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Аннотация. На основе архивных и опубликованных документов рассматри-
вается проблема становления государственной научно-технической поли-
тики в  Российской империи. Выделяются основные этапы в  ее эволюции. 
В  качестве наиболее значимых ее направлений определены: формирова-
ние нормативно-правовой базы; реорганизация системы государственного 
управления научно-технической сферой; подготовка национальных кадров 
в  системе высшего технического образования; создание сети научных об-
ществ. Формулируется вывод о  в  целом эффективной и  последовательно 
реализуемой политике государства в  научно-технической сфере. В  ряду 
наиболее значимых достижений обозначены такие, как создание и посто-
янное совершенствование патентной системы, становление инженерного 
образования и поддержка деятельности научных обществ.
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Необходимость в  условиях глобальных вызовов 
осуществления технологического рывка обусла-
вливает значимость разработки и  последова-

тельной реализации оптимальной стратегии научно-тех-
нического развития Российской Федерации. Начало 
становления государственной научно-технической поли-
тики (ГНТП) в России правомерно связывать с правлени-
ем Петра, когда были заложены определенные традиции 
и  механизмы ее осуществления. Со  времен Петра ГНТП 
отличалась активным государственным регулированием; 
в условиях ограниченности средств — выбором приори-
тетных направлений, исходя из «великодержавных» инте-
ресов; поддержкой государством создания и функциони-
рования научных обществ и  инженерного образования. 
Правомерным в  этой связи является вывод Н. И. Цимба-
ева о величайшей заслуге Петра в формировании систе-
мы государственного попечительства промышленности 
с целью ее ускоренного развития, внедрения технических 
новшеств, создания государственных монополий и гаран-
тий, предоставляемых частным лицам [1].

Исследователями (С. Д. Кирпичников, И. Н. Глушков, 
С. И. Гулишамбаров) рассматривались лишь отдельные 
сюжеты проблемы становления государственной полити-
ки в научно-технической сфере, прежде всего, связанные 

с формированием системы привилегий в первой полови-
не ХIХ в. Между тем, ее эффективность в пореформенное 
время явилась значимым фактором ускорения темпов ин-
дустриализации.

Становление нормативно-правовой базы ГНТП следу-
ет отнести к ХVIII в., когда властью в соответствии с законо-
дательством предоставлялись привилегии, призванные 
защитить «монопольные» исключительные права, закре-
пленные в  интересах производства и  торговли. В  ряду 
первых известна привилегия, которая в 1749 г. была вы-
дана купцу П. И. Сухареву с  целью «заведения красочно-
го завода», для которого им были изысканы «курьезные 
секреты», употреблены весь капитал и  «неусыпные тру-
ды» [2,3]. Но  количество выдаваемых патентов в  России 
в то время было невелико: 76 за период с середины ХVIII в. 
до 1812 г. Привилегия предоставлялась по решению им-
ператора, выдавалась в основном на устройство завода, 
четко регламентируемая процедура патентования отсут-
ствовала [4].

Необходимость стимулирования роста промышлен-
ного производства обусловила появление 17 июля 1812 г. 
«Манифеста о привилегиях на разные изобретения и от-
крытия в  художествах» [5]. Впервые в  России устанав-

FORMATION OF THE STATE 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL POLICY 
IN THE RUSSIAN EMPIRE

V. Krasivskaya 

Summary. On the basis of the archival and published documents 
the problem of formation of the state scientific and technical policy 
in the Russian Empire is considered. The main stages in its evolution 
are allocated. As its most significant directions are defined: formation 
of a regulatory framework; reorganization of a system of public 
administration by the scientific and technical sphere; preparation 
of national shots in the system of the higher technical education; 
creation of network of scientific organizations. A  conclusion about 
in general the effective and consistently realized policy of the state 
in the scientific and technical sphere is formulated. Among the most 
significant achievements are designated such as creation and constant 
improvement of a patent system, formation of engineering education 
and support of activity of scientific organizations.

Keywords: Scientific and technical policy, system of privileges, 
engineering educations, scientific sphere, state support.

ИСТОРИЯ

36 Серия: Гуманитарные науки №8 август 2019 г.



