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Аннотация. В статье представлен алгоритм выявления потенциальных технологических це-
почек для регионов ресурсного типа на основе патентной аналитики, а именно, с применением 
подходов патентного ландшафта и экспертной оценки, которые в дальнейшем, после проведе-
ния их экономического обоснования, могут стать основой для формирования новой стратегии 
инновационного развития региона ресурсного типа, в рамках которой предполагается созда-
ние новых высокотехнологичных секторов экономики. 
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Abstract. An algorithm for identifying potential technological chains for resource-based regions is 
described in the article, which is based on patent analytics, particularly via Patent Landscape Report 
creation methods and peer review of patent information, which in the future, after their economic 
justification, can become the basis for new economic development strategy formation for a resource-
based region, within the framework of which it is supposed to create new high-tech industrial sectors. 
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Введение 

Экономическое пространство неоднородно, и при исследовании особых тех-
нологических рыночных и институциональных условий воспроизводства, дей-
ствующих в рамках большой группы субъектов (участников), целесообразно вы-
делить секторы экономики. В качестве основания выделения секторов использу-
ются вид производимой продукции (первичный, вторичный и третичный сек-
торы экономики); формы хозяйствования (частный, государственный и другие 
секторы экономики, например, корпоративный). В России распределение по сек-
торам экономики осуществляется по Классификатору институциональных еди-
ниц (КИЕС) ГосКомСтата аналогичному Европейской системе счетов, которая, 
в свою очередь, является мировым стандартом. 
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Высокотехнологичные секторы являются основой роста современной эко-
номики и играют решающую роль в ее социальном развитии, поскольку в них 
материализуется основная часть результатов НИОКР, они создают спрос и пред-
ложение на достижения науки и формируют тем самым основу для разработки и 
диффузии принципиально новых технологий. Высокие технологии определяют 
темпы развития стран; доля наукоемкого сектора и масштабы использования вы-
соких технологий характеризуют уровень развития страны и ее научно-техниче-
ский и инновационный потенциал.  

Как показал дефиниционный анализ, единого подхода к определению высоко-
технологичной отрасли нет. В общем виде к высокотехнологичным отраслям отно-
сят отрасли экономики, в которых в производстве активно используют современ-
ные научные разработки и уникальные технологические процессы, оборудование, 
приборы и материалы. В свою очередь, перечисленные результаты интеллектуаль-
ной деятельности, оформленные в виде объектов интеллектуальной собственности, 
являются потенциальным информационным ресурсом для формирования перспек-
тивных технологических цепочек / цепочек добавленной стоимости [1]. 

В условиях международной политики декарбонизации и энергоперехода си-
туация приводит к разрыву сложившихся в угольной отрасли и смежных отрас-
лях цепочек добавленной стоимости (ЦДС), что ведет к распространению нега-
тивного воздействия на смежные отрасли и кумулятивному накоплению рисков. 
Поэтому в современных условиях концепт ЦДС все чаще становится основой для 
разработки стратегий развития регионов ресурсного типа и отдельных секторов 
экономики через поиск наиболее перспективных технологических цепочек [2-5].  

Методы и материалы 

В данной работе под регионами ресурсного типа понимаются регионы, су-
щественная доля валового регионально продукта (ВРП) которых связана с добы-
чей и первичной переработкой природных ресурсов (от 10%), экономика кото-
рых зависима от добычи полезных ископаемых [6, 7]. В качестве инструмента 
патентной аналитики, заявляемого как составляющая представленного алго-
ритма, выступает патентный ландшафт, методики разработки которого описаны 
Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности и Проектным офи-
сом ФИПС [8, 9]. 

Обсуждение 

Первым этапом выявления перспективных технологических цепочек для ре-
гиона является определение перспективных отраслей экономики и технологиче-
ских направлений, с учетом имеющихся в регионе природных ресурсов. Для каж-
дого ресурсного региона уже известны доступные природные ресурсы, обычно 
их производство или добыча занимает существенную долю в ВРП. Технологиче-
ские цепочки же в рамках данного подхода будут определяться на основе техно-
логий переработки этих ресурсов.  

