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В В Е Д Е Н И Е  

У в а ж а е м ы й  к о л л е г а !

М ы  при глаш аем  В ас к со вм естн о м у  участию  в увлекательной  творче
ской  д еятел ьн о сти  по созданию  социально-технических  проектов на уровне 
м ировой  новизны . Задачей социально-техн ического  проектирования являет
ся у л у чш ен и е  таких показателей  кач ества  технических систем , которы е пря
мо связан ы  с повы ш ением  ж и зн ен н о го  уровня лю дей, качества ж изни всего 
м и р о во го  сообщ ества . А у ровен ь м ировой  новизны  обеспечивается  прим ене
нием  изо бр етател ьски х  техн ологи й  и оф ициальной патентной экспертизой.

П ри так о й  постановке не всякая  задача социально-технического  проек
ти р о ван и я  м ож ет  бы ть полностью  р еш ен а  в рамках тради цион ного  автом ати
зи р о ван н о го  проекти ровани я, так  как основное противоречие проектирова
ния ч асто  п ри ним ает  крайние ф орм ы : потребности лю дей и качества жизни 
стан о вятся  все м енее структури руем ы м и  и стохастически расш иряю щ им ися, 
а вещ ествен н ы е , ин ф орм ац ионны е и энергетические ресурсы  человечества 
стан о вятся  все более огр ан и чен н ы м и . Поэтому вм есто алгоритм ических 
(р асч етн ы х ) м етодик дости ж ения результата в той  или иной м ере  приходится 
и сп о л ьзо вать  эвристически е (п о и ск о вы е) м етодические средства.

Н ап р авлен и е  проекти ровани я, в котором  оптим ально сочетаю тся алго 
р и тм и чески е  и эвристически е м етоди ческие  средства (А М С  и Э М С ), назы ва
ется "П о и ско вы м  п роекти ровани ем " (ПП ). Д ля реш ения задач , близких по 
п о стан о вк е  к тради цион ном у  проектированию , оптимум соотнош ения АМ С/ 
Э М С  сдви гается  в сторону А М С , а для творческих, изобретательских задач -  
в сто р о н у  Э М С . Но в лю бом  случае  полагается, что результат реш ения тех 
н и ческ о й  задачи  долж ен  со о тветство вать  патентоспособном у уровню .

В П П  с едины х  м ето до л о ги чески х  позиций мы рассм отрим  необходи
мые п о н яти я  внеш него и вн у тр ен н его  проектирования, элем енты  изобрета
тел ьства , в частности , академ и ч еск о го  (со студенческой прагм атикой -  воз
м о ж н о стью  повы ш ения качества квалиф икационны х работ: курсовы х и ди 
плом ны х проектов, ди ссертац ий), а такж е формы  составления заявок на па
т ен то в ан и е  изобретений , взаим о дей стви й  с патентны ми ведом ствам и и ры н
ками пром ы ш л ен н о й  собственности .

В м и р о во й  науке и практи ке  прим еняю тся более 100 м етоди ческих  под
х о д о в  в области  поиска новы х техн и чески х  идей, предпроектны х исследова
ний и п о и ск о во го  п роекти ровани я. В том  числе более десятка  -  в отечест
вен ном  тех н и ческо м  тво р ч естве  и 1111: хорош о известны  и общ епризнаны  
ш колы  Г.С . А льтш уллера, Г .Я  .Буига, А .И . П оловинкина [III, 1, 2].

М Э И ('ГУ ) такж е внес вклад в разработку проблем  м етодологии  ПП и 
т ех н и ч еск о го  творчества: Л .С . Г у гки н , В.Ф. В зяты ш ев, Т .В . К удрявцев, 
Л .В. Я ц ен ко , И .С. П отем кин, В .Г. Герасим ов, Л.И. Ф илиппов, Г.С. М ыцык,



И.И. Д зегеленок. К).В. К анды рин , В.К. Л озепко, Р.М . Г о л у бчи к , В В . ') r r .  
А .Н  Х орош ев и м ногие д р )ги е  известны  своей у ни кальн ой  педагогической  
деятельностью , ими разработаны  и опубликованы  н ау чн ы е  и учебно- 
м етодические м ат е р и м ы  и пособия [3 -1 6 ].

О днако время идет и появляю тся новы е возм ож ности. С 1992г. действу
ет П атентны й ’Закон РФ, по к отором у  лю бы м изобретателем , наприм ер, сту
дентом , м ож ет б ь п ь  получен о ф иц иальны й  патент на сво е  изобретение с 
возм ож ностью  ero  сам остоятельной  реализации на р ы н к е  интеллектуальной  
собственности  (наприм ер, через сеть  И нтернет). Э та в о зм о ж н о сть  в корне 
изменила отнош ение изобретателей  и проектировщ иков к м етодическим  
средствам  (М С ) технического творчества . Т еперь вы сока п о тр еб н о сть  в М ( \  
доведенны х до  уровня социальны х технологий: понятны х, бы стр ы х , прагм а
тичны х, эф ф ективны х. И м енно таку ю  технологию  мы хо ти м  В ам предло
ж ить для изучения, освоения и п ракти ческой  дея тельност и в облает и IIII.

1 прагматика Ваш ей работы  б у д ет  заклю чаться в то м , ч т о  В ы , оспой» наш 
курс. см ож ете обоснованно вы брать область для тво рч ества; вы брать объект 
для изобретательства, получить патент на изобретение и реал и зо вать  ею ; 
вы ступить с докладам и по тем е изобретения на н ау чн о -тех н и ч еск и х  конф е
ренциях , участвовать в конкурсах , публикациях; и сп о л ьзо вать  м атериалы  
разработки в курсовом и ди плом ном  проектах, в ди ссер тац и и . П о результа
там творческой  деятельности Вы  м ож ете  бы ть приняты  в С ту ден ческу ю  ака
дем ию  изобретательства (С тудА И ), Региональную  академ и ю  изобретатель
ства. П овы сится эф ф ективность всех видов Ваш ей д еятел ьн о сти , в частно
сти, учебной, вы свободится врем я для  дальнейш его о своен и я  гуманитарной 
и технической  культуры на уни верситетском  уровне.

Ц елью  настоящ его учебного пособия по курсу "И зо бр етател ьск ая  дея 
тельн ость в электронике" является излож ение элем ентов П П  на уровне  праг
м атической социальной технологии  "экспресс-изобретательства" , направ
ленной на форм ирование потребности  создания со ц и ал ьн о -зн ач и м ы х  проек
тов, превосходящ их соврем енны й уровень м ировой т ех н и к и , культуры  их 
патентования и реализации патентов. Ьез потери общ ности  и зло ж ен и е  ведет
ся на примере реальной изобретательской  творческой д еятел ьн о сти  в облас
ти оптоэлектроники по разработке и патентованию  и зо бр етен и я  "Тепловизи- 
онная кам ера с пировидиконом " [I, 29].

Как Вы уже зам етили, стиль излож ения M aiepuajia и збр ан  личностны й, 
доверительны й , друж ественны й. Ф орм а излож ения, в о с н о в н о м , вербальная 
(словестиая), так  как излиш няя ф орм ализация не п р ед п о л агается  социально- 
технологическим  подходом. М атериал , где это возм ож но, п редставлен  в гра
ф ическом  и табличном  виде, что  позволяет р азнообрази ть и у п р о сти ть  вос
приятие местами по-необходим ости  разнопланового текста .

В учебном  пособии представлено  содерж ание о сн о вн ы х  раздел о в  курса 
в последовательности, реком ендуем ой  для изучения.



В п ер во м  р азделе  рассм атр и вается  трехуровневая м одель п р оекти рова
ния и о п т о эл е к тр о н и к а  как важ н ое направлени е развития электрон ной  тех 
ники и к ак  п р едм етн ая  о бласть Г1Г1. В ы деляется раздел "теп лови ден ие" и 
класс о б ъ е к т о в  "теп лови зионн ы е кам еры  с пировидиконом ". П риводится 
к л асси ф и к ац и я  предм етной  о бласти  в  соответствии с М еж дународной  па
тен тн о й  к л асси ф и к ац и ей  (М П К ).

В о  вто р о м  разделе рассм атр и вается  м етодология эк сп ресс-и зоб рета
тельства  ("М эИ ") на сквозном  п р и м ер е  разработки тепловизионной  камеры : 
от в ы б о р а  пр едм етн о й  области для  тех н и ческ о го  творчества до  составления 
заявки  н а  вы дачу  патента на и зо б р етен и е . О сновной принцип , используем ы й 
п М эИ  при  ф о р м и р о ван и и  о б л и к а  но во го  технического  реш ения - эвристиче
ское п р о гн о зи р о ван и е  по ко м п о зи ц и о н н ы м  признакам .

В т р ет ь е м  р азделе  рассм атр и ваю тся  элем енты  защ иты  права на получе
ние п атен та  и о сн о вн ы е  полож ения м етодики  сам озащ иты , а такж е пр и во 
ди тся т и п о в о й  при м ер  переписки с эксперти зой  патентного ведом ства.

В ч етвер то м  разделе п р едставлен ы  типовы е докум енты  для ком м ерче
ской р еал и зац и и  (продаж и, л и ц ен зи р о ван и я) патента и содерж атся необхо
ди м ы е с в е д е н и я  по их привязке к конкретны м  патентны м  м атериалам .

В п ято м  р азделе  рассм атривается  технология разработки и прим ер  реа
л изаци и  л и ч н о го  (пер со н ал ьн о го ) субъект/объ ектно  ориентирован ного  тво р 
ческого  м ето д а  (Л Т М ) для  академ и ч еского  (студенческого) изобрета
тельства . П р и во д ятся  при м ерны е н о р м ы  времени на вы полнение алгоритм и
чески х  и эв р и сти ч еск и х  проц едур  пр о ц есса  изобретательства.

В сп и с к е  литературы  п ри ведены  источники , реком ендуем ы е для  изуче
ния, а т ак ж е  и спользованн ы е в п о со б и и  ссы лочны е м атериалы  преим ущ ест
венно у н и в е р с и те тс к о го  издания, им ею щ и еся в научно-технической  би бли о
теке М Г’)И (Т У ), которы е м огут бы ть  полезны  как для углубленн ого  изучения 
предм е гной о б л асти , так я  д л я  сво б о д н о го  хрестом атийного  чтения.

15 п р и л о ж ен и я х  приводятся свед ен и я  о работе С туденческой  академ ии 
и зо б р етател ьств а  и список 150 тем , разработанны х студентам и на уровне 
и зо б р етен и й  в зачетн ы х  работах, курсовы х  и диплом ны х проектах.

У в аж аем ы й  коллега, позвольте  о со б о  отм етить, что ограни ченны й  объ
ем н а ст о я щ е го  издания не позволяет с исчерпы ваю щ ей полнотой  излож ить 
все т о н к о ст и  тво р ч еск о й  деятел ьн о сти  по созданию  патентоспособны х тех 
ни ческих  си стем . С пециальн ы е с вед ен и я  по ф илософ ии творчества  и соци
ал ь н о -тех н и ч еск о й  картине м ира, п о  вопросам  систем ологии , психологии, 
права, п а тен то в ед ен и я , консалтинга, текущ ей  деятельности  А кадем ии изо
бр етател ьства , а такж е основны е активизирован ны е знания, навы ки и у м е
ния в о б л а ст и  творч еской  д еятел ьн о сти  Вы получите в процессе ж ивого 
общ ен ия  с преподавателем . С ам ы м  важ ны м  является, конечно, диалоговы й 
консалтинг.