ливалось исключительное право владельца на  исполь-
зование изобретения самому и  передачу этого права 
другим лицам. Для получения привилегии необходимо 
было направить соответствующее прошение в Министер-
ство внутренних дел, к  которому прилагалось описание 
и  оценивалась возможность употребления изобретения 
или открытия, прикреплялись чертежи, рисунки, должна 
была быть внесена и пошлина. Срок действия составлял 3, 
5, 10 лет. В качестве главного условия выдвигалось требо-
вание полезности изобретения [6].

Это Положение и подобный документ, утвержденный 
22  ноября 1833 г., исследователями справедливо харак-
теризуются в качестве весьма архаичных, так как защита 
прав на изобретение в должной мере не обеспечивалась, 
совершенно недостаточно стимулировалась научно-тех-
ническая деятельность, процедуры установления прио-
ритета были сложными. Главной целью являлось недопу-
щение вывоза технических новшеств за пределы страны 
[4].

Так или иначе, в  первой половине XIX  в. сформиро-
вались предпосылки для создания государственной па-
тентной службы, которая была призвана вести учет, клас-
сификацию, регистрацию и  обеспечивать охрану прав 
изобретателя. Функция регистрации прав промышленной 
собственности первоначально (до 1811 г.) была закрепле-
на за  Главным правлением мануфактур, Департаментом 
мануфактур и  внутренней торговли Министерства вну-
тренних дел. Этим ведомством осуществлялось юридиче-
ское оформление и выдача привилегии на изобретение. 
Для окончательного решения материалы направлялись 
в Государственный Совет. С 1819 г. до 1870 г. регистраци-
ей и рассмотрением подобных дел стал заниматься одно-
именный Департамент Министерства финансов, который 
также готовил предварительные материалы для Государ-
ственного Совета и на Высочайшее утверждение [4].

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов в научном 
сообществе и  периодической печати в  середине XIX  в. 
стал вопрос о целесообразности патентной системы. Эти 
дискуссия велась и в Западной Европе, достигла России, 
где впервые была развернута главным редактором газеты 
«Вести промышленности» и  сторонником славянофилов 
Ф. В. Чижовым [7]. Он выступил с жёсткой критикой чинов-
ников, выдающих привилегии, предложил изменить эту 
систему с учетом потребностей промышленности и осо-
бых условий, преобладающих в стране.

Полемика относительно патентной защиты прав изо-
бретателей, развернувшаяся в  Европе и  России в  70-е 
гг.-80-е XIX  в. продемонстрировала полярность мнений 
по этому вопросу. В журнале «Записки Русского техниче-
ского общества» был опубликован доклад Н. Н. Салова, 
сделанный в РТО. Он считал, что в России может быть вы-

работано законоположение о  привилегиях более спра-
ведливое, чем на  Западе, способное обеспечить более 
скорый и прочный промышленный прогресс в стране [8].

В  1870 г., согласно Указу Государственного Совета, 
были внесены изменения в  порядок делопроизводства 
по выдаче привилегий на изобретения и открытия. Про-
цедура рассмотрения упрощалась, делопроизводством 
должен был заниматься Мануфактурный совет. Архивные 
документы позволяют определить характер деятельно-
сти Совета, занимающегося отныне проверкой точного 
описания предмета, оценкой его новизны, определением 
безопасности и  т. п. Сотрудники Мануфактурного сове-
та должны были определить срок действия привилегии, 
а затем представить решение на утверждение Министру 
финансов [9]. И только потом дело должно было быть на-
правлено в Государственный Совет. В случае отказа зая-
вителю Департамент должен был дать пояснения автору, 
который мог исправить недоработки, отправив проше-
ние повторно. Представляет интерес, что привилегии вы-
давались различными ведомствами: Министерством вну-
тренних дел, Департаментом мануфактур и  внутренней 
торговли, Департаментом земледелия и  сельской про-
мышленности, Медицинским советом [10]. То  есть, при 
всей подробной регламентации процесса рассмотрения 
прошения, назвать его строго упорядоченным не  пред-
ставляется возможным.

