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Аннотация. Современная экономика требует систематизации теоретических основ трансфера 
технологий для совершенствования процесса коммерциализации новых продуктов и технологий.  
Проблемой, которой посвящено исследование, является недостаточная глубина проработки кон-
цептуальных основ трансфера технологий и отсутствие теоретических исследований генезиса 
трансфера технологий. Цель исследования: на основе анализа классических экономических тео-
рий, проведенного с позиции трансфера технологий, изучить эволюцию этого понятия, опираясь 
на результаты анализа раскрыть авторский взгляд на понятие «трансфер технологий». Научная 
новизна исследования заключается в эволюционном подходе к такому явлению как трансфер 
технологий, что позволило раскрыть авторский взгляд на сущность дефиниции «трансфер техно-
логий» как комплекса мероприятий, осуществляемых субъектами экономического развития для 
повышения уровня благосостояния населения. Практическая значимость работы состоит в воз-
можности использования полученных результатов при разработке программ технологического 
развития. В статье применялся метод эволюционного анализа, позволяющий проследить разви-
тие научной мысли в историческом контексте через последовательную трансформацию теорети-
ческих концепций. В статье рассматриваются два основных периода становления понятия «транс-
фер технологий». Первый период – до середины XX века, ему присуще косвенное освещение 
вопроса передачи новых разработок и технологий в рамках общей теории международной тор-
говли. Второй период начался после окончания Второй мировой войны, когда произошло форми-
рование понятия «трансфера технологий» как самостоятельного направления исследования. В 
ходе работы были выделены основные социально-экономические, геополитические и правовые 
факторы, оказавшие существенное влияние на развитие мирового рынка трансфера технологий 
и самого понятия трансфера технологий. В заключительной части был сделан вывод о необходи-
мости системного подхода к раскрытию сущности дефиниции «трансфер технологий» и невоз-
можности формирования окончательного перечня реализуемых в процессе трансфера техноло-
гий мероприятий. Были выделены три основные участника трансфера технологий: источники тех-
нологий (научно-исследовательский сектор), потребители технологий (предприятия промышлен-
ности) и государство как регулирующий и стимулирующий трансфер орган, и определены основ-
ные задачи, решаемые каждым субъектом для достижения глобальной цели трансфера техноло-
гий. 
Ключевые слова: государственное регулирование, международная торговля, научно-                        
исследовательская деятельность, рынок технологий, трансфер технологий, экономическая теория 
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Abstract. Modern economics requires the systematization of the theoretical foundations of technology 
transfer to improve the process of commercializing new products and technologies. The problem ad-
dressed by this research is the insufficient depth of elaboration of the conceptual foundations of tech-
nology transfer and the lack of theoretical studies on the genesis of technology transfer. Research 
purpose: based on an analysis of classical economic theories conducted from the perspective of tech-
nology transfer, the study aims to examine the evolution of this concept and, using the results of the 
analysis, present the author's perspective on the definition of “technology transfer”. The scientific nov-
elty of the research lies in the evolutionary approach to the phenomenon of technology transfer, which 
allowed for the articulation of the author's view on the essence of the definition “technology transfer” 
as a set of activities carried out by economic development actors to improve the population's standard 
of living. The practical significance of the work lies in the potential use of the obtained results in 
developing technological development programs. The article employed the method of evolutionary 
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analysis, which allows tracing the development of scientific thought in a historical context through 
the successive transformation of theoretical concepts. Two main periods in the formation of the con-
cept of "technology transfer" are considered in the article. The first period extends up to the mid-20th 
century, during which the issue of transferring new developments and technologies was indirectly 
addressed within the framework of the general theory of international trade. The second period began 
after the end of World War II when the concept of "technology transfer" emerged as an independent 
area of research. In the course of the study, key socio-economic, geopolitical, and legal factors that 
significantly influenced the development of the global technology transfer market and the concept of 
technology transfer itself were identified. In the concluding part, it was concluded that a systemic 
approach is necessary to reveal the essence of the definition "technology transfer", and it is impossible 
to formulate a final list of activities implemented during the technology transfer process. Three main 
participants in technology transfer were identified: sources of technology (the research sector), con-
sumers of technology (industrial enterprises), and the state as a regulating and stimulating body. The 
primary tasks performed by each participant to achieve the global goal of technology transfer were 
also defined.    
Keywords: government regulation, international trade, research activities, technology market,            
technology transfer, economic theory 
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Введение 
Актуальность исследования обусловлена тем, 