Ж ел аем  В ам  творческих  удач в работе  и м еж дународного признания!



1. 0 1 П О ')Л Е К Т Р О Н И К А  К А К  О Б Л А С Т Ь  I Ю И С 'К О В О Г О  
П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я

1.1. М одель п о и с к о в о г о  п р о е к т и р о в а н и и

П ои сковое  проектирование в н асто ящ ее  время нельзя сч и т ат ь  п о л н о 
стью  разработанны м  направлением  н аучн ой  и п р а ы и ч е ск о й  д еятел ьн о сти . К 
IН I в ш ир о ко м  см ы сле относят р азд ел ы  п роекти ровани я, ко то р ы е  слабо  под
даю тся ф о р м ализации , регули р о ван и ю  норм ати вам и , по ко то р ы м  тр у дн о  го
тови ть сп ец иали стов  и за счет к о то р ы х  всегда  есть в ер о ятн о сть  с р ы в а  про
цесса проекти ровани я в целом. П П  ч асти ч н о  используется во  вн еш н ем  п р о 
ектировании . в больш ей мере во вн у тр ен н ем  п р о екти р о ван и и , а  так ж е  вклю 
чает в себя  производственное (сл у ж еб н о е ) изобретательство . А р сен ал  м ето 
ди чески х  средств  ПП как ч р езвы чай н о  разнообразен , так  и н ен адеж ен : от  
пои сковы х м атем атических  м ето д о в , предпосы лки  при м ен ен и я  которы х  ча
щ е всего  не вы полняю тся даж е для  р о б астн ы х  вариантов, д о  эвр и сти ческ и х  
процедур , уровен ь абстрактности  к о то р ы х  настолько п р ед ел ен , что , н ап р и 
мер, п о п ы тка  применения эвристики  "п олож ить  набок" в эл ек тр о н и к е  -- не
п од готовлен н ого  субъекта п р о сто  п о в ер гает  в ш ок (хотя  п о д го то вл ен н о м у  
изобретателю  м ож ет подсказать ид ею , доп устим , п р и м ен и ть  в м ес то  а м п л и 
тудн о-и м п ульсн ой  модуляции - ш и р о тн о-им пульсную ).

П очтом у мы будем  р ассм атр и вать  П П  в узком  см ы сле, куда  огнесем  
п р о и зводствен ное  изобретательство , расш и р ен н о е  в сто р о н у  академ и ч еског о 
(п р агм ати ческо го  студенческого), и д о п о л н ен н о е  необх о ди м ы м и  сведен и ям и  
для взаим одействия с патентны м  вед о м ство м  и ры нком  п р о м ы ш л ен н о й  с о б 
ственности .

П рагм ати ческие  стороны  а кад ем и ч еск о й  деятельн ости  в со вр ем ен н ы х  
услови ях  вы зы ваю т все больш ий ин тер ес . Р ассм отрим  в этом  асп е к те  м есто  и 
роль по и ско во го  проектирования и сту ден ч еско го  и зо б р етател ьств а  на 
и зв е с ж о й  м одели двухуровневой п р о ц ед у р ы  постановки и р еш ен и я  задачи  
проекти ровани я  [17], специально д о п о лн ен н о й  нам и тр етьи м  у р овнем  
уровнем  пои скового  проектирования. П олучивш аяся 3 -х у р о вн евая  м одель 
изображ ена в виде структурной сх ем ы  и н ф орм ац ионны х взаи м о д ей ств и й  
меж ду зти м и  уровням и в проц ессе  ф о р м и р о ван и я  о б л и к а  п р о ек ти р у ем о й  
техни ческой  систем ы  (ТС) на рис. 1.1,

П осле инициации  начала п р о ек тн ы х  р абот  (/= 0) на у р о в н е  внеш н его  
п роекти ровани я ( на уровне "заказчи ка" ТС  ) ф орм ирую т н аб о р  тр еб у ем ы х  
характеристик  Т С  (бл. 1):

и вектор частны х  критериев эф ф ек ти вн о сти
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па о сн о в е  ко то р о го  с ф о р м у л и р о в ан а  систем а предпочтений Ф.
Э ту  ин ф о р м ац и ю  п ер ед аю т  на уровень внутреннего проектирования 

(на  у р о в ен ь  "и сполни теля") (бл . 2 ), где ф орм ирую т и сходн ое  м нож ество 
ал ь тер н ати в  А' будущ ей Т С  , п о л у ч ая  таким  обратом  м одел ь  вы бора  (А,Ф), 
в ко то р о й  о п р ед ел яю т  (бл. 3) м н о ж ество  м аксим альны х эл ем ен то в  Аф.
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]'»с. 1.1. Модель трслуровиспой !адачи нроектировиния

Д ал ее  на уровне вн еш н его  проектирования (бл. 4) на о снове  анализа 

•>лементон м н о ж е с т в  Аф определяю т о кон ч ательн ую  систем у 

п р едп о ч тен и й  И и строят  м н о ж ес тв о  м аксимальны х эл ем ен то в  Хфц  в м о

д ел и  (А’ф, К).

Нели среди  элем ен тов  м н о ж ества  А'фя удается найти варианты  Т С  Хфц . 
у д о в лет во р я ю щ и е  и сходны м  тр еб о в ан и ям  V  и И' л определ яю щ и е таким 
о бр азо м  о бл и к  иском ой Т С , то  их передаю т на этапы ф о рм ирования  тех н и 
ч е ск о го 'зад ан и я  (Т З) (бл. 5), т ех н и ч еск о го  предлож ения ( ГН) (бл. 6 ) и д а 
лее на р азр аб о тку  эски зн о го  проекта .

Г ели  (бл. 4) среди  эл ем ен то в  м нож ества Хфц не находятся  варианты  

Т С  Х ф ц  , удовлет воряю щ ие и сх о д н ы м  требованиям V  и IV, или не удается 
о п р ед ел и ть  окончательную  с и ст е м у  предпочтений /?, то  и сходны е требова
ния (бл. I )  У, IV и Ф тр еб у ю т пересм отра. Новые тр ебо ван и я  поступаю т в 
бл . 2  на  следую щ ую  и тер ац и ю  (/—2 ) и описанная проц едура  повторяется.

Е сли  достиг нуто м ак си м ал ьн о  установленное число итер ац и й  (/-А '), а 
зад ач а  проекти ровани я  для  зад ан н ы х  требований при задан н ы х  ресурсах не 
р еш ается , то  это  озн ачает, ч то  за д а ч а  является нестандартной. В этом  случае



переходят  на уровень по и ско во го  п роекти ровани я и с у ч ето м  полученны х 
негативны х результатов е п о м о щ ью  м етодических  с р е д с т в  изобретательст
ва приступаю т к изобретению  (бл. 7) при нцип иально  н о в о го  м н о ж ества  аль
тер н ати в  Л’1 .

1гсли изобретение получается  (АГ1>0), то  Х \  за гр у ж а ет ся  в бл. 2 вме
сто м нож ества -V, и работа п р о д о лж ается  с и сходной  и н и ц и ац и и  (/ - 0 ) с 
новы м м нож еством  .V'].

П араллельно из подученного  м нож ества  Х \  в ы д е л я ю тс я  предполож и
тельн о  патентоспособны е и зобретения  ДГ1И и н ап р авляю тся  для  патентова
ния в Ф едеральны й институт п р ом ы ш ленной  со б ств ен н о сти  (Ф И П С ) (бл. 
8 ), где на некоторы е из них п о л у ч аю т  патенты  А'1и. З атем  п атен ты  вводят в 
сам остоятельны й  хозяй ственн ы й  о бо р о т  (наприм ер , р е ал и зу ю т  на рынке 
интеллектуальной  собствен н о сти , бл . 9 , о бесп ечивая  д о п о л н и тел ьн у ю  при
быль).

Если изобретение не получается  (АТ=0), то  л и б о  п р и зн ается , что ре
ш ение задачи  проектирования для  заданны х тр еб о в ан и й  при  заданны х ре
сурсах  данны м и  исполни телям и  н евозм ож н о , ли бо  п р о и зв о д и тся  обращ ение 
к ры нку интеллектуальной  со бствен н о сти  (бл. 9 )  и за к у п а ет ся  подходящ ий 
патент или пакет патентов X I 111, которы й загруж ается  в б л . 2 вм есто  м но
ж ества А', и работа  прод олж ается  с исходной и н и ц и ац и и  (/= 0 ) с новым

11Им нож еством  А'! .
К ак видно  но схем е и н ф орм ац ионны х в заи м о дей стви й  (рис. 1.1) блок 

7 изобретательства  не отнесен  ни  к уровню  вн еш н его , н и  к уровню  внут
р еннего  проектирования. В н о р м ати вн ы х  до ку м ен тах  т ех н о л о ги и  проекти
рования не содерж ится тр ебо ван и й  получения и зо б р етател ьск о го  результата 
-  конкретны й творческий  резу л ьтат  объективно  м о ж ет  и не со сто яться . П о
этом у сущ ествует постоянная п о тр еб н о сть  по п о лн ен и я  за п а с а  м нож еств  X  
(АТ. Х 2, ... ) [18]. У до вл етво р ен и е  этой п отреб ности  не реглам ентируется  
норм ативам и и происходит как  за  счет служ ебны х и зо б р етен и й , так и на 
правах ры ночны х отнош ений : использую тся о п л а ч и в а ем ы е  услуги  незави
сим ы х изобретателей  и сп ец и али зи рован н ы х  фирм .

П ои сковое проекти ровани е и изобретательство  в акад ем и ч еск и х  усло
виях (особен но  в условиях  тех н и ческ и х  и ин тегр ал ьн ы х  у н и вер си тето в ) име
ет свою  прагм атику: возм ож ность своб одны х  б е сп л ат н ы х  консультаци й  на 
гум анитарны х и технических  к аф ед р ах  и в п о д р азд ел ен и ях  уни верситетов , а 
т акж е предоставлени е опл ачи ваем ы х  рабочих м ест, б е сп л ат н о е  пользование 
сетью  И нтернет, возм ож ность и спользовани я  р езу л ьтато в  и зо бр етател ьства  и 
курсовы х и ди плом ны х проектах , в ди ссертац иях .

Т аким  образом , вы являю тся п р агм ати ческие  в о зм о ж н о сти  1111 и изобре
тательской  деятельности  в со вр ем ен н ы х  социальны х  у сл о в и я х :

-- возм ож ность проф есси о н ал ьн о го  роста путем  сл у ж е б н о го  и студенче
ского  изобретательства;



в о зм о ж н о ст ь  и н дивидуальн ого  ф ин ан сового  обеспечения путем  и н ди 
в и ду ал ьн о го  со зд ан и я  ин теллектуальн ой  собственности и ее индивидуальной  
к о м м ер ч еск о й  р еал и зац и и  на ры нке (н априм ер , посредством  сети  И нтернет);

в о зм о ж н о ст ь  развития и р еал и зац и и  деловы х и о ргани зац ионн ы х сп о 
собностей  (н е  исклю чено  - и к о нсалтинговы х) путем  создания сп ец и а
л и зи р о ван н о й  (н ап р и м ер , виртуальн ой) ф ирм ы  с рядом  рабочи х  м ест и д о с 
то й н о й  н и ш ей  на м еж дун ародном  р ы н к е  пром ы ш ленной  собствен ности ;

в о зм о ж н о ст ь  повы ш ения эф ф екти вн ости  учебн ого  процесса и п о вы 
ш ения к ач ес т в а  квали ф и кац и он н ы х р аб о т  (курсовы х и ди плом ны х проектов, 
д и ссер тац и й ) путем  использовани я изобретательской  м етодологии  и резуль
татов и зо б р етател ьско й  деятельности .

