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

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

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

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

• выявление ценных технологий для легального реин-
жиниринга;

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

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

• прогнозирование и проработку направлений развития 
и улучшения групп технологий;

• перспективные технологические направления инже-
нерно-производственной кооперации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• структурированность – текст патентного документа 
изложен по определенным аспектам;

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

ственной научно-технической экспертизы.
В качестве эффективного инструмента сопоставления 

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

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

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

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

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

2) выявление новых конкурентов, разрабатывающих 
сходные технологии;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Данный принцип унифицированного представления 
двумерного технологического радара накладывает огра-
ничения на параметры технологий, собираемые в рамках 
скаутинга, или по крайней мере требует дополнительных 
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преобразований параметров технологий для приведения 
их в монотонное «улучшение» параметра. Так, например, 
параметр «динамика патентования в последние годы» 
удовлетворяет требованиям монотонного улучшения: чем 
выше динамика патентования, тем лучше. В противовес 
этому параметр «спад патентования» не удовлетворяет 
требованиям «улучшения» параметра: чем более высокие 
темпы спада, тем хуже. В таких ситуациях необходимы пре-
образования параметра (в простейшем случае – инверсия).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

применения технологических радаров. Рисунок выполнен автором
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состав параметров технологий для 
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4) построение технологических радаров;
5) практическое применение технологических радаров.
Общая схема жизненного цикла разработки и практиче-

ского применения технологических радаров представлена 
на рисунке 3.

Далее каждый из пяти этапов жизненного цикла описан 
более подробно.

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

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

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

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

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

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

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

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

В рамках контура 3 сбор и систематизация патентных 
данных в привязке к конкретным технологиям выполняются 
в составе работ патентной технологической разведки или 
скаутинга технологий, и патентные данные поступают для 
разработки технологических радаров в уже готовом виде.
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документов, отнесенных 
к каждой технологии.
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Рисунок 4. 
Три контура поступления данных для расчета показателей  

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

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

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

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

• опционально – список предопределенных компаний5 
(список Б);

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

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

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

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

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

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

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

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

Сбор и систематизация патентных данных включает 
следующие шаги:

• подготовка набора ключевых слов и кодов патентной 
классификации;

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

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

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

Входные данные
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предопределенных
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Перечень показателей
патентной аналитики –
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Первичный поиск
патентных данных Уточняющие поиски

Формирование
патентных коллекций
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патентных данных
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предметной области

Этап 2. Проектирование
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Рисунок 5.  
Частная схема сбора и систематизации патентных данных. Рисунок выполнен автором

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

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

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

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

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

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

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

ПЕРВИчНый ПОИСК  
ПАТЕНТНых дАННых
Первичный поиск патентных данных проводится путем 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

состав патентных данных 
определяется исходя из 
предопределенного перечня 
показателей патентной 
аналитики, которые будут 
выступать в качестве измерений 
(осей) технологических радаров.
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в составе полей (дата, число, текст и др.). Правила нор-
мализации патентных данных и релевантные примеры 
представлены в таблице.

СТАНдАРТИЗАцИЯ ПАТЕНТНых дАННых
Так как основные действия по унифицированному 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

формат поля патентных 
данных Правило нормализации Релевантный пример

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

2019–10–31 → 
31.10.2019

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

3.0 → 3,00

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

2018US-62753954 → US

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

(A1) Application 
published → A1

Статус патентного 
семейства (публикации)

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

ALIVE

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

15 лет

Таблица 
Правила нормализации патентных данных и релевантные примеры.  

Таблица составлена автором

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

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

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

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

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

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

связана с оформлением интеллектуальной собственности 
холдинга (группы компаний).