что в виду динамически меняющихся условий 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти и внешнего геополитического давления, ока-
зываемого на Россию со стороны некоторых гос-
ударств, дальнейшее существование нашей 
страны как мировой державы невозможно без 
обретения полной технологической независимо-
сти, которая подразумевает способность государ-
ства создавать, применять и организовывать про-
изводство критических и сквозных технологий, 
необходимых для самодостаточности и конку-
рентоспособности [1]. При этом реализация всех 
заложенных в рамках политики достижения тех-
нологического суверенитета программ зависит от 
каждого из субъектов экономического развития. 

Одним из необходимых элементов обеспече-
ния производственной самостоятельности явля-
ется трансфер технологий из наукоемких отрас-
лей в реальный сектор экономики. Трансфер тех-
нологий с каждым годом становится основой раз-
вития современной высокотехнологичной эконо-
мики, однако в современных российских усло-
виях уровень взаимодействия науки и бизнеса 
остается на недостаточном для выстраивания эф-
фективной экономической системы уровне. 
Именно поэтому одним из актуальных направле-
ний исследований является создание единой мо-
дели трансфера технологий, которая бы оказы-
вала содействие как конкретным участникам эко-
номического развития, так и государству в целом. 

Однако, несмотря на большой объем исследо-
ваний, проводимых как российскими, так и миро-
выми учеными и рассматривающих различные 
аспекты трансфера технологий, как, например, 
современное состояние международной тор-
говли и трансфера технологий с учетом меняю-
щихся технологических укладов [2], государ-
ственное стимулирование трансфера технологий 
на региональном и всемирном уровнях [3], роль 

образовательных и научных организаций в раз-
витии института трансфера технологий и необхо-
димость университетских центров трансфера тех-
нологий [4], концептуальная основа этого явле-
ния остаются недостаточно проработанными. Бо-
лее того, отсутствуют комплексные ретроспектив-
ные исследования генезиса трансфера техноло-
гий, а также факторов, повлиявших на становле-
ние мирового рынка трансфера и благодаря ко-
торым в современном мире трансфер технологий 
рассматривается как самостоятельное экономи-
ческое понятие. Кроме этого, глубина подобных 
исследований ограничивается 60-70 годами 
ХХ века, в то время как вопросы международной 
торговли и передачи технологий были рассмот-
рены еще в работах ученых XVI-XIX веков. 

Таким образом, цель данного исследования 
заключается в проведении исторического ана-
лиза трансформации тезисов, косвенно или 
прямо относящихся к трансферу технологий, ко-
торые, в том числе, были изложены в рамках клас-
сических экономических теорий, что позволит 
определить глобальную цель трансфера техноло-
гий, выделить участников трансфера на макро-
уровне и обосновать авторское понимание дефи-
ниции «трансфер технологий». 

В ходе исследования были проанализированы 
научные публикации, касающиеся проблем, свя-
занных с трансфером технологий. Был выполнен 
ретроспективный анализ информации глубиной в 
500 лет. Также был применен аналитический ме-
тод для выявления ключевых факторов увеличе-
ния темпов развития мирового рынка техноло-
гий, а также метод индукции, заключающийся в 
анализе частных положений, прямо или косвенно 
характеризующих процесс трансфера техноло-
гий для выделения общего понятия трансфера 
технологий, его основных субъектов, а также 
цели и функции как всего процесса трансфера, 
так и участников. 
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Результаты и их обсуждение 
В процессе ретроспективного анализа инфор-

мации был сделан вывод об отсутствии до сере-
дины XX века комплексного подхода к рассмот-
рению проблем, связанных с передачей техноло-
гий. Несмотря на то, что большинство экономи-
стов в своих трудах освещали тему международ-
ной торговли и подчеркивали необходимость со-
здания механизмов свободной торговли, транс-
фер технологий рассматривался в контексте об-
мена информацией и физическими предметами, 
но не нематериальными активами. При этом пе-
редача знаний и основных средств была выде-
лена в качестве одного из обязательных факто-
ров экономического роста. 