1.2. О н тоэл ек тр он и к а  к теп ловидени е

Т ер м и н  "оп тоэлектрош нса" п о яв и л ся  в середин е  50-л годов. Первона* 
чальпо  он  и сп о л ьзо вал ся  как назван и е  одн ого  из разделов электрон ной  с х е 
м отехн и ки , в ко то р о й  электри ческие  (гальванические) связи  м еж ду о тдел ь
ны ми ч астям и  эл ек тр о н н о й  схем ы , ее  узлам и или блокам и, бы ли зам ен ены  и 
о су щ еств л ял и сь  с использовани ем  о п ти ч еск о го  излучения. В начале 60-х  го
д о в  после и зо б р етен и я  лазеров  к о л и чество  предлож ений  по использовани ю  в 
эл ектр о н и ке  о п ти ч еск и х  м етодов  и п р и н ц и п о в  резко возросло и продолж ает 
п о сто ян н о  у вел и чи ваться .

С его д н я  о п то эл ек тр о н и ка  -- сам остоятельная обш ирная о трасль  науки и 
техни ки , с о вм е сти в ш ая  в себе п о л о ж и тел ьн ы е  стороны  оптики  и эл ектр о н и 
ки, о с ваи в аю щ ая  и р азвиваю щ ая к л асси чески е  и соврем ен ны е представления 
и д о сти ж ен и я  о п ти к и , электрон ики , радиотехн ики , связи и новейш и х тех н о 
логий. В се м н о го о б р ази е  проц ессов , связан ны х  с электром агн итн ы м и взаи
м о д ей ств и ям и  в о п тоэлектрон и ке , усло вн о  м ож но разделить на две  катего 
рии:

проц ессы  в заи м о дей стви я  эл ек тр о м агн и тн о го  излучения со средой  (вещ е
ством ) при  его  п о глощ ении , и резу л ьтате  которы х происходит увеличение 
эн ергии  эл е к тр о н н ы х  состояний  вещ ества , т.е. повы ш ение внутренней  эн ер 
гии ато м о в  или м олекул;
-  п р о ц ессы  в ы сво бо ж ден и я  вн утрен н ей  энергии электронны х состояний  ве
щ ества, в р езу л ьтате  которы х п р о и сх о д и т  преобразован ие эн ергии  возбуж 
денны х с о сто я н и й  в эн ергию  электр о м агн и тн о го  излучения оптического  
ди ап азон а.

И сп о л ьзо в ан и е  этих пр о ц ессо в  д л я  передачи, прием а, хранения и обра
ботки  и н ф о р м ац и и  и со ставляет  с у щ н о с ть  оптоэлектроники . О дной из о блас
тей о п то эл е к тр о н и к и  является  о бл асть  разработки и прим енения устройств, 
по зво л яю щ и х  по л у ч ать  тепловы е о б р азы  объектов окруж аю щ его  нас мира. 
')т а  о б л асть  п о л у ч и л а  название тепловид ен ие.



О сновны м  инструм ентом  п о л у ч ен и я  теп л о вы х  изображ ений  явл я ется  
тепловизор, а то чн ее, тенловизионная кам ера. В настоящ ее врем я су щ ествует  
м нож ество  различн ы х  типов т еп л о в и зи о н н ы х  кам ер. П ри этом  их р а зв и ти е  
идет по двум  направлениям . В о -п ер вы х , разви ти е  идет по пути р еал и зац и и  
устройств  с парам етрам и, п р и бл и ж аю щ и м и ся  к предельны м  т ео р е ти ч е ск и  
ж и м о ж п ы м  парам етрам . В о-вторы х, по пути  создания у стройств , д о сту п н ы х  
м аксим ально ш ироком у кругу п о л ьзо вател ей . О дним  из путей со зд а н и я  о т 
носительно  недорогих  устройств яв л яется  использование п и р о эл ек т р и ч е с к о 
го аффекта. Т акие  устройства не тр еб у ю т  криогенны х систем  о х л аж д ен и я  
чувс1ВИтельного элем ента теп лови зора. П редставителем  этого  к л асса  у с т 
ройств является  видикон с п и р о эл ектр и ческо й  м иш енью  -  п и р о эл ек гр н ч е - 
скии видикон или, короче, ни рови дикон . Т епловизионн ая к ам ера , п о с т р о е н 
ная на базе  пироэлектрического ви д и к о н а, и является объектом  р ассм о тр ен и я  
в данной  работе.

1.3. Теп.тови ¡ионны е к ам ер ы  с нм ровнднконом

П роекти ровани е перспективны х теп л о ви зи о н н ы х  устрой ств  ч а с то  на
правлено  на улучш ение показателей  к ач ества , которы е зав и сят  о т  н е у ст р а 
нимы х на дан н о м  уровне развития техники внутренних тех н о л о ги ч еск и х  п о 
мех, возни каю щ их при ф у н кц и о н и р о ван и и  элем ен тов  ко н стр у кц и и  сам о го  
устройства. П ри этом  может о к азаться , что  устранение еди н ствен н о й  по м ех и  
ведет к ул у чш ен и ю  сразу нескольких п о к азател ей  качества.

Р ассм отрим  изобретения, н ап р авлен н ы е  на борьбу с парази тн ой  т е п л о 
вой засветкой  пи роэлектрической м и ш ен и  передаю щ их трубок . Ориг и н ал ь 
ны е тексты  о пи саний  изобретений [ 1 9 -2 1 ], особен но  н ер у сск о язы ч н ы е , 
труднодоступны , поэтом у ниже п р и во д ятся  краткие реф ераты , со став л ен н ы е  
в соответс твии с м етодикой М эИ.

Т елеви зион ная  камера с п и р о эл ек тр и ческ о й  м иш енью  по р и с . 1.2 о т н о 
сит ся к передаю щ ей тепловизионной  т ех н и к е  и п р едназн ачена  для  съ ем к и

£

Р и г. 1 .2 . Т сл сн н ш о н н н н  к а м е р а  п и р о э л е к т р и ч е с к о й  м и ш е к м о



х о л о д н ы х  и теневы х сцен . К ам ер а  содерж ит объектив на которы й посту
п ает  теп л о во й  сигнал  сн и м аем о й  сц ен ы , преры ватель в виде вращ аю щ егося 
о б тю р ато р а  S , которы й р асп о л о ж ен  вблизи от  ф окальной  плоскости  объек
т и в а  L, и передаю щ ую  тр у б к у  С Т  с пи роэлектрической м иш ен ью . Н едостат
ком  и звестн ы х  кам ер явл яется  о б разован и е  технологического  теплового  из
л у ч е н и я  о т  ло п астей  о б тю р ато р а  (нагреваю щ ихся при вращ ен ии), п оп адаю 
щ его  на м иш ен ь, и о б р азо в ан и е  соответствую щ ей техн о л о ги ческо й  фоновой 
п о м ех и , которая  создается  в т р у б к е  из-за  разности тем п ературы  лопастей  об
тю р ат о р а  и тем пературы  в гл у б и н е  сним аем ой сцены  и м еш ает  передаче сла
б ы х  теп л о вы х  сигналов с н и м аем о й  сцены . Д анная кам ера отли чается  тем, 
что  сн аб ж ен а  нагревателем  в в и д е  источника теплового  излучен ия RS, пом е
щ ен н о го  в поле наблю дени я кам ер ы  вне зоны располож ен ия объектива  /.. 
Т ех н и ч еск и й  результат со ст о и т  в том , что  технологическая  пом еха  не о бр а
зу ется , т ак  как о бесп еч и вается  р авен ств о  средних тем п ер ату р  на поверхно
сти  м иш ени от теплового  и злу ч ен и я  лопастей обтю ратора  и о т  сумм ы  теп л о 
во го  си гн ала  сним аем ой  сц ен ы  и действия источника теп л о во го  излучения 
R S  (подразум евается , что и н ф р астр у к ту р а  камеры с о д ер ж и т  регулятор  ин
тен си в н о сти  излучения R S , авто м ати ч ески  обесп ечиваю щ ий  указан ное  ра
вен ство).

И н ф ракрасн ая  п ер ед аю щ ая кам ер а  по рис. 1.3 относи тся  к передаю щ ей 
теп л о в и зи о н н о й  тех н и ке  и п р ед н азн ач ен а  для съемки в ш ироком  диапазоне

Рис. 1.3. И н ф р а к р а с н а я  п еред аю щ ая  к а м е р а



тем п ер ату р н ы х  условий сним аем ой  сц ен ы . К ам ера с о д ер ж и т  о б ъ ек т и в  2, на 
которы й поступ ает тепловой си гн ал  I сн и м аем о й  сцен ы , н а гр е в ат ел ь  в виде 
источника  6  теплового  излучения, пр ер ы вател ь  в виде д и аф р а гм ы  5 и м и
ш ень 3 ин ф ракрасн ой  передаю щ ей т р у б к и  4. Н едостатком  и зве с тн ы х  ан ал о 
гов кам еры  является образование тех н о л о ги ч еск о го  т еп л о в о го  и злу ч ен и я  от 
ди аф рагм ы  (нагреваю щ ейся при  д в и ж е н и и ), п оп адаю щ его  на м и ш ен ь , и о б 
разован и е  соответствую щ ей т ех н о л о ги ч еск о й  ф оновой  п о м ех и , которая  со з
дается  в трубке  из-за разности тем п е р ат у р ы  ди аф рагм ы  и т ем п е р ату р ы  в глу
бине сн и м аем о й  сцены  и м еш ает п е р ед ач е  слабы х теп л о в ы х  с и гн ал о в  с н и 
м аем ой  сцены . К ам ера отли чается  т ем , что снабж ена р егу л я то р о м  в виде 
контура 8  регулирования, со д ер ж ащ его  ин тегратор  10  в и д е о с и гн ал а  при за 
кры той диаф раг ме 5, интегратор 10' в и део си гн ал а  при о ткры  той д и аф р а гм е  5 
и ди ф ф еренц иальны й  усилитель 1 1 , вы х о дн о й  сигнал ко то р о го  у п р а в л я ет  ис
точн и ком  6  теплового  излучения т ак , чтобы  на вы ходах  и н те гр а то р о в  10  и 
И)' сигн алы  бы ли одинаковы м и. Т ех н и ч е ск и й  результат с о ст о и т  и том , что 
тех нологическая  помеха не о б р а зу е тс я  в ш ироком  д и ап а зо н е  тем п ер ату р  
сцены , так  как  обеспечивается р а в е н с тв о  средн их тем п ер ату р  н а  п оверхн ости  
миш ени 3 о т  теплового  излучения д и аф р агм ы  5 и от сум м ы  тепловог о си гн а 
ла 1 сним аем ой  сцены  и теплового  и злу ч ен и я  нагревателя 6 .

