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Аннотация: в статье рассматривается роль изобретательства в фор-

мировании творческого резерва, способствующего развитию экономики. Авто-

рами изучено состояние сферы изобретательства до принятия патентного 

закона и после. 
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До принятия патентного закона на изобретение государство выдавало ав-

торское свидетельство. К изобретательству тогда многие относились как к 

увлечению. На кафедре травматологии Кемеровского государственного меди-

цинского института со дня её образования разрабатывались новые способы ле-

чения и устройства для хирургических операций. Мы были убеждены, что 

изобретательство нужное и полезное научное творчество, создающее техноло-

гический ресурс. Но однажды проректор по научной работе института, пригла-

сив доцента, создавшего изобретения, по которым институт получал авторские 

свидетельства, потребовал: «Кончайте изобретать! Надо делать науку!». В то 

время было известно, что главная задача вуза – подготовка будущих специали-

стов и выполнение преподавателями научной работы с написанием, главным 

образом, диссертаций и статей. Официальных требований, что научная работа 

должна иметь подтверждения мировой новизны, тогда не было. Для внесения 
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ясности в спорную ситуацию изобретатели написали статью «Изобретатель-

ство – вид научного творчества» и направили её в «Медицинскую газету» [10]. 

Статья была опубликована. Вскоре в газете по результатам рассмотрения нашей 

статьи появилось сообщение председателя учёного совета Министерства Здра-

воохранения СССР академика М. В. Волкова об обоснованности поднятого 

нами вопроса. Было принято решение создать центр патентной информации от-

расли [3]. В последующем проректор по научной работе Арнольд Львович пе-

реехал жить в США. Наше же научно-техническое творчество продолжалось, 

но не в вузе, а в учреждениях практического здравоохранения. 

Когда изобретения стали называть рычагом научно-технического прогрес-

са, на мировом рынке с нарастающими темпами развивалась патентно-

лицензионная торговля. В ней преобладала высоко технологичная наукоёмкая 

продукция США и Японии. Объём её в США в 1990 году достигал 400 милли-

ардов и быстро увеличивался [8]. Торговля запатентованными технологиями 

стала одним из самых прибыльных видов бизнеса. К нему подключились и уни-

верситеты США, которые только в одном 1994 году получили 421,8 млн. дол-

ларов по лицензионным соглашениям, а доход от продукции, произведённой на 

основе лицензий, превысил 20 миллиардов долларов [2], [5]. В России же, по 

информации 2017 года, 95% вузовских разработок не нашли внедрения в про-

мышленности, и ни один российский вуз не попал в международные рейтинги 

инновационных вузов [1]. Очевидной стала необходимость создавать полезную 

высоко технологичную продукцию с мировой новизной. Для разработки науч-

но-технических решений такого уровня вуз располагал значительным интел-

лектуальным потенциалом специалистов из числа преподавателей. Однако та-

кое творчество требует специфических навыков. Возникла идея подготовку к 

изобретательству начинать со студенчества. 

С помощью доцента – опытного изобретателя и патентоведа в научном 

студенческом кружке начали учить студентов изобретать. На таких занятиях 

кружковцы, проводя патентный поиск, знакомились с новейшими достижения-

ми в медицине и расширяли знания по специальности. Разработка технического 
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решения и составление текста описания изобретения повышали познавательные 

потребности, логическое мышление, совершенствовали письменное изложение 

своих мыслей, а подготовка к выступлению с докладом, развивала устную рус-

скую речь необходимую для коммуникативной профессии. Такие занятия спо-

собствовали формированию личности с активной творческой позицией. В ре-

зультате 16 студентов стали изобретателями, а институт получил 2 авторских 

свидетельства и 5 патентов на изобретения с творческим участием студентов 

[7]. 

Преподаватели клинической кафедры травматологии, обучая студентов на 

базе кемеровской городской клинической больницы №3, лечебную работу осу-

ществляли в контакте с практическими врачами и видели их способности и 

практические умения. Чтобы привлечь к изобретательству стремящихся к само-

совершенствованию врачей, была осуществлена большая просветительная ра-

бота и проведены индивидуальные занятия. Организация использования твор-

ческого потенциала практических врачей привела к получению больницей 78 

патентов на изобретения [9]. Затем приобретённый организационный опыт был 

использован в областной клинической больнице, которая получила 10 патентов. 

Так же обладателями патентов стали поликлиника №5 – 11, медсанчасть МВД – 

22 и районная больница – 2 патента. Руководители этих учреждений получили 

возможность использовать изобретения и патенты. 

С принятием в 1992 г. патентного закона СССР, пришло понятие интел-

лектуальной собственности. В 2008 году, с вступлением в силу четвёртой части 

ГК РФ, учреждения начали заключать договоры с изобретателями об уступке 

патентных прав. Обладатель патента на изобретение получил исключительные 

права. Патент можно продать, заключать лицензионные соглашения, вносить 

вклад в уставной фонд учреждения, фирмы [11] или, например, инвестировать 

[4]. На финансирование науки в вузах, НИИ, РАН и её многочисленных инсти-

тутов правительство России выделяло миллиардные средства. Тратились гро-

мадные деньги и на технопарки, «Сколково», «Роснано». Однако доля России 

на мировом рынке высокотехнологичной продукции составляла не более 1% 
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[2], [8]. Реально изобретение создаёт мозг человека, а не учреждение. В 

2011 году в «Российской газете» даже промелькнуло: «Система организации 

науки должна вращаться вокруг таланта, а администрация научных учрежде-

ний – это обслуга» [6]. Создаваемая инновационная инфраструктура могла бы 

содействовать использованию интеллектуального потенциала людей и их твор-

ческого результата. Представители бизнеса начинают включаться в инноваци-

онный процесс, приобретают патенты на изобретения и, пользуясь патентной 

монополией, увеличивают свои доходы и выплачивают налоги государству. 

Например, в компании «Газпром» за один 2018 год экономический эффект от 

использования патентов в производстве составил 10,3 миллиардов рублей [1]. 

Таким образом, обучение и совершенствование специалистов в создании 

ими патентоспособной продукции формирует творческий резерв, который, со-

здавая технологические ресурсы, при договорных отношениях в обществе, ос-

нованных на законе, может способствовать развитию эффективной и рацио-

нальной экономики в стране. 
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