В процессе аналитического исследования 
причин формирования и роста рынка технологий 
в качестве ключевых факторов были выделены 
совершенствование транспортных средств и 
средств связи, развитие межнациональных ин-
ститутов сотрудничества, разработка и принятие 
международных конвенций в области интеллек-
туальной собственности, военные конфликты и 
формирование биполярной мировой системы. 

Изучение понятия «трансфер технологий» 
позволило сделать вывод о невозможности фор-
мирования статичного, неизменного определе-
ния этому процессу в виду убыстряющихся тем-
пов развития промышленности и общества в це-
лом, а также появления новых научных направ-
лений. Поэтому в исследовании «трансфер техно-
логий» охарактеризован как совокупность меро-
приятий, перечень которых может изменяться 
как во времени, так и в зависимости от отрасли, 
осуществляемых субъектами процесса для повы-
шения общественного благосостояния и увеличе-
ния темпов экономического развития. 

Также были выделены основные участники 
процесса трансфера: источники технологий, в ка-
честве которых чаще всего выступают организа-
ции научно-исследовательского сектора, потре-
бители технологий в виде промышленных пред-
приятий и государство, выполняющее главным 
образом регулирующую функцию трансфера тех-
нологий. Однако, государство может также быть и 
инициатором создания технологий, и конечным 
ее потребителем. 

Генезис трансфера технологий до середины 
XX века  

Анализируя современное состояние транс-
фера технологий, следует рассмотреть эволюцию 
социально-экономических тезисов классических 
экономических теорий, касающихся передачи 
методов и инструментов производства, товаров и 
услуг, а также знаний, что, в совокупности, олице-
творяет полный цикл процесса трансфера техно-
логий. 

Одним из наиболее ранних экономических те-
чений, получившим широкое распространение на 
рубеже XVI и XVII веков, является меркантилист-

ская экономическая теория, представители кото-
рых выступали за жесткое регулирование эконо-
мической политики со стороны государства, в ко-
торой поощрялся экспорт и максимально ограни-
чивался импорт: «…мы должны держаться того 
правила, чтобы ежегодно продавать иностран-
цам своих товаров на большую сумму, чем мы по-
требляем их товаров». Несмотря на государ-
ственное лоббирование экспорта товаров, пере-
дача за рубеж именно технологий должна быть 
нормирована для стимулирования внутреннего 
рынка и ограничения доступа иностранным про-
мышленникам к неизвестным формам и методам 
производства. Кроме этого, в качестве важного 
фактора роста производительности меркантили-
сты выделяли передачу знаний от зарубежных 
мастеров, а также иммиграцию специалистов в 
различных отраслях деятельности [5]. Таким об-
разом, в меркантилистской теории подчеркива-
ется важность внутреннего технологического 
развития как фактора повышения богатства 
страны и его приоритет над общемировым, а 
также необходимость государственного вмеша-
тельства в экономику. 

Так как любая экономическая теория имеет не 
только своих последователей, но и противников, 
то в скором времени распространение получили 
диаметрально противоположные меркантили-
стам идеи. Наиболее значимым оппонентом и пи-
онером нового направления стал английский 
ученый Уильям Петти (V. Petty) – основоположник 
классической политической экономики. В своих 
трудах он рассматривал именно развитие произ-
водства в качестве благополучия нации: «…труд 
есть отец и активный принцип общества, а земля 
его мать» [6]. Выделяя труд как основной фактор 
роста благосостояния, Петти различает произво-
дительный и непроизводительный труд, при этом 
экономист выступал за перераспределение чело-
веческого капитала в пользу первого, так как уве-
личение темпов производства зависит от числен-
ности производственных работников и их произ-
водительности, а последняя – от степени про-
гресса в разделении труда, что в настоящее 
время является одной из главных идей совре-
менного трансфера технологий. Также экономист 
был сторонником свободной, ничем не ограни-
ченной торговли, что позволит странам или иным 
субъектам рыночных отношений производить и 
развиваться в тех отраслях, в которых они уже 
имеют накопленный опыт и материально-техни-
ческую базу [6]. 