С  принятием покровительственных таможенных та-
рифов 1868 и 1891 гг., Устава о промышленности за рос-
сийскими промышленниками закреплялось право 
выписывать за  свой счет через Департамент торговли 
и мануфактур при посредничестве консулов и с разреше-
ния министра финансов образцы иностранных изделий, 
необходимых к  производству внутри страны, но  запре-
щенных к  ввозу тарифами. Согласно статье  135 Устава, 
как отечественные, так и  иностранные промышленники 
могли закрепить за  собой исключительные права поль-
зования изобретениями либо техническими усовершен-
ствованиями [11].

Таким образом, власти не  только поощряли откры-
тие промышленных заведений, но и стимулировали вне-
дрение технических новшеств в  производство. В  1893 г. 
специальной комиссией при Императорском Русском 
техническом обществе (ИРТО) был, наконец, представлен 
проект Закона о  привилегиях, являвшийся предметом 
многолетних обсуждений. Лишь в  1896 г. очередное По-
ложение о привилегиях на изобретения было утверждено 
Императором. В  Министерстве финансов была разрабо-
тана Инструкция о порядке применения этого Положения 
[12], в  котором право на  промышленные изобретения 
трактовалось как «исключительное право осуществле-
ния известного нового промышленного изобретения» 
[12]. Действие привилегии могло быть прекращено ввиду 
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истечения срока действия; неуплаты ежегодных пошлин; 
неиспользования изобретения. Важнейшими критерия-
ми становились новизна, общеполезность изобретения, 
практическая применимость в  промышленности. На  от-
влеченные теории, научные открытия закрепления ис-
ключительных прав не  предусматривалось. Признание 
исключительного права на  промышленное изобретение 
удостоверял патент, срок действия обычно составлял 2, 5, 
10, но не более 15 лет.

Закон от 28 июня 1912 г. «О принудительном отчужде-
нии привилегий на изобретения и усовершенствования» 
устанавливал процедура отчуждения привилегии, в  том 
числе, и в принудительном порядке, если того требовали 
соображения обороны и  безопасности, согласно специ-
альному постановлению Совета Министров [13].

Рост промышленности, темпы изменений в  науч-
но-технической сфере, наблюдавшиеся в тот период сви-
детельствуют о в целом благотворном влиянии этих мер 
правительства. В свою очередь, промышленное развитие, 
техническое перевооружение потребовало реорганиза-
ций и в системе государственного управления этой сфе-
рой. Если по  состоянию на  1  марта 1881 г. Департамент 
торговли и мануфактур состоял из 3-х отделов: мануфак-
тур, торгового и  внешних торговых сношений, Счетной 
части и канцелярии, и насчитывал 28 служащих, то в на-
чале 90-х гг. огромный объем выполняемых Департамен-
том работ потребовал увеличения в  середине октябре 
1893 г. штата до 58 чел.[14]. На сотрудников Департамента 
возлагалось также обстоятельное изучение уровня техни-
ческой оснащенности различных промышленных пред-
приятий, материальных затрат на единицу производимой 
продукции, потребности и возможности различной про-
дукцию, в которой отечественная промышленность испы-
тывала острую нужду (металл, рельсы, станки и т. д.).

С  1896 г. по  1900 г. в  составе Департамента торговли 
и  мануфактур, затем при Отделе промышленности Ми-
нистерства финансов, а  с  27  октября 1905 г. по  26  октя-
бря 1917 г. — при Отделе промышленности Министер-
ства торговли и  промышленности действовал Комитет 
по  техническим делам, выполнявший функции патент-
ного ведомства. В  его штате было 5 экспертов, другие 
специалисты могли быть приглашены на условиях найма, 
за вознаграждение. Проведение экспертизы компенсиро-
валось взиманием пошлин. Подобный порядок в то время 
предусматривался только в США и России. Это свидетель-
ствует как о весьма высоком уровне патентного права, так 
и об эффективности научно-технической экспертизы Рос-
сии на рубеже Х1Х–ХХ вв. [15]. Аргументом в пользу этого 
вывода является и уже упомянутый факт, что в случае бла-
гоприятной оценки соискатель, уплатив взнос в размере 
30 рублей, обязан был не позже 5 лет со дня подписания 
патента внедрить его в производство [16].