В рамках данного этапа посредством экспертного анализа специалистами-
технологами формируется технологическая карта, отображающая существую-
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щие способы переработки определенного ресурса. Поскольку данная работа по-
священа угольному региону, с целью выявления перспективных технологиче-
ских цепочек по переработке угля была сформирована технологическая карта 
(рис. 1), отображающая направления переработки угля и структурирующую глу-
бину переработки угля, взаимосвязи и зависимости различных технологий друг 
от друга. Отдельным существенным элементом карт подобного формата явля-
ется включение в них не только технологий переработки основного ресурса, но 
и технологий переработки отходов, возникающих при переработке ресурса.  

 

 
Рис. 1. Карта технологических направлений переработки угля и углепродукции 

 
 
Вторым этапом после определения наиболее перспективных технологиче-

ских направлений является разработка патентного ландшафта для каждого из 
этих направлений. При этом ранее сформированная карта технологических 



170 

направлений становится основой для формирования модели предметной области 
патентного ландшафта. 

Многосторонняя и глубокая аналитика тенденций патентования, проведен-
ная в рамках разработки патентного ландшафта, становится весомым аргумен-
том при утверждении об актуальности выбранных технологических направле-
ний. Анализ наиболее значимых правообладателей является неотъемлемой со-
ставляющей для будущего анализа конкурентной среды. Анализ наиболее актив-
ных или цитируемых авторов позволяет выявить потенциальных партнеров при 
необходимости проведения дополнительных НИОКР в изучаемой технологиче-
ской отрасли.  

Применение показателя «сила патента», рассчитываемого патентно-инфор-
мационной системой Orbit Intelligence, или же его аналоги позволяют отсортиро-
вать невостребованные на рынке или ничтожные с точки зрения науки патенты, 
что существенно сокращает трудозатраты специалистов-технологов при углуб-
ленном анализе полных текстов патентных документов [9, 10]. Осуществляемая 
экспертная оценка на данном этапе позволяет определить наиболее подходящие 
для выбранного региона технологии по уровню их промышленной применимо-
сти. Отобранные технологии располагаются в аналогичном ранее представлен-
ной карте технологических направлений виде, образуя «сетку технологий», ко-
торые по своей сути являются потенциальными технологическими цепочками. 

В некоторых случаях в «сетке технологий» могут возникать пробелы ввиду 
промышленной неприменимости в найденных патентах технологий в данном ре-
гионе. В таком случае целесообразным становится расширить экспертный ана-
лиз, включив в него технологии, относящиеся к данной проблеме, но исключен-
ные из списка патентных документов для экспертного анализа по итогам разра-
ботки патентного ландшафта. 

В случае полного отсутствия в патентной коллекции подходящей техноло-
гии для заполнения возникшего пробела, результаты патентного ландшафта и 
экспертной оценки становятся научным обоснованием для проведения НИОКР в 
данном направлении. Проводимые НИОКР могут быть связаны как с адаптацией 
наиболее подходящей технологии под условия данного региона, так и с разра-
боткой совершенно новых подходов для решения данной проблемы. 

Дальнейшее использование результатов выявления потенциальных техно-
логических цепочек посредством их экономического обоснования может транс-
формировать их в потенциальные производственные цепочки. Совокупность та-
ких производственных цепочек может стать новым подходом к формированию 
стратегии инновационного развития региона ресурсного типа. 

Заключение 

Предложенный алгоритм, по мнению авторов, позволяет разработать стра-
тегию формирования высокотехнологичных секторов экономики в регионах ре-
сурсного типа и добиться их устойчивого социально-экономического развития 
на основе комплексного использования интеллектуальных, организационных, 
экономических, материальных, трудовых и других факторов. Кроме того, он дает 
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возможность предпринимателям, потенциальным внутренним и внешним инве-
сторам определить стратегические ориентиры для оперативного принятия реше-
ний, создавать и поддерживать конкурентные преимущества территорий, упоря-
дочить распределение ресурсов, обеспечить налаживание партнерства предпри-
нимателей с властью, обеспечить концентрацию усилий на ключевых направле-
ниях развития, являющихся наиболее перспективными для данного региона. 
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