информация об исчер-
пании прав, которые вытекают из охранного до-
кумента .

С  введением  в  действие  части  второй
Гражданского кодекса к  компетенции Роспа-
тента  как  федерального  органа  исполнитель-
ной  власти  отнесена  регистрация  договоров
коммерческой концессии ,  включающих  пре-
доставление  прав  на  объекты промышленной
собственности ,  охраняемые в  соответствии  с
патентным  законодательством  РФ  (ст .  1028
ГК  РФ).

В  отличие  от  лицензионного  договора  до-
говор  о  коммерческой концессии  подлежит
прямому  регулированию  нормами  Граждан-
ского  кодекса (глава  54 ГК  РФ). По  догово-
ру  коммерческой концессии  (франшиза) одна
сторона  (правообладатель) обязуется  предо-
ставить  другой  стороне  (пользователю) за
вознаграждение  на  срок  или  без  указания
срока  право  использовать  в  предпринима-
тельской  деятельности  пользователя  комп-
лекс исключительных  прав ,  принадлежащих
правообладателю,  в  том  числе  право  на  фир-
менное наименование  и  (или) коммерческое
обозначение  правообладателя ,  на  охраняе-
мую  коммерческую информацию ,  а  также  на
другие  предусмотренные  договором  объек-
ты  исключительных  прав  - товарный  знак ,  знак
обслуживания  и  т .  д .

Договор коммерческой концессии регис-
трируется органом, осуществившем регистра-
цию юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя, выступающего по дого-
вору в качестве правоприобретателя. Кроме
того, данный договор также подлежит регис-
трации в федеральном органе исполнитель-
ной власти в области патентов и товарных
знаков (Роспатент).

Несоблюдение же в необходимых случаях
требования обязательной регистрации в Рос-
патенте ведет к ничтожности договора (п. 2.
ст.1028 ГК РФ) как в отношении сторон дого-
вора, так и в отношении третьих лиц.

Комплекс исключительных прав, предос-
тавленных правообладателем пользователю,
состоит из известной триады прав, присущих
также и договору франшизы: права действо-
вать под фирменным наименованием и/или
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коммерческим обозначением правообладате-
ля, права на товарные знаки, знаки обслужи-
вания, права использовать принадлежащие
ему охраняемые объекты промышленной соб-
ственности  изобретения, промышленные об-
разцы, а также охраняемую коммерческую ин-
формацию (ноу-хау). Коммерческая информа-
ция и коммерческий опыт, предоставляемые
пользователю по договору, включают обычно
профессиональное обучение персонала, спе-
циальный инструктаж в течение всего пери-
ода действия договора по различным аспек-
там организации хозяйственной деятельнос-
ти, таким, как управление, создание сбытовой
сети, эксплуатация оборудования, ведение
учета и отчетности, обслуживание клиентуры,
приготовление фирменных блюд.

Причем  согласно  ст .  1031 ГК  правообла-
датель  обязан  предоставить  пользователю
всю  необходимую  техническую ,  коммерчес-
кую  и  иную  информацию ,  выдать  ему  предус-
мотренные  договором  лицензии ,  проинструк-
тировать  пользователя  и  его  работников  по
вопросам ,  связанным  с  реализацией  предо-
ставленных  исключительных  прав ,  а  также
оказывать  пользователю  постоянное  техни-
ческое  и  консультативное  содействие  в  обу-
чении  и  повышении  квалификации  работни-
ков  и  не  вправе  отступить  от  этих  обязанно-
стей  (ст .  422 ГК).

Практика регистрации лицензионных до-
говоров свидетельствует о том, что не менее
чем в 90% зарегистрированных договоров пе-
редача права на использование запатентован-
ных технических решений сопровождается
предоставлением ноу-хау, обеспечивающего
возможность их эффективного промышленно-
го использования.

В  отличие  от  договора  патентной  лицен-
зии  при  передаче  ноу-хау  отсутствуют  воп-
росы ,  связанные  с  распределением патент-
ных  рисков .  Их  место  в  этом  случае  занима-

ет  условие  сохранения  конфиденциальности .
Система  мер  защиты  - это  задача ,  которую
каждый  владелец  коммерческой тайны  реша-
ет  самостоятельно,  исходя  из  собственных
возможностей ,  опыта  и  приоритетов .  Сохра-
нению  конфиденциальности должны быть
подчинены  и  преддоговорные отношения
сторон ,  и  условия  договора  о  передаче  ноу-
хау ,  и  последующее  поведение  контрагентов .
В  самом  договоре  условие  о  конфиденциаль-
ности  относится  к  основным  условиям .  Фак-
тическая  монополия  обладателя  ноу-хау  име-
ет  временные ,  территориальные ,  предметные
и  субъектные  ограничения .  Эти  ограничения
не  совпадают с  границами  монополии ,  выте-
кающей  из  патента ,  и  формируются  исходя  из
разных  принципов .  Нельзя  согласиться с
мнением ,  что  право  на  ноу-хау  сроком  не  ог-
раничено .  Вернее  будет  сказать ,  что  срок
действия  правового  режима  ноу-хау  не  оп-
ределен .    Право  на  его  защиту  действует  в
РФ  до  тех  пор ,  пока  сохраняются  условия ,
предусмотренные  ст .  139 ГК  РФ .