Т еп л о ви зо р  по рис. 1.4 о тн о си тся  к передаю щ ей теп л о в и зи о н н о й  т ех н и 
ке и п р едн азначен  для ди стан ц и о н н о го  контроля и изм ерения тем п ер ату р н ы х  
полей разл и чн ы х  объектов с п о в ы ш ен н о й  точностью . Т еп л о в и зо р  со д ер ж и т  
преры ватель в виде оптическог о пер екл ю ч ател я  1, о бъ ектив  2 , ф о то п р и ем н и к  
3, уси л и тел ь  4, АЦ П 5, блик 6  ггамяти и м и кроп роц ессорн ы й  к о н т р о л л е р  7, а 
такж е п р и во д  8  вращ ения о п ти ч еск о го  переклю чателя, д атч и к  9 п о л о ж ен и я  и 
датчик  10 тем пературы . Н едостатком  и звестн ы х  аналогов яв л яется  о б р а зо в а 
ние тех н о л о ги ческо го  теплового и злу ч ен и я  от  преры ваю щ ей  ч асти  о п ти ч е 
ского  переклю чателя (нагреваю щ ей ся при движ ении), п о п ад аю щ его  в  ф о то 
при ем ни к, и образование со о тветству ю щ ей  технологической  ф о н о в о й  п о м е
хи, которая  создается  в ф о то п р и ем н и к е  из-за  разности  т ем п ер ату р ы  п р е р ы 
ваю щ ей части  оптического  п ер ек л ю ч ател я  и тем пературы  в гл у б и н е  с н и м а е 
мой сцен ы  и м еш ает передаче с л а б ы х  теп л о в ы х  сигн алов  с н и м а ем о й  сцен ы .

Т еп л о ви зо р  отличается тем , ч то  о п ти ч еск и й  п ер екл ю ч ател ь  вы п о л н ен  в 
виде д и ск а  с чередую щ им ися п р о зр ач н ы м и  для теплового  и злу ч ен и я  о б л а с 
тям и 1 1 и непрозрачны м и областям и  1 2 , при чем  часть о бл астей  12  и м еет  к о 
эф ф и ц и ен т  отраж ения е 1, а о с та в ш а я ся  часть  -  ко эф ф и ц и ен т  о тр аж ен и я  е 2 , 
отли чны й от е1; при этом области  12 яв л яю тся  источникам и  13 эт ал о н н о го  
излучения. П о данны м , поступ аю щ им  с б локов  6 , 9 и 10, м и к р о п р о ц ес со р 
ны й к о н троллер  7 вычисляет ц и ф р о в о й  видеосигн ал , сво б о д н ы й  о т  т ех н о л о 
гической  ф оновой  помехи.

Т ехни ческий  результат со сто и т  в  то м , что  влияние т ех н о л о ги ч е с к о й  п о 
мехи исклю чается  в процессе вы ч и сл и тел ьн ы х  операций  м и к р о п р о ц ессо р -



н ого  к о н тр о л л ер а  7, что о б е сп еч и в ае т  повы ш енную  то чн о сть  при одн овре
м ен н о м  с н и ж ен и и  габаритов и эн ер го ем ко сти  прибора.
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2. Э К С П Р Е С С -И ЗО Б Р Е Т А Т Е Л Ь С Т В О  В Т Е П Л О В И Д Е Н И И

П р агм ати ческ о е  сту д ен ч еск о е  изобретательство, вк лю чаю щ ее разработ
ку т ех н и ч е ск о го  реш ения, п о л у ч ен и е  патента РФ и введени е его  в хозяй ст
в ен н ы й  о б о р о т  за врем я, н е  п р евы ш аю щ ее  продолж ительность обучения, 
м о ж ет  б ы ть  реализовано  т о л ь к о  с пом ощ ью  м етодических  средств, обесп е
ч и в аю щ и х  ускорен н ое  их и зу ч ен и е  и применение. Этим требован и ям  удов
л е т в о р я ет  м ето д  эк сп р есс-и зо б р етател ьства  (М эИ ) [22]. М эИ  с едины х м ето
д о л о ги ч е с к и х  позиций  и н т е ф и р у с т  элем енты  м етодических  средств  ряда гу
м ан и тар н ы х , техн и чески х  и м атем ати чески х  дисциплин тех н и ческого  у н и 
вер си тета , в частности , си ст е м о л о ги и , информатики, м ето до л о ги и  творч ест
ва, п атен то вед ен и я . М эИ  с о д ер ж и т  процедуры  вы бора п р едм етной  области  и 
с о ц и а л ьн о  зн ач и м о го  о б ъ ек та  д л я  изобретательства, ин ф орм ац ионны х ис
сл ед о в ан и й  (вклю чая п атен тн ы е), разработки  и патентовани я нового техни
ч еск о го  р еш ен и я , взаи м о о тн о ш ен и й  с патентны ми вед ом ствам и  и ры нком  
и н тел лек ту ал ьн о й  собствен н о сти .

М эИ  является  м ето д и ч еск и м  средством  управления систем ой  "субъект- 
м его д -о б ъ ек т"  в со о тв етств у ю щ ем  творческом  пространстве. К аж дая точка



>гого п р о стр ан ства  отраж ает со сто ян и е  си стем ы  и характеризуется  в ек т о р о м , 
в состав  незави си м ы х  перем енны х ко то р о го  вх о ди т  врем я, а в состав  з а в и с и 
мых перем енны х  -  характеристики су б ъ ек та  творчества, м етода т в о р ч ес т в а , 
объекта творчества и их взаим освязей  и в заи м о р азви ти я  на р ассм атр и в аем о м  
врем енном  огречке. Х арактеристики вы явл яю тся  на о снове  си стем н о го  п о д 
хода на ф ункц ионально-структурном  у р о в н е  путем  осознания и н д и в и д у ал ь 
ных творч ески х  потенций  субъекта, п о и ск а  и ан ал и за  инф орм ации  п о  м ет о - 
догии и зобретательства  и н аучн о-технической  ин ф орм ац ии  об объекте.

Т раектория  н творческом  простр ан стве  х ар ак тер и зу ет  п о сл ед о вател ьн у ю  
смену со сто ян и й  систем ы  "субъ ек т-м ето д-о бъ ек т" , а такж е в заи м о св я зи  и 
взаим оразвити е основны х ее к о м понентов . У пр авл ен и е  этой т р ае к то р и е й  с 
пом ощ ью  М эИ  п озволяет выйти в таку ю  то ч к у  в творческом  п р о стр ан ств е , в 
которой м ето д  становится су б ъ ек т/о б ъ ектн о  о риентирован ны м  (л и ч н ы м  
творческим ), су бъект  (студент) о сваи вает  это т  м ето д  и предм етную  о б л а с т ь  
объекта (стан о ви тся  сп ец н али сто м -и зо б р етател ем ). а объект по т е х н и ч е с к о 
му реш ению  (н ай ден н о м у  субъектом  с п о м о щ ью  л и ч н о го  тво р ч еск о го  м е т о 
да) преодолевает  известны й уровень тех н и к и  (стан о ви тся  изо бр етен и ем ). Т а 
ким образом  дости гается  тройствен ны й р езультат : со верш ен ствуется  с т у 
дент, со верш ен ствуется  (и н д и ви д уали зи руется) м ето д  и со вер ш ен ств у ется  
объект.

О сновны е предпосы лки  п ри м енения  М эИ  следую щ ие. М эИ  о р и е н т и р о 
ван на сту д ен то в  техни ческого  у н и вер си тета ; л егк и й  в обучен ии , б ы с тр ы й  и 
результативны й  в применении; о сн овн ая  т р у д н о сть  подбор  и и зу ч е н и е  
опубли кованн ы х  изобретений; осн овн ая  п р о ц ед у р а  -  прогн о зи р о ван и е  (н о 
вого и зобретения), в процессе ко то р о го  п р ед у см о тр ен а  возм ож ность и с п о л ь 
зования и д р у ги х  известны х эвр и сти чески х  средств ; М эИ  м ож ет бы ть п р е о б 
разован в (субъект/объ ектно  о р и ен ти р о в ан н ы й ) лич н ы й  творч ески й  м ето д  
(Л'ГМ ); п р и м ен ен и е  Э В М  -  на уровне  у м ен и я  редакти р о вать  блан ки  го то в ы х  
текстовы х  ф айлов; результатом  работы  п о  М эИ  считается  н ап р ав л ен и е  в 
Ф И П С  заявки  на вы дачу  патента на и зо б р етен и е .

Рассм отрим  основны е процедуры  М эИ  на сквозном  прим ере к о н к р е т н о 
го изобретения "Т епловизионная кам ера  с п и рови диконом ".

2.1. В ы бор  предм етной обл асти  и о б ъ ек т а  и зобретател ьств а

М етод экспресс-изобретательства  п р и м ен яется  в 3-х вариантах: 1) есл и  
не определена  предм етная область тво р ч ества , 2 ) если не о п ределен  объ ект  
творчества, 3) если  не определен п редм ет  тво р ч ества . Р ассм отрим  п о и ск о в ы е  
действия и зо бр етател я  по первому и в то р о м у  вари ан там . П редм ет тво р ч ества  
определяется  в р азделе  2.3.



2 .1 .1 . П о и ск  предм ет ной област и

Э тот этап и зо бр етател ьства, возмож но, сам ы й ответственн ы й , так как 
ош ибка, допущ енная на н ачальн ом  этапе, в дальнейш ем  трудно  поправима. 
Рассм отрим  варианты  п о и ск а  и определения предм етной  области  с помощ ью  
как просты х, так и н ау ко ем ки х  м етодических средств [23].

а) С оветы  эксп ер то в , вх одящ их  в реф ерентную  группу субъекта изобре
тательства. В качестве эк сп ер то в  м огут выбираться преподаватели , сторон
ние специалисты , ро дствен н и к и , друзья и т.п. П олученны е советы  долж ны 
бы ть проверены  на со о тветстви е  пункту "д". О сновной  критерий выбора 
предм етной области  -  во зм о ж н о сть  выгодной ком м ерческой  реализации бу
дущ его  патента.

б) О сознание н еудовлетворен ности  состоянием  какого  либо  раздела 
изучаем ой ди сци плины . В процессе изучения техни ческих  дисциплин пре
подаватели обращ аю т в н и м ан и е  студентов на объективную  неравномерность 
развития отдельных  р а зд ел о в  науки, недостаточную  разработанность соот
ветствую щ их тех н и ческ и х  средств, невозм ож ность на данном  уровне разви
тия техники преодоления известны х технических противоречий . Д ля студен- 
тов-изобретателей  это  м о ж ет  оказаться поводом для вы бора соответс
твую щ ей предм етной о бл асти  для творческой деятельности .

в) Знаком ство  с нап р авлен и ям и  научно-исследовательских работ кафедр 
и подразделений  у н и вер си тета , знаком ство с изобретениям и сотрудников и 
студентов М Э И (ТУ ) (см. П рилож ения).

г) Знаком ство  с р азл и чн ы м и  видами научно-технической информации 
(Н Т И ) : ф ондам и о сн о вн ы х  би блиотек  (НТВ М ЭИ, Г П Н Т Б , РГБ), системами 
классиф икаций Н Т И  (У Д К , ББК , ВИН ИТИ, Г'РНТИ), базам и  данны х АИПС, 
в том  числе на С Э  Я О М , сайтам и  известных предприятий , фирм , универси
тетов в сети И нтернет.