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

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

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

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

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

На данном этапе важно обеспечить балансирование 
двух категорий технологических радаров:

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

Выделение
наиболее

востребованных
отраслей для

стандартизации

Формирование
рейтингов

отраслевых
компаний-лидеров

Стандартизация
отраслевых

компаний-лидеров

Обновление
сведений в базе

данных
стандартизованных

названий

База данных
стандартизованных

названийКабинетное
исследование

структуры компаний-
лидеров

Формирование таблиц
соответствия

компаний-лидеров и
дочерних компаний

Обработка таблиц
соответствия,

занесение информации
в базу данных

Регулярное обновление сведений в базе данных на основе новых кабинетных исследований

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

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

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

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

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

компаний-лидеров;
• решения с высоким экспортным потенциалом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ Показатель Содержательная интерпретация

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

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

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

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

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

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

5. уровень кооперации исследовательских  
и производственных организаций

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

• выявление потенциальных технологических партнеров

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

7. тематическая широта патентной охраны • области междисциплинарного применения технологий

№ Показатель Содержательная интерпретация

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

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

решений
• новые технологические идеи

10. потенциал коммерциализации • технологии с высоким рыночным потенциалом

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

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

13. частота патентных споров • наиболее ценные технические решения, относящиеся к технологии
• особенности лицензирования технологий
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Модельный состав показателей патентной аналитики – 
измерений технологических радаров:

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

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

6) уровень кооперации исследовательских и производ-
ственных организаций;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• нормализация патентных данных;

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

ранговой шкалы;
• расчет числового значения частного показателя па-

тентной аналитики;
• определение ранга частного показателя патентной 

аналитики.
Далее каждый из шагов алгоритма представлен более 

подробно.

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

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

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

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

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

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

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

• математические константы (например, основания 
логарифмов).

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

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

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

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

ПРЕПРОцЕССИНГ ПОЛЕй  
ПАТЕНТНых КОЛЛЕКцИй
В ходе препроцессинга выполняются следующие ав-

томатические преобразования исходных сведений в элек-
тронных таблицах:

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

• выделение кодов патентных документов;

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

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

• исключение служебных символов, очистка данных.

НОРМАЛИЗАцИЯ И СТАНдАРТИЗАцИЯ 
ПАТЕНТНых дАННых
Нормализация и стандартизация патентных данных 

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

ЛОГАРИфМИРОВАНИЕ
Все частные показатели патентной аналитики в той или 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

показателя патентной аналитики устанавливаются пределы.
Для простоты интерпретации данных технологических 

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

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

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

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

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

Рисунок 9.  
Сильный разброс значений. Рисунок выполнен автором

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

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

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

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

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

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

ОПРЕдЕЛЕНИЕ РАНГА чАСТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПАТЕНТНОй АНАЛИТИКИ
Определение итогового ранга частного показателя 

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

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

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

Для всех остальных значений устанавливается ранг 
«средний».

этап 4. построение  
технологических радаров
Построение технологических радаров целесообразно 

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

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

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

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

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

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

отрасли / продуктовой группы». Рисунок выполнен автором

«Наиболее ценные 
решения, выводимые 
на внешние рынки»

«формирование 
новых рынков»

«Комплексные решения, 
принадлежащие малой 
группе компаний-лидеров»

«Потенциальные 
отраслевые 
стандарты»

Экстремально ценная технология, развитие которой 
за рубежом несет угрозы для технологического 
лидерства «Газпром нефти»

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

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

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

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

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

1) технологический инжиниринг определенных групп 
технологий;

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

экстремальные эффекты на деятельность компании 
/ отрасли / продуктовой группы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• раскрытие потенциала коммерциализации конечной 
продукции;

• прогнозирование и проработка направлений развития 
и улучшения конечной продукции.

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

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

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

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

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

Направления дальнейшего развития предмета иссле-
дования связаны:

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

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

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

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

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

4) с комплексированием технологических радаров 
с другими инструментами технологического и биз-
нес-анализа, применяемыми при управлении наукой, 
технологиями и инновациями.
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множественности профилей одного автора и многочис-
ленных ошибок вследствие одинаковых или схожих имен, 
а также разных вариантов их транслитерации. Адрес для 
регистрации: https://orcid.org/

Инструкция по регистрации и заполнению профиля: https://
www.pushkin.institute/science/publikacii/ORCID_instrukciya.pdf

Подробнее обо всех этапах регистрации и заполнения про-
филя можно прочитать на официальном сайте ORCID (на англий-
ском): https://support.orcid.org/hc/en-us/categories/360000663114-
Building-yourORCID-record-connecting-your-iD
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