Одним из наиболее значимых экономических 
течений XVIII века стала французская экономи-
ческая школа, ученики которой называли себя 
физиократами [7]. Основоположником этого 
направления является французский экономист 
Франсуа Кенэ (F. Quesnay), в трудах которого пре-
имущество промышленного роста отдается раз-
витию земледелия и сельского хозяйства: «…бо-
гатства, создаваемые промышленным трудом, 



online scientific journal      BENEFICIUM. 2025. 2 (55) 

 
Управление инновациями / Innovation Management 

97 

возникают при помощи доходов, даваемых зем-
лей, и являются сами по себе богатствами бес-
плодными, которые воспроизводятся только при 
помощи доходов от земельных угодий» [8]. Такие 
взгляды явно не способствовали повышению 
производительности на предприятиях промыш-
ленности, что, несомненно, могло бы негативно 
повлиять на интерес владельцев фабрик и ману-
фактур к созданию и распространению новых 
технологий. Также к взглядам, нашедшим свой 
отклик в трудах физиократов, можно отнести ми-
нимизацию вмешательства государства в эконо-
мику («естественный порядок»), так как, по их 
мнению, существующие механизмы рынка сами 
по себе обеспечивают оптимальное распределе-
ние ресурсов и технологический прогресс, а 
также развитие инструментов свободной тор-
говли, способствующей мировому экономиче-
скому росту. 

Практически одновременно с физиократами в 
Великобритании свою деятельность осуществлял 
один из самых известнейших экономистов в ми-
ровой истории, один из основоположников клас-
сического экономического направления Адам 
Смит (А. Smith). Несмотря на то, что наиболее из-
вестные идеи британского экономиста не затра-
гивали трансфер технологий напрямую, его неко-
торые тезисы косвенно повлияли на современ-
ное состояние трансфера технологий. Например, 
Смит одним из первых выделил важность пере-
дачи накопленного промышленного опыта для 
повышения общего уровня прикладных знаний и 
увеличения производительности труда: «Эти спо-
собности, являясь частью состояния такого лица, 
вместе с тем становятся частью богатства всего 
общества, к которому оно принадлежит» [9]. 
Кроме этого, в своих работах он подчеркивал 
важность всемерного развития образования 
народу вне зависимости от осознания этого 
факта мануфактурщиками и промышленниками. 
Это объясняется тем, что вклад в научную дея-
тельность и образование представляет из себя 
«…не рваческий капитал, преследующий лишь 
сиюминутные выгоды, а капитал, ориентирован-
ный на длительную перспективу» [10]. Таким об-
разом, Смит одним из первых рассмотрел эконо-
мическое развитие в долгосрочной перспективе 
и важность передачи знаний между субъектами 
экономического развития, что также является 
неотъемлемой частью современного трансфера 
технологий. 

Существенную роль в развитии фундаменталь-
ной экономики и трансфера технологий сыграл 
немецкий ученый XIX века Карл Маркс (K. Marx), 
который в своих работах анализировал меха-
низмы передачи технологий и зависимость со-
временного состояния экономики от технологи-
ческого развития. Например, Маркс хоть и при-
знавал важность развития новых технологий как 
необходимого фактора увеличения производи-

тельности труда, но и одновременно со скепси-
сом относился к нему из-за использования капи-
талистами для укрепления собственной власти и 
усиления эксплуатации рабочего класса: «…уси-
ливается конкуренция среди рабочих, и, следова-
тельно, снижается их цена» [11]. Маркс рассмат-
ривал проблему постепенного замещения чело-
веческого труда машинами, что в конечном счете 
приводит к высвобождению из промышленности 
рабочих и к увеличению избыточного населения: 
«Вместе с машинами впервые появляется стихий-
ное возмущение рабочего против средства труда, 
которое убивает рабочего» [12]. Также немецкий 
ученый признавал роль государства как регули-
рующего экономику органа, которое должно 
направлять технологический прогресс таким об-
разом, чтобы он служил интересам всего обще-
ства. Таким образом, развитие технологий Маркс, 
рассматривал в контексте обостряющихся в тот 
момент отношений между представителями бур-
жуазии и рабочим классом, а передачу новых 
форм и методов производства – как инструмент 
распространения капиталистических отношений 
и эксплуатации дешевой рабочей силы. 