д) В соответствии  с м етодом  экспресс-изобретательства -  в процессе 
знаком ства с систем ой  класси ф икации  МИК, патентны м и указателям и и ори
гиналам и опи саний  р о сси й ск и х  и иностранны х изобретений  в Российской 
государственной патен тн ой  библиотеке (РГПБ). Э то наиболее доступный 
способ , изучение его  п роводи тся  в процессе лабораторно-практической  ра
боты , в описании которой  при ведены  все необходим ы е сведения.

И так, по результатам  пои ска  предметной области  определяю тся индексы 
и названия рубрик М еж ду н ар о дн о й  патентной классиф икации  изобретений
(М ПК).

В рассм атриваем ом  сквозн ом  примере предм етная область вы явлена в 
соответствии с п."д" и о п ределяется  следую щ ими классам и МПК:



- Н 0 Ш 1 /2 6  -"Т ел ев и зи о н н ы е  п ер ед аю щ и е т р у б к и ...  с о п ти ч еск и м  в х о 
дом  и электрическим  вы ходом ";

-Н 0 Ш 1 /4 9  -"П ер ед аю щ и е  т р у б к и ...  с  входом  и н ф ракрасн ы х  л у ч е й ...  
и электрическим  в ы х о д о м ”;

Н04Ы 05/225 -  "П ередача и зо б р аж е н и й ... посредством  тел еви зи о н н о й  
камеры";

Н 04К 05/33  -  "П ередача изображ ений  ... преобразованием  и н ф р ак р асн о го  
излучения ... в эл ектр и ческу ю  ин ф орм ац ию ”.

2.1.2. П оиск о б ъ ект а  изобрет ат ельст ва

а) Д ля поиска и определения о б ъ ек та  изобретательства в п р едел ах  в ы я в 
ленной предм етной  области рассм о тр и м  типовы е структурны е сх ем ы  у ст
ройств  тепловидения, приведенны е в разд. 1.3. По составу су щ ествен н ы х  
признаков (элем ентов и связей) д о стато ч н о  представительны м  явл яется  ана
лог иЯ  4163602 , структурную  сх ем у  которого  примем в качестве  и н ф о р м а
ционной. П о патентны м указателям  определим  индексы  М П К  к аж д о го  из 
элем ентов устройств. Получим о бо б щ ен н у ю  и н ф орм ац ионно-структурную  
схему, изображ енную  на рис. 2 . 1 .

Тегиювизионные камепы с п нровидиконом  - НО-Ш 05/33

Р и с . 2 .1 . О бобщ ен н ая  н н ф о р м а ц н о н н о -с 1 р у к т у р н а я  с х е м а  
т сп л о в м ш о н н ы х  к н м е р  с н и р о п н д н к о н о м



К ак видно, вы бор о бъ екта  изобретательства достаточно ш ирокий: что 
м о ж ет  б ь п ь  и устройство в целом , и его  типовые -элементы. П редваритель
ны й вы бор делаем  на основе прагм ати ческого  социального подхода вы би
раем  устройство  в целом - гепловизионную  камеру с иировиднконом .

б) О кончательны й вы бор прои зводится при изучении патентного фонда 
неп о ср ед ствен н о  в РГГ1Б, в пр о ц ессе  которого ф орм ирую тся личны е интере
сы  в предм етной  области  и о со зн аю тся  ограничения, связан ны е с уровнем 
со вр ем ен н ы х  объективны х п отреб н остей  и субъективны х возмож ностей. 
В ы бирается  социально-зн ачим ы й  объ ект  на уровне систем ы  или основного 
эл ем ен та  систем ы , являю щ ийся одн им  из последних изобретений в хроноло
гическом  списке изобретений сво его  класса. Выбор проверяется по указате
лям  р еализаци и  патентов и л и ц ен зи й  с целью выяснить, хорош о ли реализу
ю тся в последнее время патенты  на объекты  вы бранного класса.

в) Д ля сокращ ения тр у д о ем к о сти  (и гарантии проведения всех проце
д у р н ы х  д ей стви й  в течение о д н о го  д н я ) луча/е отбирать опи сания  изобрете
ний, удовлетворяю щ ие следую щ им  требованиям:
- изобретение  долж но бы ть о п и са н о  на уровне структурной схем ы ;
-  объ ем  описания - м ини м альны й  (не  более 2 -х -  3-х страниц);
-- соо'Гнош ение текстовой  и 1р а ф и ч е с к о й  частей -  в пользу граф ической; 

м ини м альная слож ность (к о эф ф и ц и ен т  сложности не более 10- 1 2 ); 
ф орм ула изобретения -  м и н и м ал ьн о го  размера и с м иним альной 
отли чительной  частью ;
ото б р ан н ы е  изобретения д о л ж н ы  составлять "цепочку" (не м енее 3-х 
ан ал о го в ) или "гнездо" (не м ен ее  4-х  аналогов);

-  п ослед ние изобретения (с н аи больш им и  номерами) долж ны  бы ть из 
отечественного  ф онда (с и н дексам и  8 и  или ЯП).

О то бр ан н ы е  изобретения со ставл яю т личный патентны й ф онд (ЛИФ ), 
ко то р ы й , по сущ еству, и о п р ед ел яет  вы бор объекта творческой  деятельности. 
О п и сан и я  отобранны х и зо бр етен и й  ксерокопирую тся и служ ат  материалом 
д ля  дальнейш их  ин ф орм ац ионны х исследований.

В рассм атриваем ом  скво зн о м  примере в качестве объекта творческой 
деятел ьн о сти  определена "Т еп лови зионн ая камера с п и р о ви д и ко н о м " по  
классу  М И К  Н04Ы 05/33, а Л П Ф  составили  аналоги [ 19-21 ].

2.2. И нф ор м ац и он н ы е исследования

Задача  ин ф орм ац ионны х исследований -  м аксим альное обобщ ение и 
сж ати е  им ею щ ейся ин ф орм ац ии  путем  структурно-ф ункционального анализа 
(во сх о ж ден и е  от  конкретного  к абстрактном у) для обеспечения возмож ности 
посл ед у ю щ его  прогнози ровани я  облика а затем и ф ункционально
стр у кту р н о го  ком позирования н о в о ю  технического реш ения (от  абстрактно
го к конкретном у).



И нф орм ационны е исследования начинаю тся в п р о ц ессе  просмотра о п и 
саний изобретений непосредственно в РГТТБ. П р о ц ед у р а  анализа заклю чает
ся в изучении текста каж дого  отобранного опи сания  изобретения (ОИ) и за 
полнении инф орм ационны х табли ц , которые о бу сл о в л и в аю т  концентрацию  
внимания на основны х данны х ОИ. И нф орм ационны й ан али з проводится по 
каж дому из «+1 аналогов -  от  самого раннего (по  д а те  публикации) А -п  до 
последнего АО. В больш инстве случаев д о стато ч н о  провести  анализ "це
почки" из трех аналогов: [Л -2, А -] и АО]. Если такой  цепочки  подобрать не 
удается, то м ож но провести анализ "гнезда", со д ер ж ащ его  2 -е "цепочки" из 
двух аналогов в каж дой: [А-1, АО] и [(А-1)', (АО)']. П ри этом  изобретения АО 
и АО' долж ны  в рассм атриваем ом  классе им еть м ак си м ал ьн ы е  номера (теку
щ его года, месяца публикации). С сы лочны м и и сто ч н и к ам и  информации (по 
коду (56) в ОИ ), которы е и составляю т "цепочку" или "гнездо" аналогов изо
бретения, мо1у т  бы ть не только описания отеч ествен н ы х  изобретений своего 
М П К -класса, но и др у ги х  классов, других стран и м еж дун арод н ы х  организа
ций, а такж е отечественны е и иностранны е исто ч н и ки  Н ТИ  (книги, ж ур
нальны е статьи, научны е отчеты , материалы ф ирм  и т.п .). И сточники НТИ 
(кром е патентной литературы ) в РГ'ПБ практически  отсутствую т, поэтому 
ссы лки на НТИ отрабаты ваю тся в других би бл и о теках  (Г П Н Т Б , РГБ). Это 
заним ает м ного врем ени, поэтом у ЛГ1Ф лучш е п о д б и р ать  так , чтобы ссылки 
в нем были только на патентную  информ ацию  (или  на у чебн ую  литературу, 
которую  м ож но посм отреть, например, в НТБ М Э И ). И спользование И н
тернет еш е ускорит исследования. И нф орм ационны й ан ал и з Л И Ф  целесооб
разно начинать (а, возм ож но, и полностью  провести ) в РГП Б ещ е и потому, 
что в случае, если не удается подобрать удачную  "ц еп оч ку" или "гнездо" ОИ, 
мож но отказаться о т  данного  объекта и перейти на д р у го й , так как все па
тентны е м атериалы  и использование И нтернет п р едоставляю тся  библиоте
кой.

2.2.1. Б иблиограф ический а на ли з  О И

О сновны е библиограф ические данны е, п р и веден н ы е  на титульны х лис
тах ОИ, сводятся вм есте с кодам и М11К в табл и ц ы , представленны е для 
сквозного примера по аналогам  [1 9 -2 !]  таблицам и ви да  1. О тм етим , что под 
кодом (56), м аркирую щ им  библиограф ический сп и со к  аналогов, в таблицу 
заносится только запись списка, соответствую щ ая "п рототипу" рассм атри
ваемого изобретения. В некоторы х случаях сп и со к  аналогов  помеш ает
ся не на титульном  листе, а в конце ОИ, наприм ер, п ер ед  ф орм улой изобре
тения, или в тексте О И , или м ож ет вообщ е о тсу тство вать . О И  без кода (56) 
допустим о вклю чать ч Л П Ф  только в конец "ц епочки". Д ругие  сведения из 
ОИ на данном  этапе нами не использую тся.
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2 .2 .2 . Ана/гиз (реконст рукция) т ворческого  процесса  
авт оро(-ов) изобрет ений

Т во р ч ески й  проц есс  автора(ов) изучаем ого изобретения характеризуется 
слож ны м  к о м п л ексо м  (м ы сле)действий. П роводя анализ "цепочки" или 
"гнезда” ан ал о го в , мы м ож ем  вы явить, как изобретателями вы полняю тся, на
пример, так и е  ви ды  творческих  действий :

1) поиск  пр едм етн о й  области для творческой  деятельности;
2 ) поиск к л асса  технических систем , обладаю щ их потребительским и 

свойствам и, обесп еч и ваю щ и м и  конкурентоспособность;
3) вы бор  о б ъ ек та  технического  творчества;
4) вы бор  (в ек то р а) показателей качества (П К ) объекта, каж дый из кото

рых м ож ет б ы ть  указан  в ОИ явно или не указан явно, но очевиден для д ан 
ной п р едм етн о й  области ;



5) выбор социальной цели изобретения, заклю чаю щ ейся в улучш ении 
какого-либо, хотя бы  одного, со циально  значим ого П К  о б ъ екта;

6 ) выбор системы  м етодических  регулятивов, н ап р и м ер , содерж ащ ей 
понятия: ''противоречие" (преодоленное автором  в п р о ц ессе  поиска нового 
технического реш ения), "путь" (общ етехнический , исп о л ьзу ем ы й  автором 
для преодоления этого противоречия), "эвристика” (эври сти чески й  прием 
для выявления возм ож ны х "путей").

