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Согласно Й. Шумпетеру, «предприниматель — это лидер, активно 
действующий на основе информации и знаний. Причем, знания 

не обязательно должны являться продуктом новых открытий 
и изобретений. Новая предпринимательская функция заключается, 

прежде всего, в осуществлении комбинации тех или иных факторов, 
которой до того не существовало». Он должен уметь «…делать не то, 

что делают другие» и «…делать не так, как это делают другие» [1].

знания о том, где брать подходя-
щие для предпринимательских дел 
новшества, как лучше переносить 
их из одной области деятельности 
людей в другую, как их применять 
в этой новой области наиболее 
рационально.

«Мысль изреченная есть ложь»
Пониманием этих важнейших 
для отечественной экономики 
задач пронизана, на наш взгляд, 
Национальная доктрина инже-
нерного образования, подготов-
ленная под эгидой Ассоциации 

Предпринимательская эконо-
мика немыслима без уско-
ренного обмена идеями и 

новшествами. Образно говоря, 
идеи и знания о нововведениях 
— это кровь инновационной эко-
номики, которая не может заста-
иваться. Но для обеспечения её 
бесперебойной циркуляции нужны 
особые «знания о знаниях». Это 
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1 Трансфер — (лат. transfere — перено-
сить, перевозить) — перенос, мигра-
ция, перемещение — прим. ред.
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инженерного образования России 
в Томском политехническом уни-
верситете. Согласно доктрине, 
направленность инженерного обу-
чения видится её разработчикам 
в подготовке следующих четырех 
категорий специалистов:
1) инженеров-энциклопедистов, 
«мастеров на все руки», ориенти-
рованных на работу в малых пред-
приятиях, где отсутствует разделе-
ние интеллектуального труда;
2) инженеров-технологов, способ-
ных обеспечить освоение готовых 
высоких наукоёмких технологий и 
их внедрение в производство;
3) инженеров по трансферу, спо-
собных обеспечить трансфер 
научных идей в технологии и орга-
низовать на их основе производ-
ство товаров и услуг;
4) инженеров-профессионалов, 
систематиков, носителей целос-
тной инженерной деятельности, 
способных к творческой работе 
на всех этапах жизненного цикла 
создания систем — от исследо-
вания и конструирования до раз-
работки технологий, изготовления, 
доведения до потребителя и обес-
печения эксплуатации [2].
При обсуждении проблем пере-
дачи знаний естественным обра-
зом «всплывают» вечные слова 
Ф.И. Тютчева о том, что «мысль 
изреченная есть ложь» и «нам не 

дано предугадать, как слово наше 
отзовётся...» из его стихотворений 
«Silentium!» (1830 г.) и «Нам не дано 
предуга-дать…» (1869 г.). Здесь мы 
упираемся в проблему передачи 
информации, точнее сообщений.

Информация и тезаурус2 того, 
кто ее принимает
Под информацией отцы киберне-
тики понимали нечто, уменьшаю-
щее энтропию3. Они ввели поня-
тие «количество информации» в 
виде числа — суммы произведе-
ний вероятностей состояний объ-
екта и двоичных логарифмов этих 
вероятностей. Подход позволяет 
оценить лишь количество потенци-
альной информации, количество 
переданного сообщения. По нему 
информацией следует считать 
реализованную информацию, т.е. 
функцию не только переданного 
сообщения, но и тезауруса приемника 
[3, с. 59–61].
Как известно, тезаурус — это сло-
варь ключевых терминов опреде-
ленного языка, т.е. замкнутая сис-
тема взаимосвязанных активных 
понятий, которой располагает 
приёмник сообщения. А сооб-

2 Тезаурус [thesaurus] — свод знаков, 
терминов, кодов и отношений между 
ними, которые используются в процес-
се обмена сведениями, сообщениями. 
Чтобы смысл воспринимаемой инфор-
мации был понятен, она должно содер-
жать элементы, соответствующие теза-
урусу — прим. ред.
3 Энтропия (от греч. en, trope — пово-
рот, превращение) — в теории инфор-
мации: величина, характеризующая 
степень неопределенности, неупоря-
доченности системы — прим. ред.
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щение — это законченный текст, 
зафиксированный в некотором 
коде на каком-либо материаль-
ном носителе.
При нулевом тезаурусе приемника 
сообщения реализованная инфор-
мация равна нулю. Но она будет 
практически нулевой и в противопо-
ложной ситуации — когда локаль-
ный (для конкретной области зна-
ния) тезаурус приёмника будет 
достаточно полным. В последнем 
случае сообщение для этого при-
ёмника — тривиально. Поэтому 
под информацией нужно признать 
лишь то, что изменяет тезаурус при-
ёмника.