Следующей вехой развития экономической 
теории является исследования австрийского эко-
номиста первой половины XX века                            
Йозефа Шумпетера (J. Schumpeter) [13]. Главными 
достижениями ученого принято считать установ-
ление зависимости между темпами экономиче-
ского развития и вводом технологических инно-
ваций, которые Шумпетер и считал драйвером 
роста экономики, при этом зарождение иннова-
ций он связывал с творческим началом предпри-
нимателя, стремящегося к повышению прибыли 
[14]. Именно он первым в истории экономической 
теории ввел определение экономического роста 
как «…спонтанное и прерывистое изменение в 
каналах потока, нарушение равновесия, которое 
навсегда изменяет и вытесняет ранее существо-
вавшее состояние равновесия» [13]. Также в соб-
ственных работах экономист одним из первых 
рассмотрел весь жизненных цикл инновацион-
ного продукта от его использования пионерами 
до повсеместного внедрения, назвав этот про-
цесс «диффузией инноваций». 

Исходя из проведенного анализа экономиче-
ской теории до середины XX века, можно сделать 
вывод о том, что, несмотря на имеющиеся раз-
личные подходы к изучению технологического 
прогресса и инструментов его стимулирования, 
большинство экономистов, оставивших свой след 
в эволюции экономической науки, отмечают важ-
ность развития и распространения новых форм и 
способов производства и технологий как один из 
факторов благополучия государства и необходи-
мость создания механизмов безграничной тор-
говли. Кроме этого, следует обратить внимание 
на тот факт, что ни в одной из перечисленных 
теорий термин «трансфер технологий» в его со-
временной формулировке не употреблялся, а сам 
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процесс не рассматривался как самостоятель-
ный. Однако некоторые тезисы косвенно повли-
яли на формирование современного образа 
трансфера технологий, как, например, важность 
передачи не только физических, но и нематери-
альных активов и устойчивое экономическое раз-
витие, учитывающее интересы всех субъектов 
этого процесса.  

Факторы, повлиявшие на развитие рынка 
трансфера технологий в XX веке 

Несмотря на бурное развитие международной 
торговли начиная с середины XIX века, мировой 
рынок трансфера технологий окончательно 
сформировался лишь ко второй половине 
XX века, чему способствовали не только соци-
ально-экономические, но и геополитические и 
даже правовые факторы, а именно: 

• выход мирового хозяйства на новый уро-
вень развития, со все более усиливающи-
мися процессами глобализации и региона-
лизации. Главными причинами изменений 
являются создание более совершенных ви-
дов транспортного сообщения (железнодо-
рожное, автомобильное, пароходное, воз-
душное) и распространение иных техноло-
гий в области механизации (телефон, элек-
тричество и др.) [15]; 

• возникновение крупных международных 
организаций. Одним из первых таких сооб-
ществ была Лига Наций, в состав которой в 
период с 1920 по 1946 года входило 
63 страны. Устав организации, помимо 
всего прочего, содержал положения о 
стремлении стран-членов достичь системы 
равного подхода в мировой торговле и же-
лании создать необходимые международ-
ные организации для развития торговых и 
промышленных отношений между стра-
нами мира. В дальнейшем эти тезисы стали 
объектом внимания правопреемника Лиги 
Наций – Организации объединенных наций 
(ООН), на первой сессии Экономического и 
социального совета которой была принята 
резолюция о необходимости создания 
Международной торговой организации (да-
лее – МТО) с целью «расширения произ-
водства, международной торговли и по-
требления товаров» [16];  

• совершенствование нормативно-правовой 
базы в области патентного права и повы-
шение культуры в области интеллектуаль-
ной собственности. Первые нормативные 
акты, регулирующие отношения в вышеука-
занной сфере, были приняты еще в конце 
XIX века. К ним можно отнести, например, 
Парижскую конвенцию по охране промыш-
ленной собственности (1883 г.), Бернскую 
конвенцию об охране литературных и ху-
дожественных произведений (1886 г.),   
Мадридское соглашение о международной 
регистрации знаков (1891 г.).  Это, в свою 