 Основным правовым основанием передачи
ноу-хау пользователю является договор. Виды
договоров достаточно разнообразны. Это до-
говор о конфиденциальности, договор на со-
здание (передачу) научно-технической продук-
ции, лицензионный договор, договор коммер-
ческой концессии, договор на передачу ноу-хау
во временное пользование, договор купли-про-
дажи, договоры на поставку оборудования,
строительство объектов.

Российско-норвежский Центр «Чистое про-
изводство» cоздан в 1994 году

в соответствии с Межправительственным
Соглашением между Россией и Норвегией по
сотрудничеству в области охраны окружающей
среды. Его цель - координация и управление
внедрением Программы в России. РНЦ «Чис-
тое производство» зарегистрирован как авто-
номная некоммерческая организация.

О РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКОЙ ПРОГРАММЕ
«ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО»,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ЦЕНТРОМ.

А.В.Федоров
Начальник Управления планирования и координации

природоохранной деятельности МПР России

Российско-норвежская программа «Чис-
тое  производство» базируется  на  четырех
принципах :

1. «Предотвращение загрязнения � выгодно».
Это основополагающий принцип Программы,

смысл которого состоит в том, что в процессе
поиска пути снижения вредного воздействия про-
изводства на окружающую среду, следует решать
задачу оптимизации, учитывающую одновремен-
но и экономические, и экологические параметры
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2. «Начало трубы».
Образно говоря, истинные причины возник-

новения экологических проблем следует искать
у истоков (в начале трубы, в которой появля-
ются отходы), а не в устье - ее конце (где они
скапливаются )

3. «От инженера к инженеру».
Этот принцип обозначает систему переда-

чи знаний, заложенных в Программе. То есть
экологический опыт приносят на предприятие
не приглашенные специалисты, а собственные
инженерно-технические работники, которые
распространяют его среди коллег

4. «Постоянное и постепенное».
Иначе этот принцип можно назвать принци-

пом «более чистого производства», поскольку
он состоит в том, что в процессе обучения в
рамках Программы, специалист совершает
пусть небольшие, но реальные шаги на пути
повышения чистоты производства.

Российско-норвежская программа «Чистое
производство» содержит три основных уровня:

� финансовый инжиниринг;
� ресурсосбережение;
� экологический менеджмент.
На  первом  уровне  слушатели  учатся  про-

ведению  комплексного анализа  материаль-
ных  и  энергетических  потоков ,  а  также пото-
ков  загрязняющих  веществ; установлению
взаимосвязи  всех  потоков  с  используемыми
ресурсами  и  выходом  готовой  продукции .
Для  успешного  овладения  этими  знаниями
слушатели  изучают  основы  рыночной  эконо-
мики ,  теорию  материального баланса,  мето-
ды  «мозгового  штурма», участвуют  в  деловых
играх .

Действие Программы на первом уровне
начинается с набора группы слушателей (25-
30 человек) из специалистов, представляющих
различные отрасли промышленности и сельс-
кого хозяйства, причем - это важное условие -
имеющих возможность принимать управленчес-
кие решения.

График обучения: три сессии по три дня и
четвертая (дипломная) � два дня. Промежутки
между сессиями � около 1,5 месяца. В это вре-
мя слушатели работают на своих предприяти-
ях, причем к ним прямо на место выезжают спе-
циалисты Программы для оказания практичес-
кой и методической помощи в подготовке эко-
логических проектов.

В результате обучения в рамках Первого
уровня слушатели приобретают навыки систем-
ного исследования технологических цепей с
целью выявления наиболее значимых с эконо-
мической точки зрения вариантов выпуска бо-
лее чистой продукции в условиях реального
производства и допустимых затрат.

Время обучения по Первому уровню - око-
ло шести месяцев.

Слушатель по окончании представляет дип-
ломную работу, содержащую проекты:

•  Группы А � без привлечения внешних ин-
вестиций

•  Группы В - проекты со сроком окупаемос-
ти до трех лет и инвестициями до $250 тыс.

•  Группы С - перспективные проекты
Слушатели, успешно защитившие диплом-

ные работы, получают сертификат междуна-
родного образца, дающий право на препода-
вательскую и консультационную работу по
программам чистого производства в России
и за рубежом.

