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ОТНОШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ

А.В. Козлов, Т.В. Погребная, О.В. Сидоркина

В статье рассматриваются вопросы, возникающие при реализации
положения Национальной образовательной инициативы «Наша новая шко-
ла» об обучении школьников изобретательству и требований Федеральных
государственных образовательных стандартов по формированию у уча-
щихся способности к решению проблем. Развитая авторами система инно-
вационного образования нового поколения ТРИЗ-педагогика позволяет со-
здавать в учебном процессе решения, обладающие признаками интеллекту-
альной собственности. Предлагаются инфраструктурные решения по за-
щите и использованию создаваемой интеллектуальной собственности.

Переход цивилизации на инновационный путь развития, к шестому
технологическому укладу, формирование глобального инновационного об-
щества существенно меняют требования к квалификации людей различных
профессий. В различных областях деятельности все больше требуются
креативность, способность решать нестандартные проблемные задачи, в
том числе – на уровне изобретений и других видов интеллектуальной соб-
ственности. Это находит отражение в новых требованиях к системам обра-
зования различных стран, в особенности России, поставившей амбициоз-
ные задачи технологического лидерства, где в новых образовательных
стандартах сформулированы соответствующие требования к компетенциям
(высшее образование) и к метапредметным умениям и результатам (общее
образование). Национальной образовательной инициативой «Наша новая
школа» поставлена задача обучения учащихся изобретательству. О необхо-
димости формирования со школьного возраста современного инженерного
мышления, подготовки «… инженерно-технологического спецназа, спо-
собного решать, казалось бы, нерешаемые задачи», говорилось на Заседа-
нии Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образова-
нию 23 июня 2014 года [1].

Передовая педагогическая мысль уже не менее трех десятилетий
назад, анализируя тенденции научно-технического прогресса, пришла к
выводу о том, что настанет время, когда именно эти требования станут
ключевыми в образовании. В отличие от зарубежного образования, где для
выполнения аналогичных требований (актуальных для всех развитых
стран) стали применяться простейшие методы дивергентного мышления
(«мозговой штурм», метод фокальных объектов, «шесть шляп мышления»
и т.п.), в России (а также в ряде государств постсоветского пространства)
стала применяться отечественная теория решения изобретательских задач
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(ТРИЗ) [2, 3], созданная Г.С. Альтшуллером, формирующая не только ди-
вергентное, но и конвергентное (т. е. «сходящееся» к эффективным реше-
ниям) мышление.

Высокая эффективность ТРИЗ в настоящее время получила широкое
признание ведущими транснациональными корпорациями, которым ТРИЗ
экономит десятки и сотни миллионов долларов. В результате роста спроса
на инженеров, владеющих ТРИЗ, эта наука в последние годы стала препо-
даваться ведущими зарубежными университетами, все более «вытесняя»
прежние дивергентные методы. Для преподавания ТРИЗ в зарубежные
университеты все шире приглашаются специалисты из России. Однако за
рубежом ТРИЗ преподается в основном в системе высшего образования,
как отдельная дисциплина.

В России и ближнем зарубежье ТРИЗ преподается также в довузов-
ском образовании, в том числе в школах, и не только как отдельный пред-
мет, а также в интеграции с другими предметами, для чего еще в 80-е годы
XX века стала разрабатываться система ТРИЗ-педагогика [4]. Авторами
настоящего доклада эта система, ранее включавшая в основном метод
творческих задач [5, 6], дополнена методами изобретения знаний и инно-
вационных проектов [7–12], распространившими ее на все этапы учебного
процесса основного и дополнительного образования. Современная ТРИЗ-
педагогика, по существу, продолжает идеи развивающего обучения, её
можно назвать «рефлексивно-развивающим обучением», так как она в осо-
бенности развивает в человеке способность развивать, в свою очередь,
окружающий мир. ТРИЗ-педагогика основана на системно-деятельностном
подходе, соответствует новым образовательным стандартам, формируя
креативные, а вследствие этого – и другие метапредметные умения и ре-
зультаты.

Обучение школьников изобретательству, ныне предусмотренное
«Нашей новой школой», ведется в отдельных школах России уже не одно
десятилетие, в результате чего учащимися нередко создаются решения, об-
ладающие признаками изобретений или других видов интеллектуальной
собственности. Однако в отличие от вузов, где изобретательство студентов
считается одним из важнейших показателей, и на которое предусматрива-
ются отдельные средства для патентования, бюджетами школ такие сред-
ства не предусмотрены. Это приводит к тому, что далеко не все инноваци-
онные решения, созданные учащимися, патентуются, а если в отдельных
случаях и патентуются, то за счет нерегулярно выделяемых спонсорских
средств. Ряд созданных учащимися и не запатентованных решений безвоз-
мездно используется предпринимателями.