очередь, привело к росту создаваемых ре-
зультатов интеллектуальной деятельности: 
в период с 1890 по 1920 гг. количество па-
тентов, приходившихся на душу населения, 
увеличилось более чем в 2.5 раза. Не-
смотря на это, крупная международная ор-
ганизация, регулирующая вопросы в обла-
сти интеллектуальной собственности –   
Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (WIPO) – была учреждена 
только в 1967 году; 

• мировые войны. Следует отметить, что, 
если после Первой мировой войны, в ре-
зультате которой перестало существовать 
сразу 4 крупных империи того времени, в 
большинстве развитых стран экономиче-
ские настроения резко изменились в сто-
рону протекционизма, то после Второй ми-
ровой войны стало очевидно, что междуна-
родные отношения требуют перезагрузки, 
при этом основой будущего миропорядка 
должно было бы стать экономическое со-
трудничество государств; 

• формирование биполярной мировой мо-
дели и начало гонки вооружений. Не сек-
рет, что одним из основных драйверов все-
мирного технологического развития явля-
ется оборонно-промышленный комплекс, 
так как обеспечение государственной без-
опасности и защита собственных интере-
сов являются первостепенной задачей ми-
ровых держав, что требует огромных мате-
риальных вложений в военную науку. Од-
нако с течением времени большинство по-
лученных в военной сфере разработок и 
технологий находят свое применение и в 
гражданской промышленности, что некото-
рыми современными исследователями вы-
деляется в отдельную модель трансфера 
технологий [17].  

Все эти факторы, а также многие другие при-
вели к более углубленному и тесному сотрудниче-
ству между странами, увеличению объема инве-
стиций, в том числе в новые для того времени от-
расли промышленности, развитию более совер-
шенных инструментов передачи информации и 
информационных технологий, что стало новой ве-
хой в становлении и развитии понятия трансфера 
технологий как экономической категории [18]. 

Современное состояние и понятие трансфера 
технологий 

Несмотря на вышеописанные факторы, систе-
матическое исследование трансфера технологий 
как социально-экономического понятия началось 
лишь в конце 60-ых годов прошлого века, что мо-
жет быть связано с провалом идеи создании МТО, 
подготовленный Устав которой лишь констатиро-
вал существующие в международной торговле 
проблемы, но не предлагал пути их решения [19], 
интерпретацией государственных органов соб-
ственной «миссии по передаче технологий с 
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точки зрения документации и распространения 
официальной информации» [20] и ошибочным 
представлением о передаче технологий лишь как 
о «распространении технический знаний» [21].  

Однако со временем ориентация на трансфер 
технологий сменилась с выделения этого про-
цесса в самостоятельный, который является од-
ним из аспектов более масштабного процесса 
технологических инноваций. Более того, устояв-
шаяся позиция о распространении исключи-
тельно технической литературы как эффектив-
ного механизма трансфера технологий казалась 
более несостоятельной и требующей актуализа-
ции в плане идентификации технической идеи 
как нового метода, средства или потенциала для 
выполнения определенной деятельности, о чем 
говорилось в тезисах ученых-экономистов про-
шлых столетий. 

В связи с этим понятие передачи технологий 
начало переориентироваться в более приклад-
ную плоскость, а само понятие трансфера было 
переопределено как «целенаправленное, созна-
тельное усилие по передаче технических 
устройств, материалов, методов и/или информа-
ции от места открытия или разработки новым 
пользователям» [22]. Именно запланированный и 
рациональный характер такой передачи стал в 
дальнейшем основополагающим при формиро-
вании глобальной системы трансфера техноло-
гий [23]. Более того, впервые в концепцию транс-
фера технологий был заложен тезис о том, что 
«действия по действительно эффективной пере-
даче технологии должны начинаться с потенци-
альных пользователей, а не с источников инфор-
мации» [22]. 

В 1974 году в США были основаны сразу две 
организации, главной целью которых было про-
движение результатов интеллектуальной дея-
тельности, созданных в бюджетной среде, в ре-
альный сектор американской экономики: Ассоци-
ация университетских менеджеров по техноло-
гиям (далее – AUTM) и Консорциум американских 
федеральных лабораторий (далее – FLC). Как 
можно судить из названий, первая организация 
занималась регулированием вопросов, связан-
ных с университетским трансфером технологий, 
а вторая – продвижением федеральных исследо-
ваний. 