Выявить эту совокупность авторских м етоди ческих  ср ед ств  - не простая 
задача. Но таким  образом  м ож но  как бы  воссозд ать (рекон струировать) 
основны е моменты творческого  процесса автора, "п р о н и кн у ть" в творческую  
лабораторию  изобретателя, часто  иностранца (с и н о р о д н ы м  м енталитетом ), 
а через неё "оказаться" в м ировом  творческом  п р о стр ан ств е , использовать 
элем енты  известны х и других м етодологий в к о н к р етн о м  сам остоятельном  
поиске и прогнозировании новы х технических реш ен и й . В м есте  с тем по
нятно, что полученная реконструкция субъективна. С к о р ее  всего при полу
чении достигнутого техни ческого  результата автор п о л ьзо вал ся  другим и (его 
собственны м и) м етодическим и средствами.

А Вы, по сущ еству, вы явили не столько "авто р ски е" , сколько Ваши 
собственны е м етодические средства , присущ ие и м ен н о  В аш ем у  творческо
му мыш лению . Текст описания изобретения др у го го  авто р а  сы грал здесь 
всего лиш ь роль вы являю щ его теста. О днако теп ер ь  В ы  зн аете  эти "автор
ские" м етодические средства в рассм атриваем ой п р ед м етн о й  области и 
м ож ете не только воспользоваться ими при поиске н о вы х  реш ений , но и счи 
тать их исконно своим и (каковы м и они и являю тся в д ей стви тельн ости ). Так 
производится субъектная ориентация известны х м ето д и ч еск и х  творческих 
средств.

Результаты реконструкции творческого проц есса  а вто р о в  изобретений 
сводятся в таблицы , представленны е для сквозного  п р и м ер а  по аналогам 
[ 19-21 ] таблицам и вида 2. Рассм отрим  их содерж ание подробнее.

П оказатели качества объекта П К 1, ..., П К 4 по н и м аю тся  нам и как наибо
лее значим ы е системны е характеристики объекта, о тр аж аю щ и е  его  основны е 
потребительские (а, следовательно, и ком м ерческие) сво й ства, на которые 
направлено творческое вним ание автора. ПК в ОИ м о гу т  б ы ть  указаны  явно, 
и тогда их легко вы явить по их названиям. Н априм ер , в оптоэлектрони ке  это 
низкотем иературность, пом ехозащ ищ енность, р азр еш аю щ ая  способность, 
чувствительность, точность и другие , а такж е о б щ етсх н и ч еск и е  показатели 
- слож ность, надеж ность, ф ункциональны е в о зм о ж н о сти , эн ергопотребле
ние и др. Но крайней мере один ПК, связанны й с зад ач ей  (ц ел ы о ) изобрете
ния, указывается в ОИ явно. О б ы чно  в тексте ОИ об су ж д аю тся  не более 3-х -  
4-х показателей качества, а во мног их случаях -  не б о л ее  2-х. Н о всегда под
разумевается известность из уровня техники других  П К , характерны х для 
данного класса объектов. Реконструкция ГТК, не у к азан н ы х  явно, проводится



Т зблицы  вида 2

П О КА ЗА Т ЕЛ И  К А Ч Е С Т В А

объекта 
ПК/. )-1 ,...,4

У казанные
явно

Не укатан
ные иини

11К1 11К2 НКЗ 
низкотем пер. слож ность чувствит.

ПК4
чнергоемк.

ЦЕЛЬ
(автора и зобретен ия, социальная)

Улучш ит ь П К !

П РО Т И В О РЕ Ч И Е  
(п реодоленное автором , 
соц и ально-техн ическое)

У лучш и1 П К !  без ухудш ения ПК2

П У ТЬ (общ етехн и чески й , 
использован н ы й  автором  для 
преодоления п роти воречи я)

Испо.чьзова.1! внеш ню ю  среду

'З В Р Ж ‘ Ш Ч Е ( К И Е  П РИ ЕМ Ы  
(которы ми ап гор наш ел 
общ етехнический  путь)

Инверсия

П О КА ЗА Т ЕЛ И  К А Ч Е С Т В А

объекта 
НК/. У -],....4

У казанные
явно

Не указанны е 
явно

П К 1 ПК2 
ф ункц.возм . точное п.

ПКЗ ПК4 
сложность габариты

ЦЕЛЬ
(автора и зобретен и я , социальная)

Улучшить П К !

П РО Т И В О РЕ Ч И Е  
(преодоленное автором , 
соц и ально-техн ическое)

У яучш ш  П К ! без ухудш ения ПК2

ПУТЬ (общ етехни ческий , 
и спользованны й автором  для 
преодоления п роти воречи я)

И спользовал авт омат ическое регулирование

'Э В РИ С ТИ Ч ЕС КИ Е П РИ ЕМ Ы  
(кою ры.м и автор н аш ел 
обш етехнический  путь)

Д ш и ш и ш ц и я

П О К А ЗА Т Е Л И  К А Ч Е С Т В А

объекта 
ПК), (= !,..„ 4

У казанные
ЯННО

Не указан
ные явно

ПК1 ПК2 ПКЗ 
точн ость знергоемк. габариты

ПК4
сложное п.

ЦЕЛЬ
(автора и зобретен ия, социальная)

Улучш ит ь ПК1

П РО Т И В О РЕ Ч И Е  
(преодоленное автором , 
соц и ально-техн ическое)

Улучши.’! П К ! без ухудш ения ПК2

П У ТЬ (общ етехни ческий , 
н спользованны й автором  для 
преодоления п роти воречи я)

И споям овал  авт омат ическое регулирование

Э В РИ С Т И Ч Е С К И Е  П РИ ЕМ Ы  
(которы ми автор  наш ел 
общ етехн и ческий  путь)

Д и на м и  шцгы



на основе перебора  ПК, характерны х для д ан н о го  класса. Ксли п р и зн ается , 
что какой-либо ПК свойственен изобретению , то  он вклю чается в таб л и ц ы  
вида 2. 11К нум ерую тся нами в произвольном  п оряд ке  - 11К1,11К2 и г.д.

Ц ель (социальная) автора изучаем ого и зобретения  поним ается нам и как  
м етодическое средство  для ф орм ирования творческой деятельности  с о ц и 
ально-технологического  типа, направленной  на удовлетворение (ф о р м и р о в а 
ние) потребностей  социосф еры  возм ож ностям и  техносф еры . В тек сте  О И  
цель ф орм улируется как улучш ение к акого-ли бо  со циально  значим ого п о к а 
зателя качества. М ы ему приписываем  первы й  ном ер  и назы ваем  "11К Г . (В  
текстах ОИ ПК1 часто трактуется как " зад ач а  изобретения").

П ротиворечие (социально-техническое) пон им ается  нами как м ето д и ч е 
ское средство для  выявления источника и сти м у л а  творческой  мысли а в т о р а  
изучаемого изобретения, заклю чаю щ ееся в наличи и  обратной зави си м о сти  
меж ду улучш аем ы м  (социально зн ачим ы м ) п оказателем  качества ПК1 и д р у 
гим (другим и) ПК. В изобретательстве ф акт  преодоления  противоречия я в 
ляется основны м  критерием изобретательског о уровня нового тех н и ческ о го  
реш ения и заклю чается  в улучш ении Г1К1 б е з  (значи м ого) ухудш ения (и л и  
даж е с улучш ен ием ) какого-либо другого  ПК. (Зам етим , что при о п р е д е л е 
нии патентоспособности  изобретения и спользуется  расш иренны й к ритери й  
12«]).

Наличие обратн ой  зависимости, наприм ер , м еж ду ПК1 и ПК2 (о б о з н а 
чается нами ПК 1 \\ П К2), обы чно является и звестны м  из уровня техни ки , а  н 
больш инстве случаев  общ еизвестны м  или и н ту и ти вн о  понятны м . Чтобы  в ы 
явить, какое им енно  противоречие м еж ду ПК1 и др у ги м и  ПК преодолено  а в 
тором, м ож но вы писать все ф орм ально в о зм о ж н ы е пары  ПК1- ПК2, ПК1 
ПКЗ, П К 1 -П К 4 , ... и определить:

а) какие из них  связаны обратной зави си м о стью  (т.е. при попы тке т р а 
диционны м и средствам и  улучш ить один -  у х у д ш ается  другой);

б) какая из противоречивы х пар в наибольш ей  м ере связана с д о с ти гн у 
тым автором  техни ческим  результатом.

П ротиворечие, преодоленное автором , ф о рм улируется  нами так: "У л у ч 
шил ПК! без ухудш ения ПК2"; или "У лучш ил ПК1 без сущ ественного у х у д 
ш ения П К 2"; или "Улучш ил ПК1 с о дн о вр ем ен н ы м  улучш ением  П К 2". П о 
следнее м аловероятно , и уж почти н евероятно  одн оврем ен ное улучш ен ие и 
других показателей качества - ПКЗ, ПК4. Н ао бо р о т , чащ е эти показатели к а 
чества ухудш аю тся, иногда значительно, но  об  этом  в  тексте О И  автор н и к о 
гда не сообщ ает. г)го  гголучается потому, что тво р ч ески м  результатом , д о с т а 
точным для подачи заявки на изобретение, сч и тается  преодоление хотя бы  
единственного противоречия -  ПК1\\П К2.

Путь (обш етехнический) поним ается нам и как м етодическое ср едство , 
найденное автором  изучаемого изобретения для  преодоления п ротиворечия 
ПК1\\ПК2. И н огда путь прямо указы вается в о п и сан и и  или форм уле и зобре-



гения. Но чащ е его  пр и х о ди тся  вы являть (реконструировать), что с первого 
подхода не просто. П очти  всегда  приходится снова возвращ аться к уточне
нию ф орм улировки пути  преодоления противоречия (в процессе реконст
рукции эври сти ческого  при ем а, после идентиф икации целевой функции и 
для сведения их ф о р м у л и р о во к). Технический путь ф орм улируется нами ми
нимальны м  количеством  тер м и н о в  из общ етехнического (не тепловизионно- 
го) тезауруса.

Э вристический  при ем  ("эвристика" или ком бинация эвристик) поним а
ется нами как м ето д и ческ о е  средство, использованное автором  изучаемого 
изобретения для п о и ск а  возм ож ны х путей преодоления технического (соци
ально-технического , если  это  очевидно по тексту О И ) противоречия. В тек
сте ОН сведений об  эвр и сти к ах  не содерж ится. П оэтом у эвристический при
ем автора вы является  нам и  (реконструируется) на основе анализа развития 
технического реш ения ("и стори зм а") от "прототипа" к "изобретению " (как в 
целом, ж елательно  с у чето м  их функционирования в "своих" социальны х 
системах, так и по к о м пози ционн ы м  признакам) посредством  пробного при
менения различны х и звестн ы х  эвристик и вы деления приема, позволяю щ его 
реконструировать тех н и ч еск и й  путь, использованны й автором  изобретения 
для преодоления вы явл ен н о го  противоречия (конечно , на достигнутом  нами 
уровне поним ания п р о ц есса  развития). Э вристический прием  формулируется 
нами м иним альны м  кол и чество м  терминов из общ енаучного  (не техническо
го) тезауруса или/и из к акого-ли бо  известного м нож ества эвристик.