Второй  уровень  Программы  базируется
на  результатах  первого  уровня .  Специалис-
ты  РНЦ  анализируют  и  дорабатывают дип-
ломные  работы ,  главным  образом  � проекты
группы  В ,  с  целью  поиска  инвестиций  со  сто-
роны  российских  и  зарубежных  финансовых
институтов .

Цель обучения на втором уровне: разработ-
ка реальных бизнес-планов проектов, соответ-
ствующих требованиям стандартов междуна-
родных финансовых организаций. РНЦ «Чистое
производство» проводит эту работу совмест-
но с Северной экологической финансовой кор-
порацией (NEFCO).

Обучение финансовому инжинирингу осу-
ществляется в две сессии по два дня с месяч-
ным интервалом.

Успешно окончившие эту программу слуша-
тели получают сертификат международного об-
разца, а их проекты направляются в Инвестици-
онный комитет NEFCO. Функции РНЦ состоят в
предварительном отборе проектов для Програм-
мы Второго уровня, консультации авторов и на-
лаживании прямых контактов с NEFCO. В 2002
году выделен первый кредит для создания про-
изводства по переработке использованных шин.

Как известно, сегодня невозможен успеш-
ный выход предприятия на мировые рынки то-
варов и услуг без знания и учета международ-
ных стандартов ISO и экологических сертифи-
катов по этим стандартам. Достижение пред-
приятием мирового экологического уровня воз-
можно лишь в том случае, если экологическое
управление производством будет являться
неотъемлемой частью системы управления
предприятием. Поэтому на Третьем уровне и
осуществляется изучение проблем и методов
внедрения системы экологического менедж-
мента и экологического аудирования в соответ-
ствие с требованиями стандартов серии ISO
14000. Одновременно проводится фундамен-
тальный курс по указанному стандарту и под-
готовка предприятия к сертификации.

С 1994 года слушателями Программы ста-
ли свыше тысячи двухсот ведущих специалис-
тов из более чем 450 промышленных и сельс-
кохозяйственных предприятий.

На предприятиях АО «Печенганикель», г.
Заполярный; Государственный центр атомно-
го судостроения, г. Северодвинск; АО «Архан-
гельский ЦБК», г. Новодвинск; АО «Север-
сталь», г. Череповец; АО Соломбальский ЦБК,
ОАО ГМК «Норильский Никель», Кирово-Че-
пецкий химкомбинат и других осуществлялись
локальные Программы чистого производства.
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Ï ðåäïðèÿò èå-çàÿâèò åëü

Í àçâàíèå ïðîåêòà

Î áùèé îáúåì
èíâåñòèöèé
ïî ïðîåêò ó,

(USD)

Ýêîíîìè÷å-
ñêèé ýôôåêò
îò ðåàëèçà-
öèè ïðîåêò à,
(USD/ãîä)

Ñðîê
îêóïàåìîñòè
ïðîåêò à,
(ãîä)

Î ÀÎ  «Ñîëîìáàëüñêèé Ö ÁÊ » (ã. Àðõàíãåëüñê).
Çàìåíà âàêóóì-ôèëüòðîâ â öåõå ìåõàíè÷åñêîãî îáåçâîæè-
âàíèÿ íà ïðåññ-ôèëüòðû

569 000 250 000 2,3

Î À «Àðõàíãåëüñêèé Ö ÁÊ » (ã. Í îâîäâèíñê, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü)
È çìåíåíèå òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû ïðîèçâîäñòâà ìåõî÷è-
ù åííîé âîäû

85 000 123 400 0,7

Ëèòåéíûé çàâîä ÀÎ  «Ï åòðîçàâîäñêìàø » (ã. Ï åòðîçàâîäñê,
Ðåñïóáëèêà Ê àðåëèÿ).
Ðåãåíåðàöèÿ îòðàáîòàííûõ ôîðìîâî÷íûõ ñìåñåé íà Ëèòåé-
íîì çàâîäå

296 600 266 515 1,1

Î ÀÎ  «Ñîëîìáàëüñêèé Ö ÁÊ » (ã. Àðõàíãåëüñê)
Âíåäðåíèå õîëîäíîé âûìûâêè ìàññû èç êîòëîâ ïåðèîäè÷å-
ñêîãî äåéñòâèÿ âìåñòî âûäóâêè ïàðîì

410 000 377 802 1,1

ÃÓÏ  «Ñåâåðíûé ðåéä» (ã. Ñåâåðîäâèíñê, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü)
Àâòîìàòèçàöèÿ âûðàáîòêè ñòåêëîèçäåëèé òèïà «ø òîô« íà
ñòåêîëüíîì ïðîèçâîäñòâå

399 500 523 000 0,8

В рамках финансового инжиниринга разра-
ботаны бизнес-планы 24 проектов.

Пятнадцать проектов приняты Инвестицион-
ным комитетом NEFCO для финансирования.

Проекты «чистого производства», принятые
к финансированию Северной экологической
финансовой корпорацией (NEFCO)