Несмотря на схожий функционал, каждая из 
организаций имеет собственную независимую 
структуру и систему управления. Кроме этого, 
различается и подход организаций к понятию 
«трансфера технологий». Например, AUTM под 
трансфером технологий понимает «…формаль-
ную передачу новых знаний или инноваций, по-
лученных в результате научно-исследователь-
ских работ в университетах и бесприбыльных ис-
следовательских организациях, в коммерческий 
сектор для общей выгоды» [24]. В то же время, 
FLC трансфер технологий определяется как «про-
цесс, посредством которого знания, механизмы и 

оборудование, полученные в результате прове-
дения исследовательских работ, финансируемые 
федеральным бюджетом, используются для обес-
печения частных и общественных нужд» [25]. 

Анализ определений позволяет сделать вывод 
о том, что впервые научно-исследовательская де-
ятельность была определена как один из этапов 
трансфера технологий, а результаты такой дея-
тельности идентифицируются как источник тех-
нологий, под которой понимается не только полу-
ченная новая информация, а сразу комплекс ма-
териальных и нематериальных активов. Кроме 
этого, конечной целью трансфера технологий яв-
ляется общее благо, под которым, как можно 
предположить, имеется в виду непрекращающе-
еся экономическое развитие общества. 

Несмотря на это, к негативным аспектам вы-
двинутых тезисов можно отнести ограничения 
субъекта осуществления научно-исследователь-
ской деятельности как некоммерческой органи-
зации, которая не обладает собственными сред-
ствами для ее осуществления, что особенно под-
черкивается во втором определении. Однако, 
бюджетное финансирование, помимо прочего, 
предполагает проведение исследований и разра-
боток в интересах именно государства и без 
учета потребностей реального сектора эконо-
мики, что может негативно сказаться на объеме 
коммерциализации конечных результатов иссле-
довательской деятельности.  

В 1978 году американским Комитетом Палаты 
представителей по ассигнованиям был выпущен 
«Отчет о расследовании использования феде-
ральных лабораторий», который содержит опре-
деление трансфера технологий как «преобразо-
вание результатов НИОКР в процессы, продукты 
и услуги, которые могут быть использованы для 
удовлетворения потребностей государственных 
и местных органов власти, а также частного сек-
тора» [26]. При этом, создание новых методов и 
продуктов также относится к трансферу техноло-
гий за исключением случаев, когда мероприятия 
по созданию проводятся для решения других, за-
ранее декларированных задач. 

Стоит обратить внимание на то, что во всех вы-
шеприведенных определениях выделяется раз-
личная ключевая функция трансфера технологий: 
передача, использование, а также преобразова-
ние и создание. Однако, рассматривая передачу 
технологий как самостоятельный процесс, все 
вышеперечисленные функции являются необхо-
димыми элементами эффективного трансфера 
технологий, который должен охватывать ком-
плекс мероприятий. В то же время перечень реа-
лизуемых в рамках трансфера технологий проце-
дур не ограничивается вышеизложенными и не 
является постоянным и конечным из-за динами-
чески меняющихся условий существования об-
щества, поэтому единого общепринятого опреде-
ления передачи технологий не существует [26].      
А уже существующие определения трансфера 
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технологий как экономического понятия пред-
ставляют собой «обобщенную концептуальную 
основу», которая не является слишком конкрет-
ной [27]. 

Единственный тезис, в котором сходятся почти 
все исследователи трансфера технологий, заклю-
чается в итоговой цели передачи как повышения 
уровня жизни гражданского общества и увеличе-
ние темпов экономического развития [28]. Кроме 
этого, традиционно выделяются три основных 
субъекта: источники технологий, которыми чаще 
всего являются научно-исследовательские орга-
низации, потребители технологий, то есть пред-
ставители реального экономического сектора, а 
также государство, которое исполняет регулиру-
ющую и законодательную функцию [29]. 