И звестен, н ап р и м ер , универсальны й ком пактны й набор из 10 эвристик, 
разработанны й Р .П . П о ви л ей к о  [5]. Изложим их содерж ание с наш их мето
дических позиций , в наш ей  трактовке и с наш ими примерам и.

Т екст каж дой эв р и сти к и  содерж ит в достаточно общ ем виде указание на 
наиболее вероятны й п уть  (направление м ы следеятельности ) преодоления 
противоречия ПК1*ЛГ1К2, заклю чаю щ ийся в возм ож ности использования 
свойств (явны х или проявляю щ ихся) известных средств  (классов средств). 
Э вристики р асполож ен ы  в списке в определенном  порядке и пронумерова
ны. С увеличением  н о м ер а  ум еньш ается алгоритм ичность (логичность) ф ор
мирования о блика  о б ъ ек та  и возрастает его эвристичность. Таким образом, в 
начале списка р асп о л агаю тся  приемы, характерны е более  для традиционного 
проектирования, а в к о н ц е  -  более свойственны е творческом у, изобретатель
скому уровню  со здан и я  новой  техники.

П риведем  эти эв р и сти к и  в общ ей ф орм улировке, а такж е примеры их 
частны х ф орм у л и р о во к  для  оптоэлектроники и при м еры  их реконструкций 
по краткому о п и сан и ю  техн и чески х  решений.

1. Н еология (о б щ а я  ф орм улировка ): [ПУТЬ для улучш ения ПК1 без 
ухудш ения П К 2] -  и сп о л ьзо вать  привлеченное из другой  области техники 
средство, обладаю щ ее  таки м  свойством , которое в совокупности со свойст
вами других ср едств  конструкци и  образует техни ческий  результат, обеспе-



пинающ ий реш ение задачи
П ример ф орм у.ш ронки  <).!« оппкгхчект рш ш ки- с н с я ы о  повы ш ения том

ности измерения (I !К 1 ) теплового поля без у в ел и ч ен и я  энергозатрат  (П К 2) и 
габаритов (П К З) тепловизора -  использовать и з о бл асти  автом обильно
д о р о ж н о ю  движ ения излучаю щ ие сигнальны е ср едства .

П рим ер рекоист рукгцт  пеологии: расп о л о ж ен и е  этало н н ы х  излучателей 
на лопастях обтю ратора  (как располагаю т о тр аж ател и  на спицах детского 
велосипеда).

2. А даптация (общ ая формулировка)'. (...) -  и сп о л ьзо вать  (приспособить) 
свойства известного в данной области средства для  к онкретны х  м есш ы х у с 
ловий.

П ример ф орм улировки  для опт оэлект роники: с целью  повыш ения на
деж ности (11К 1 ) конструкции тепловизора без су щ ествен н о го  повыш ения 
стоимости (П К 2) использовать м икросхем отехн ику  для  обработки видео
сигнала.

П рим ер реконст рукции  адапт ации: п р и м ен ен и е  м икропроцессорного  
контроллера с необходим ы м  количеством  входов  и вы ходов  и соответст
вую щим програм м ны м  обеспечением .

3. М ультипликация (общ ая формулировка)-. [..,] -  изм енить число или 
числовы е характеристики известны х средств (во зм о ж н о , достаточно резко в 
сторону нуля или бесконечности).

П рим ер ф орм улировки  для опт оэлект роники: с  целью  повы ш ения т о ч 
ности (Г1К1) тепловизора без увеличения эн ер го ем ко сти  (П К 2) увеличить 
число опорных констант в вы числительном  устройстве .

П ример реконст рукции  м ульт ипликации: у в ел и чен н о е  число эталонов 
излучения в виде отраж аю щ их лопастей  о бтю ратора  с различны м  коэф ф ици
ентом отраж ения для каж дой лопасти.

4. Д иф ф еренциация (общ ая формулировка)-. [...] -  представить известны е 
средства состоящ им и из отдельны х частей , о б л ад аю щ и х  собственной ф унк
циональностью  и иском ы м и свойствам и, и и сп о л ьзо вать  их как сам остоя
тельные.

П рим ер ф орм улировки  для опт оэлект роники: с целью  повы ш ения обна- 
руж ительной способности  (11К 1) тепловизора без су щ ествен н о го  услож нения 
конструкции (Г1К2 ) -  вы делить и реализовать ф у н к ц и ю  поддерж ания тем пе
ратуры миш ени в точке  м аксим альной чувствительности .

П ример реко нст р укц и и  диф ф еренциации: н а !р ев ател ь  разм ещ ается м е
жду преры вателем  и окном  пировидикона; при этом  непреры ваем ы й тепло
вой поток только наг ревает миш ень (до тем пературы  м аксим альной  чувстви
тельности). но не преобразуется в электронное и зображ ен и е, т.к. к непре
ры вном у потоку нагревателя пироэлектрическая м и ш ен ь  нечувствительна.

5. И нтеграция (общ ая ф ормулировка): [...] -  п р едстави ть  независимые 
средства (объекты ), им ею щ ие сам остоятельное зн ач ен и е, в виде частей, спо



собны х о б р азо вать  н о во е  целостное средство (новы й целостны й объект) с 
новыми свой ствам и .

П рим ер  ф о р м у ли р о в к и  для опт оэлект роники: с целью  уменьш ения га
баритов (П К 1) и эн ергоем кости  (П К 2) без сущ ественного услож нения (11КЗ) 
устройства со вм ести ть  функции нагревателя и регулятора для пировидикона.

П рим ер  р е к о н с т р у к ц и и  инт еграции: терм орегулирую щ ий элемент на 
базе б и м етал л и ч еск о го  нагревателя/регулятора, вы полненны й в виде насадки 
на окно п и р о ви ди ко н а .

6 . И нверсия (о б щ а я  ф орм улировка ): [...] -  использовать средства, свой 
ства которы х в к ак о м -то  смы сле противополож ны  (ортогональны ) извест
ным.

П рим ер  ф о р м у ли р о вки  для опт оэлект роники: с целью  обеспечения съе
м ок н и зк о тем п ер ату р н ы х  (П К ))  сцен без сущ ественного  услож нения (1Ж 2) 
тепловизора - и сп о л ьзо вать  вспом огательны й источник теплового излучения 
из внеш ней среды .

П рим ер  р е к о н с т р у к ц и и  инверсии: кам ера снабж ена нагревателем  в виде 
ю чечного  и сто ч н и к а  теплового  излучения, пом ещ енного  в поле наблю дения 
камеры вне зон ы  р асп олож ен и я  объектива.

7. И м п у льсац и я  (общ ая формулировка)'. [...] -  использовать непреры в
ные свойства с р ед с т в а  вм есто преры висты х (в пространстве или/и во врем е
ни); или наоборот.

П рим ер  ф о р м у ли р о вк и  О м  опт оэлект роники: с целью  повы ш ения каче
ства (П К !) и зо б р аж ен и я  без увеличения веса (П К 2) и габаритов (П К З) -  за 
менить ан ал о го ву ю  обработку  сигнала цифровой.

П рим ер р е к о н с т р у к ц и и  им пульсации: электрический  сигнал с вы хода 
пировидикона п реобразуется  и обрабаты вается с применением  м икропро
цессорного к о нтроллера .

8 . Л к н ам и заи и я  (о бщ а я  ф орм улировка): [...] -  использовать (ввести ) п о 
степенное (или колеб ател ьн о е) изменение свойств средства во времени.

П рим ер  ф о р м ули р о вки  для опт оэлект роники:  с целью  расш ирения 
ф ункциональны х возм ож ностей  (увеличения диапазона тем ператур сним ае
мой сцены ) (П К -1) без пониж ения точности (П К 2) отображ ения -  использо
вать принципы  авто м ати ч еск о го  регулирования.

П рим ер р е к о н с т р у к ц и и  динам изации: ввести блок автом атического вы 
равнивания тем п е р ат у р  миш ени при вклю ченном  и вы клю ченном преры ва
теле (диаф рагм е).

9. А налогия (о бщ а я  ф орм улировка ): [...] -  использовать сходство
свойств средств  р азл и чн о й  природы  (ж ивой и неж ивой, социальной, биоло
гической, т ех н и ч еск о й  и т.п.).

П рим ер  ф о р м ули р о вки  для опт оэлект роники: с целью  повы ш ения обна- 
руж ительной с п о со б н о сти  (Г1К1) тепловизора без сущ ественного повы ш ения 
энергоем кости  (П К 2 ) -  использовать свойство колбочкового м еханизм а ч е 



ловеческого  ф ен и я  м аксим изировать различительную  сп о со б н о сть  при о п 
ределенной яркости  изображения.

П ри м ер  реконст рукции а на ло ги и :  автом атическое по д дер ж ан и е  т ем п е 
ратуры пироэлектрической м иш ени на уровне м аксим альной ч у в ств и тел ь н о 
сти к сигналу  сним аем ой сцены.

10. И деализация (обычая ф орм улировка)'. - (стрем иться) и сп о л ьзо вать  
м иним альны е (в идеале -  нулевые) затраты  энергии, инф орм ации  и вещ ества  
па ф ункционирование средства по сво ем у  назначению .

П рим ер  ф орм улировки для опт очлект роники: с целью  у п рощ ен и я  (11К1) 
конструкции тепловизора без сн и ж ен и я  качества (П К 2) изображ ен и я  ис
пользовать свойства наличествую щ их конструктивны х ср едств  для  ф о р м и 
рования требую щ ихся свойств теп лови зора.

П рим ер  реконст рукции и деализации:  в качестве до п о лн и тел ьн ы х  эта
лонны х излучателей используется им ею щ ееся тепловое излучен ие лопастей  
обтю ратора.

С опоставлен ие эвристик показы вает, что  на похож ие тех н и ческ и е  р еш е
ния м ож но вы йти посредством р азл и чн ы х  эвристик и их ком бин ац ий . П о и 
непохож ие технические реш ения (н ап р и м ер , разработанны е од н и м  автором ) 
м огут бы ть получены  единственны м  эвристически м  прием ом  (авто р ски м ).

И звестны  и другие "пакеты" эвристически х  приемов (до 40 [1 ] и д аж е  до 
400 ( Ш ) эвристик). Приемы м огут при м еняться  как о д н ократн о , т а к  и м н о 
гократно, совм естно с другими п р и ем ам и , последовательно или о д н о в р е м ен 
но. Зам етьте, что сами но себе эвр и сти ки  не реш аю т задачу п р ео до л ен и я  п р о 
тиворечий , а лиш ь предлагаю т наи бо л ее  вероятны е пути для этого.

О тм етим  ещ е раэ, что "реконструкция" творческого проц есса  авто р а(-о в ) 
изобретения -  понятие весьма усло вн о е . К онечно, нельзя то ч н о  о п редели ть  
"движ ение исследую щ ей мысли" [24] авто р а  (даж е сам он  это го  в обы чны х 
условиях сделать чаще всего не в состоян и и ). Это всего л и ш ь п си х о л о го 
педагогический прием, позволяю щ ий в процессе "реконструирования" р азо 
браться в собственны х представлениях о  возмож ны х действиях  в заданной  
проблем ной ситуации. Те м етодические средства, н частности , эвристики , 
которы м и, по м нению  исследователя, пользовался автор и зо бр етен и я , на  са
мом деле отраж аю т "движение исследую щ ей  мы сли" сам ого  исследователя, 
выявляя тем  самым набор субъектн о-ориенти рованн ы х  м ето ди чески х  
средств, необходим ы х в дальнейш ем  для ф орм ирования л и ч н о го  творчес- 
ко1 о метода.