Складывается парадоксальная ситуация, когда школы не имеют не-
больших средств на патентование, и в результате не могут получить за ис-
пользование своих изобретений значительно более серьезные средства, ко-
торые помогли бы решить немало школьных проблем, укрепить матери-
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альную и кадровую базу школьного образования. Если ранее в силу эконо-
мических условий спрос на изобретения, а следовательно – и возможности
их реализации, были невысокими, а школ, где учат изобретательству, было
немного, то в настоящее время спрос на инновации, в том числе на изобре-
тения, существенно растет, а обучение изобретательству в школах преду-
смотрено серьезным Федеральным документом. Поэтому можно прогнози-
ровать существенное увеличение количества школ, которые могли бы серь-
езно пополнять свои бюджеты, но не имеют возможности этого сделать
вследствие отсутствия значительно меньших средств на защиту создавае-
мой интеллектуальной собственности. Это же относится и к учреждениям
дополнительного образования, в которых учащихся обучают научно-
техническому творчеству.

Положением о патентных пошлинах предусмотрена льгота для лиц,
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность и имеющей государственную аккредитацию по соответствующей об-
разовательной программе, в размере 20 % установленной величины. Хотя
учащиеся школ относятся к таким лицам, однако эта льгота применяется
только к физическим лицам – единственным авторам. Изобретения, созда-
ваемые в школах в ходе учебного процесса, относятся к служебным (ст.
1370 IV части ГК РФ), так как в их создании участвуют учителя – руково-
дители учащихся, поэтому заявки на них должны подаваться школами. Ес-
ли же школа не подает заявку в течение четырех месяцев со дня уведомле-
ния о создании изобретения, то право на подачу заявки на изобретение по
закону возвращается авторам. Однако, поскольку авторов всегда не менее
двух: как минимум один ученик плюс один руководитель, к тому же руко-
водители являются не обучающимися, а работниками образовательного
учреждения, то названная льгота не действует.

Для осуществления в полной мере положения «Нашей новой школы»
об обучении изобретательству и предложений о формировании инженерно-
го мышления со школьного возраста, сделанных на Заседании Совета при
Президенте Российской Федерации по науке и образованию, целесообразно
внести соответствующие изменения в патентное законодательство, преду-
смотрев существенные льготы по патентным пошлинам школам, учрежде-
ниям дополнительного образования и профессиональным училищам, а
также предусмотреть возможность беспошлинного патентования заявляе-
мых ими изобретений при условии передачи 50 % или более прав на изоб-
ретения государству. Такая возможность становится реальной в связи с тем,
что конференции юных техников и изобретателей стали проводиться Госу-
дарственной Думой Российской Федерации, материалы о юных техниках
публикует на страницах журнала и на своем сайте редакция журнала
«Время инноваций», издаваемого в партнерстве с Рабочей группой при
Председателе Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по законодательным инициативам в сфере инновационной по-
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литики и Комиссией Государственной Думы Российской Федерации по ин-
формационной поддержке инновационной деятельности и по совершен-
ствованию законодательства, направленного на привлечение инвестиций в
инновационный сектор экономики. Авторами настоящей статьи уже опуб-
ликован материал на названную тему в журнале «Время инноваций» [13].

Вместе с этим важно изыскивать возможности систематического па-
тентования изобретений, сделанных в школах (а также в учреждениях до-
полнительного образования и профессиональных училищах), существую-
щие при действующей законодательной базе. К настоящему времени авто-
рами доклада найдено и реализовано на практике одно из возможных ре-
шений этой проблемы путем использования заинтересованности вузов с
инженерными направлениями и специальностями в талантливых абитури-
ентах. Многие вузы имеют лицензию на подготовку школьников к поступ-
лению. Когда школьники зачисляются на такую подготовку, а тем более,
становятся студентами первого курса, вузы имеют право патентовать их
изобретения. Таким образом получен патент РФ № 2486851 «Защитная си-
стема спортсмена», посвященный Зимней Универсиаде «Красноярск-
2019», принадлежащий совместно Сибирскому Федеральному университе-
ту и школе № 10 г. Красноярска им. акад. Ю.А. Овчинникова и вошедший в
число победителей краевого конкурса «Лучшее изобретение года – 2014»
[14, 15].

Представляется возможной организация договорных отношений
школ с банками, когда заявка на изобретение подается совместно от школы
и банка, школа вносит интеллектуальный вклад в виде содержания изобре-
тения, а банк – финансовый вклад в виде оплаты патентных пошлин за
формальную экспертизу, экспертизу по существу и, в случае положитель-
ного решения о выдаче патента, – за поддержание патента в силе. Доля
школы и банка в правах на использование изобретения определяется дого-
вором между ними. Из всех видов венчурного технологического бизнеса
сотрудничество банков и школ в патентовании изобретений является
наименее рискованным, так как инвестиции банка ограничиваются лишь
патентными пошлинами, а доход от использования даже одного изобрете-
ния может многократно превышать стоимость пошлин за десятки и сотни
изобретений, даже при заграничном патентовании, стоящем существенно
дороже патентования в России. К тому же банк, помогающий школам па-
тентовать изобретения, приобретает или значительно усиливает немало
значащий имидж социально ответственной компании. Аналогично банкам
могут поступать производственные и другие фирмы и отдельные физиче-
ские лица, обладающие соответствующими средствами.