Одним из  важнейших и  наиболее эффективных на-
правлений государственной научно-технической полити-
ки в исследуемый период явилось формирование квали-
фицированного кадрового потенциала промышленности, 
становление государственной системы технического 
образования. Дефицит специалистов обусловил значи-
тельное внимание государства к развитию инженерного 
образования, внедрению подготовки выпускников узкого 
профиля. Но лучшие учебные заведения сохранили вер-
ность традициям, давали блестящую фундаментальную 
подготовку в  тесной связи с  практическими занятиями, 
привлекали студентов к  исследовательской работе. Сту-
денты отбирались на конкурсной основе, предусматрива-
лось прохождение пятилетней программы обучения [17].

Несмотря на  появление 9 новых учебных заведений 
технического профиля (с 1880 г. до 1914 г.), в течение все-
го ХІХ — начале ХХ вв. наблюдался острый дефицит отече-
ственных инженерных кадров. В начале ХХ в. только 4 тыс. 
чел. из 200 тыс. выпускников вузов имели диплом о тех-
ническом образовании. Лишь 5% от всего количества сту-
дентов учились на физико-математических и инженерных 
факультетах [18]. Отличительными особенностями рос-
сийской технической школы являлись фундаментальная 
подготовка в  сочетании с  практической направленно-
стью, государственная поддержка, что, в конечном счете, 
обусловило кадровый потенциал мощного индустриаль-
ного рывка рубежа ХIХ–ХХ вв., и советской форсирован-
ной индустриализации [19].

Рубежным событием в эволюции государственной на-
учно-технической политики всего исследуемого периода 
стало образование в 1866 г. Русского технического обще-
ства, которое внесло огромный вклад и в промышленное, 
научно-техническое развитие страны, и в формирование 
средней и высшей технической школы России.

В 1874 г. за особые заслуги Общество получило звание 
«Императорского». В  ИРТО проводилась исследователь-
ская, научно-техническая работа, оказывалась консуль-
тационная помощь, организовывались съезды, публич-
ные чтения и  лекции, издавались технические журналы, 
справочники и  словари, поддерживалось становление 
технического образования: училищ, школ, мастерских 
для детей и взрослых. ИРТО оказывало помощь в научных 
изысканиях, проводило конкурсы, премировало лучшие 
научные и  технические разработки, создавало техниче-
ские библиотеки и музеи, организовывало выставки, вы-
ступало перед правительством с ходатайствами о разви-
тии технического дела [20].

Ученые, инженеры, предприниматели, просвещенные 
бюрократы, всемерно пропагандируя научно-техниче-
ские знания в обществе, способствовали его нацеленно-
сти на  обеспечение технологического рывка, модерни-
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зационный взлет. После создания ИРТО в  России были 
образованы и  другие научные общества по  отдельным 
отраслям знаний. В целом сеть научных учреждений Рос-
сии сформировалась к середине XIX в. Наряду с Академи-
ей наук на базе университетов, лицеев, институтов, поя-
вились исследовательские подразделения нового типа: 
научные кабинеты, лаборатории, обсерватории, давшие 
импульс для осуществления научных открытий, появле-
ния новых отраслей знания, научных школ.

Таким образом, исследование показало, что с ХVШ в. 
шел процесс становления государственной научно-тех-
нической политики Российской Империи. Развитие науч-
но-технической сферы не являлось отдельной отраслью 
государственного управления, различные ведомства 

отвечали за реализацию ее основных направлений: фор-
мирование нормативно-правовой базы, системы госу-
дарственного управления научно-технической сферой; 
за  подготовку национальных кадров в  системе высшего 
технического образования; создание сети научных об-
ществ. Направления, формы, методы и  результаты реа-
лизуемой в исследуемый период и в целом эффективной 
государственной научно-технической политики во  мно-
гом обуславливались такими важными факторами, как 
проведение индустриализации в условиях «догоняющей 
модернизации» при ограниченности средств; технологи-
ческое отставание; дефицит квалифицированных специ-
алистов; возрастание роли государства в социально-эко-
номических процессах; преобладание административных 
методов управления над экономическими и др.
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