 Таким образом, под трансфером технологий в 
современном мире понимается комплекс меро-
приятий, перечень которых не является закры-
тым, проводимый участниками процесса транс-
фера (сферой науки, бизнес-сообществом и госу-
дарством) и направленный на повышение уровня 
жизни населения и достижение всеобщего миро-
вого развития. 

Кроме этого, стоит отметить, что различные 
субъекты трансфера технологий исполняют для 
достижения общей цели собственную, неповто-
римую роль. Большинство проводимых исследо-
ваний посвящено изучению научно-исследова-
тельского сектора как ключевого в процессе 
трансфера. С этим трудно не согласиться, так как 
главной миссией научных организаций, в частно-
сти университетов, являются проведение иссле-
дований и разработок и генерирование новых 
форм информации и методов [30]. При этом ры-
ночная идеология требует, в том числе и от уни-
верситетов, производства социально значимых, а 
не просто надежных знаний [31]. Таким образом, 
помимо проведения научных исследований, у со-
временных научно-исследовательских организа-
ций есть другая миссия, заключающаяся в созда-
нии продуктов и способов, представляющих цен-
ность для заинтересованных сторон [32]. То есть, 
цель представителей науки в трансфере техноло-
гий заключается в создании инноваций и их си-
стематизации для последующей передачи второй 
стороне. 

Потребители технологий, которые чаще всего 
представляют из себя коммерческие организа-
ции, ставят перед собой задачу получения при-
были от использования полученных в ходе транс-
фера технологий результатов научно-исследова-
тельской деятельности. Однако, помимо этого, 
следует выделить иную цель пользователей ин-
новаций, заключающуюся в формировании 
спроса на интеллектуальные активы [33].  

Государство также играет важную роль в про-
цессе трансфера технологий, заключающуюся в 
создании единой модели взаимодействия между 
научно-исследовательским и частным секторами. 
Проблема устранения барьеров и по настоящее 

время является актуальной для многих развиваю-
щихся стран и может быть решена посредством 
нормативного регулирования деятельности и реа-
лизации системы мотивации к трансферу. Законо-
дательство многих стран уже включает норматив-
ные акты, как, например, закон Стивенсона-        
Уайдлера (Stevenson–Wydler) в США, упрощающий 
процедуру трансфера технологий из научной 
сферы в промышленность путем стимулирования 
первых к созданию центров трансфера техноло-
гий (ЦТТ), через которые и будет осуществляться 
партнерство. В России единого закона, регулирую-
щего трансфер технологий в государственном 
масштабе, не существуют, однако реализуется 
программа стимулирования создания ЦТТ путем 
их финансирования из бюджетных средств. 

 
Заключение 
Таким образом, на основании проведенного 

анализа генезиса и современного состояния 
трансфера технологий возможно сделать следую-
щие выводы.  

Анализ исторического развития взглядов на 
экономическую теорию в целом и положений, кос-
венно связанных с трансфером технологий, поз-
воляет сделать вывод о том, что многие ученые от-
мечают важность развития и распространения но-
вых форм и способов производства и технологий 
как один из факторов благополучия государства, 
потребность в создании механизмов свободной, 
безграничной торговли и государственного регу-
лирования некоторых аспектов, связанных с тех-
нологическим развитием и передачей технологий, 
а также необходимость передачи накопленного 
опыта и прикладных знаний в любых отраслях 
промышленности.  

Мировой рынок технологий окончательно 
сформировался во второй половине XX века бла-
годаря совокупности социально-экономических, 
политических и нормативно-правовых факторов, 
которые составляют основу современной трак-
товки трансфера технологий как экономического 
понятия.      

Анализ некоторых определений термина 
«трансфер технологий» позволяет сделать вывод 
о необходимости применения комплексного под-
хода для его формирования, а также о динамично-
сти самого понятия, так как с развитием общества 
изменяются и инструменты трансфера техноло-
гий. 

Поэтому под трансфером технологий необхо-
димо понимать комплекс мероприятий, осуществ-
ляемых тремя основными его участниками, а 
именно научно-исследовательским блоком, про-
мышленностью и государством, для достижения 
государственных и мировых целей устойчивого 
экономического развитий. При этом каждому 
субъекту трансфера свойственна собственная, не-
повторимая функция, без которой процесс транс-
фера был бы неэффективен или невозможен. 
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