При реализации названных возможностей становится целесообраз-
ным говорить о формировании инновационной системы школьного образо-
вания, а на начальном этапе – о формировании инновационных систем в
отдельных школах (учреждениях дополнительного образования, професси-
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ональных училищах) [7]. Такая инновационная система может включать в
себя:

− лаборатории, студии, кружки по различным направлениям научного
творчества на основе ТРИЗ;

− бюро интеллектуальной собственности (в которое входят специа-
листы по патентоведению, и в котором хранятся все созданные учащимися
инновационные решения, а также методические разработки педагогов);

− информационный центр, в состав которого входят электронная
библиотека с материалами для патентного поиска (например, Федеральный
институт промышленной собственности – ФИПС – выпускает материалы
патентного фонда на CD) и телекоммуникационный центр: компьютерный
класс, имеющий скоростной доступ в Интернет, а также необходимые ме-
тодические материалы (в бумажном и электронном виде) по информацион-
ному и патентному поиску в Интернете. Важно наличие программного
обеспечения в виде программ нового класса CAI (Computer Aided Invention
– Компьютерная поддержка изобретательства), основанных на методологии
ТРИЗ, например Innovation WorkBench, Invention Machine, InnoKraft и др.
(все они являются развитием «Изобретающей машины», созданной в быв-
шем СССР, но разрабатываются и выпускаются за границей, целесообразна
разработка отечественных программ);

− методический центр, где хранятся книги и материалы на электрон-
ных носителях по ТРИЗ, по ТРИЗ-педагогике, материалы о научных про-
граммах, конференциях, выставках, конкурсах и др., предназначенные в
особенности для повышения квалификации педагогов.

В отношении маркетинга создаваемых изобретений целесообразно
сотрудничество с инновационными инженерными вузами, располагающи-
ми соответствующими службами, молодежными инновационными бизнес-
инкубаторами и заинтересованными в сотрудничестве с инновационными
школами для приглашения к поступлению подготовленных выпускников с
высоким творческим потенциалом. Существующие нововведения в прави-
лах поступления в вузы делают возможным давать абитуриентам дополни-
тельные баллы за авторство в патентах и заявках на изобретения. Целесо-
образно взаимодействие с внедренческими проектами системы молодеж-
ной политики: Зворыкинским проектом, «Инновационный прорыв», «ТИМ
«Бирюса», «Интерра» и др.

Наиболее эффективной может быть инновационная система тех
школ, на базе которых действуют центры молодежного инновационного
творчества (ЦМИТ), или центры прототипирования. В настоящее время
они действуют на основе модели FabLab, разработанной в Массачусетском
технологическом институте и ставшей международной, включают различ-
ное оборудование, позволяющее, по терминологии FabLab, изготавливать
«почти всё». Основная часть этого оборудования – 3D-принтер и лазерный
гравёр. Однако 3D-принтеры, доступные по цене ЦМИТам, как правило,
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медленные, изготовление на них сложных устройств требует серьезной
предварительной подготовки модели на компьютере, поэтому они в
наибольшей степени пригодны для изготовления макетов. Может быть эф-
фективной также совместная инновационная система школы и учреждения
начального профессионального образования, располагающего производ-
ственной базой.

Кроме FabLab, в мире, в том числе в России, развивается система
STEM-центров, в значительной степени при поддержке корпорации Intel.
STEM-центры представляют собой исследовательские лаборатории, под-
держивающие научную, техническую и инженерную составляющую в до-
полнительном образовании школьников. Они работают по методологии
STEM (Science, Technology, Engineering, Matematics – Наука, Технологии,
Инженерия, Математика), представляющей собой в основном объединение
названных наук, т. е. в значительной степени репродуктивное обучение.
Характерно, что в США и других странах система STEM преобразуется в
STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Matematics – Наука, Техно-
логии, Инженерия, Искусство, Математика) добавлением Art – искусства,
так как считается, что это позволяет повысить творческий потенциал обу-
чаемых. При этом сама корпорация Intel для создания инновационных ре-
шений применяет методологию ТРИЗ, на сайте Intel утверждается, что
ТРИЗ экономит ей миллионы долларов.

Таким образом, применение ТРИЗ возможно как в ЦМИТах, исполь-
зующих модель FabLab, так и в STEM-центрах, что позволяет строить соб-
ственную отечественную модель молодежных инновационных центров,
интегрирующую лучшие мировые и отечественные достижения и состав-
ляющую основу инновационной системы школы.
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