Каналы трансфера 
технологий
При оценке относительной важнос-
ти различных каналов трансфера 
технологий (по 8-балльной шкале) 
эксперты ОЭСР4 [4] отдают пред-
почтение трем каналам:
1) информационным каналам связи 
с предприятиями;
2) использованию изобретений 
третьих лиц (приобретению патен-
тов и лицензий);
3) торговле оборудованием.
К наименее эффективным направ-
лениям относятся контракты на 
совместные НИР и приобретение 
готового бизнеса. Очевидно, что 
такая оценка связана с диффе-
ренциацией в уровнях надежности 
информационных каналов, степени 
достоверности получаемой инфор-
мации и гарантий положительного 
результата трансфера.

Результаты многих исследова-
ний показывают, что специалисты 
(в частности, профессио-нальные 
инженеры) до 80% своего времени 
тратят на коммуникацию, общаясь 
с другими инженерами, клиен-
тами и сообществом [5]. Не слу-
чайно главная цель европейских 
преподавателей при подготовке 
по программе Международного 
общества по инженерной педа-
гогике (IGIP) состоит в приоб-
ретении ими навыков передачи 
студентам технических знаний 
[6] — как «классических» (инва-
риантный компонент подготовки 
инженеров), так и инновационных 
(вариативный компонент), соот-
ветствующих динамике науки и 
современного бизнеса.
Однако в коммуникационном 
пространстве все непросто. При 
групповом обсуждении проблем 
уместна метафора не копилки, а 
котла, где идеи взаимодейству-
ют не вполне предсказуемо. С 
этим взаимодействием связано 
парадоксальное преимущество 
группового обсуждения (диало-
га), проанализированное Ю.М. 
Лотманом: практически каждый 
участник понимает в том, что ска-
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4 ОЭСР — сокращение от Организация 
экономического сотрудничества и раз-
вития — прим. ред.
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зал другой, не совсем то (даже 
совсем не то), что тот имел в виду. 
С одной стороны, эта неполная 
тождественность сказанного и 
понятого — источник недоразуме-
ний и драм, а с другой — источ-
ник новых решений, о которых до 
начала обсуждения стороны не 
помышляли.

Шансы на успех трансфера, 
пригодность и доступность 
новых технологий
Согласно идее Ю.М. Лотмана 
новизна творческих решений воз-
никает именно в зоне пересече-
ния несовпадающих сфер пони-
мания разных участников. Так, 
французская исследовательница 
И. Лови показала, как нечеткость 
понимания одних и тех же понятий 
и концепций биологами, физиоло-
гами, медиками способствовала 
формированию такой социаль-
ной сети междисциплинарных 
взаимодей ствий, которая привела 
к прорывным открытиям в иммуно-
логии в середине ХХ века [7].
Другие ученые показывают эффек-
ты несовпадения понимания и 
трансформации знаний и смыслов 
при обучении математике. В про-
цессе передачи знания педагог 
всегда транслирует нечто боль-

шее, чем сам осознает, а обучаю-
щиеся как-то вычитывают это зна-
ние и смыслы, причем делают это 
по-разному. У них другой личный 
опыт, ведь они взаимодействуют 
и с другими источниками знания. 
Это создает непредсказуемый 
контекст восприятия и понимания, 
благодаря чему передаются и 
порождаются (!) неявные, импли-
цитные5 смыслы и знания.
Специалисты по трансферу тех-
нологий часто ведут свой анализ 
в двух измерениях — с позиций 
необходимости и достаточнос-
ти [9, с. 61–62]. В первое попада-
ют факторы, воздействующие на 
принципиальную возможность 
трансфера технологии (от невоз-
можности до возможности), а 
во второе — факторы процесса 
трансфера с точки зрения его 
облегчения или осложнения. При 
этом большинство специалистов 
разделяют мнение, что шансы на 
успех трансфера растут в течение 
жизненного цикла технологии. Чем 
принципиально новее техноло-
гия, тем сложнее её трансфер. И, 
наоборот, чем она более частная, 
тем проще её перенос.
Специалисты также выделяют 
специфику внешней и внутренней 
среды разработчика и реципи-
ента. Чем выше специфичность 
внешней среды и специфичность 
фирмы, тем ниже устойчивость 
технологии, тем меньше воз-
можностей её трансфера. Эта 
характеристика близка терми-
ну «пригодность», введенному в 
свое время в отношении промыш-
ленных технологий. Пригодность 
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5 То есть подразумеваемые, не выра-
женные явно — прим. ред.
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означает степень соответствия 
производ ственного процесса 
характеристикам или способнос-
тям реципиента.
Другое свойство — «доступность» 
— характеризует возможность 
приобретения или трансфера 
технологии. Оно связано с тем, 
кто инициатор трансфера: при-
нимающая сторона, разработчик 
или другое лицо. Если инициатор 
— разработчик, доступность тех-
нологии максимальна, т.к. пере-
дается не только документация, 
но и специфические для техно-
логии знания. Напротив, доступ-
ность минимальна у технологий, 
защищаемых в качестве коммер-
ческой тайны (ноу-хау). В этом 
случае трансфер становится 
практически невозможным.
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