2.2.3. С т рукт урно-ф ункциональны й с т а н а  изобрет ений

С труктурно-ф ункциональны й ан ал и з (С Ф А ) изобретения п р о во ди тся  с 
целью получения нормативной (в р ам ках  М эИ ) инф орм ации о ко н стр у кц и и  и 
действии устройства. СФА проводи тся в процессе изучения о п и сан и я  изо
бретения, его  прототипа и аналогов. С Ф А  содерж ит 3 последовательн ы х



п роц едуры : ])  составление о бо б щ ен н о й  структурной схем ы , 2) составление 
ф ункц и о н ал ьн о й  схем ы , 3) п р едставлен и е  полученной инф орм ации в норма
ти вн о м  табли чном  виде.

1) С оставлени е о боб щ енной  структурной схемы и зобретения .
О бобщ енн ая структурная сх ем а (ОСС) составляется по структурной

сх ем е (С С ), приведенной и О И . Ц елью  получения ОСС является достиж ение 
м ини м альной  слож ности схем ы  без потери информации о  возм ож ности осу
щ ествлен ия изобретения, ( 'л о ж н о с т ь  характеризуется числом , равным пря
м ой су м м е  двух чисел : числа бл о к о в  и числа связей в структурной схеме.

В процессе изучения О И  вы являю тся блоки, не оказы ваю щ ие сущ ест
вен н ого  влияния на вы п олнение устройством  своего назначения и блоки ин
ф раструктуры . 'Эти блоки не вклю чаю тся в ОСС. Д алее вы являю тся блоки, 
кото р ы е  м ож но объединить в труппы . Одним элементом О С С  м ож но зам е
нить сругш у блокоь СС, и м ею щ и х непосредственны е или опосредованны е 
м еж блоч н ы е связи, если су щ н о сть  »той группы мож ет бы ть охарактеризова
на одн им  обобщ енны м  пон ятием  (признаком ) и вы раж ена в названии вы пол
няем ой  ей (известной) ф ункц ии . Элементом ОСС часто м ож но заменить 
группу  параллельно со ед и н ен н ы х  блоков, или последовательно соединенны х 
бл о ко в , или блоков, вы п о л н яю щ и х  известную  (логическую ) операцию . При 
этом  связи  меж ду элем ентам и  О С С  могут характеризоваться такж е в о боб
щ енн ом  виде (как м ногосвязн ы е ш ины ).

Н априм ер , если частью  сло ж н о й  С С  является группа бло ко в  (блоки 7, 9. 
10, 11 на рис. 1.3), у которой  усм атривается определенное ф ункциональное 
н азн ачен и е  (р е ^ л и р о в а н и е ) , то  целесообразно считать их одним  элементом 
ОСС', которы й вы делить и о б о зн ач и ть  по названию  вы полняем ой им функ
ции (блок  8 на рис. 1.3 и бл о к  6  "Регулятор" на рис. 2 .2,6).

В составленной  О С С  со х р ан яю тся  все внешние связи (инф орм ационны е 
и у п равляю щ ие входы и вы ходы ) и не допускается появление новы х, а также 
не д о л ж н о  оказаться ни к чем у не подклю ченны х внутренних связей , входов 
и вы ходов . Число элем ентов и связей  не нормируется, но О С С  оказывается 
м енее слож ной . О днако по л у ч ен н ая  О С С  не долж на вы зы вать сомнения спе
ц и ал и ста  в возм ож ности осу щ ествлен и я  изобретения.

О б общ енн ы е структурны е схем ы  для сквозного при м ера  по аналогам 
[1 9 -2 1 ]  представлены  на рис. 2.2.

2) С оставление ф ун кц и он альн ой  схемы изобретения.
Ф ункциональная схем а (Ф С ) изобретения составляется на основании

ан ал и за  О С С  изобретения. Ф С  представляется в виде 4-х  нормативных 
ф у н кц и о н ал ьн ы х  элем ен тов  с м иним альны м  количеством  ф ункциональны х 
связей  м еж ду ними. А нализ О С С  изобретения заклю чается в дальнейш ем  
изучении  и уточнении (во зм о ж н о , и в  пересмотре) ее структуры  5  и вы явле
нии систем н ы х ф ункций /*'ц -  назначения и /-'и -  инф раф ункции; деком 
п о зи ц и и  5  на 4 основны х ф ункц иональны х  элемента 5 ь  ..., и идентифи-



кации их ф ункций  .........F^. 1£сли оказы вается , что указанного набора э л е 
ментов не хватает, то  каждый элем ент (¡" 1 , 4) м ож ет бы ть д е к о м п о зи 
рован ещ е на 4 -е  функциональны х элем ен та следую щ его  (более ни зко го ) 
уровня иерархии, наприм ер 5 * -й элем ент -  на  5 *1, 5 « , и т а к  далее .
Рассмотрим подробнее  описания указанны х ф ункц ий .

Гц - ф ункц ия назначения системы , П о н и м ается  нам и как проявление

а) А налог 1 К  2 233705 , 1974/75п\

3
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в) А налог а и  951004456 , 1995/96гг.
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Р и с. 2 .2 . О б о б щ ен н ы е  стр ук т у  р н ы е с х е м ы  а н а л о г о в  [1 9 -2 1 ]



социально-значнм ы х сво й ств  технической систем ы , которы е могут б ьп ь  ис
пользованы  в со ц и о с ф ер е  для  реализации н епосредственн ого  удовлетворе
ния конкретной со ц и ал ьн о й  потребности. Ф орм ули ровка /•'ц проводится с 
помощ ью  м и н и м альн ого  количества социально-значим ы х терм инов из теп- 
лоничионного течауруса. О п исани е  и се особен ностей  проводится в сво
бодном  излож ении.

/•'„ -  инф р аф у н кц и я  поним ается чдесь как проявление социально- 
незначимых свой ств  тех н и ческ о й  системы, а следовательно , она не долж на 
являться значим ой для  проц есса  поиска нового техни ческого  решения. Это, 
например, ф ункция эн ергоп и тан и я , которую  реализую т блоки питания с со 
ответствую щ им и м ногочислен ны м и  цепями питания; ф ункция согласования 
временной работы  р яда  элем ен тов , которую реализую т блоки синхронизации 
с соответствую щ им и ш и н ам и ; функция ручною  управления с соответствую 
щими блокам и и т .п . Е сли изобретение не касается ичменения именно л и х  
подсистем , их ф ун кц и и  относят к виду /-ц и соответствую щ ие блоки и связи 
исклю чаю т из р ассм о тр ен и я . Ф ормулировка / ,-и проводится с помощ ью  ми
нимального количества  терм ин ов  из тепловизионного тезауруса. О писание 
/' и и ее особенностей  проводи тся  в свободном излож ении.

/•’ц -  целевая ф у н к ц и я  понимается чдесь как проявление технического 
свойства нового ф у н кц и о н ал ьн о го  элемента 5ц, вновь введенного изобре
тателем для реш ения зад ачи  (достижения "цели" изобретения). /-"ц имеет 
больш ое м етоди ческое  зн ачени е для понимания сам ой  сущ ности изобрете
ния на социал ьн о -тех н и ческо м  уровне, так как  п озволяет соотнести д о сти 
гаемый за счет изо бр етен и я  дополнительны й социальны й результат и допол
нительные тех н и чески е  затраты  на его  получение.

Новый ф у н кц и о н ал ьн ы й  элем ент 5ц содерж ит "новы е" блоки и связи 
(соответствую щ ие пр и зн акам , названным в отличительной  части формулы 
изобретения), но, в о зм о ж н о , и отдельны е "стары е" блоки и связи (названны е 
в ограничительной ч асти  формулы  изобретения), необходим ы е для образо
вания целостного работо сп о со бн о го  элемента 5ц . Но свойство, которое они 
совм естно п роявляю т, -  Уц -- ни в формуле изобретения, ни в тексте ОИ не 
указы вается. П оэтом у  для  формулирования Р ц  необходим о провести струк
турно-ф ункци ональны й анализ (по процедуре, рассм отренной  вы ш е) этой 
части структурной схем ы . Для этого выделяю т на структурной схеме О И  эту 
новую  часть, о п р ед ел яю т  входы /вы ходы  инф орм ационного  и управляю щ его 
сигналов, блоки и связи , вы полняю щ ие подготовительны е, основны е, вы
ходные и у п равляю щ и е операции . По ком позиции вы явленны х операций о п 
ределяю т ф ункц и о н ал ьн о е  назначение введенного элем ента, т.е. целевую  
ф ункцию  /-ц. Г п  не  явл яется  сам остоятельной и входит а о д ну  (или несколь
ко) технических ф ун кц и й  /•’[, ..., Р* (или их подф ункций), но мож ет и полно
стью  совпадать с о д н о й  из них. Гц  ф ормулируется м иним альны м  количесг-



вом терм инов тепловизионного  тезауруса. О писание Р ц  и ее  особенностей  
проводится в свободном  излож ении.

В редких случаях вновь введ енн ы е блоки и связи  о б р азу ю т  не один, а 
два  (или более) различны х ф ункциональны х элем ента. Н ап р и м ер , задача  по
вы ш ения точности  тепловизора (рис. 1.4) м ож ет р еш аться  введени ем  д о  фо
топрием ника целевого элем ента 5ц', реализую щ его ц ел еву ю  ф ункцию  /■ц' 
(образование эталонного излучения), а после ф о то п р и ем н и к а  -  элемента 
5ц", реализую щ его функцию  Гц" (М П -обработка си гн ал а). Тогда излож ен
ный подход применяю т отдельно  к /гц' и отдельно к / гц".

Г) - подготовительная Ф ункция поним ается зд есь как  проявление тех
нического свой ства ф ункц ионального  элем ента 5 ], о б р а зо в а н н о го  группой 
блоков и связей , вы деленны х м еж ду входом систем ы , ф ункциональны м  
элем ентом  ^  н ф ункциональны м  элем ентом  54 (если 54 наличествует). Это 
свойство  состоит в обеспечении  подготовительны х о п ер ац и й  для согласова
ния парам етров входного воздействия с операционны м и возм ож ностям и  по
следую щ его основного преобразовательного  члем ента 5г- И дентиф икац ия /•'| 
производится с учетом зам ечаний , указанны х для /•’и, /-'и, / 'ц . Ф ормулировка 
[•\ проводится с пом ощ ью  м иним ального  количества т ер м и н о в  из теплови
зионного тезауруса. О писание Ь \  и ес особенностей п р о во ди тся  в свободном  
излож ении.

/•’2 -  основная функция пон им ается  здесь как п р о явл ен и е  технического  
свойства ф ункционального элем ента 5^, образованного  группой  блоков и 

связей , вы деленны х м еж ду 5 | (или входом системы  при отсутствии  5 |) ,  5} 
(или выходом системы  при отсутствии  5з) и 54  (если  54 наличествует). И мен
но 52 обеспечивает основное преобразован ие простр ан ства  входны х  воздей
ствий в пространство вы ходны х воздействий посредством  техн и чески х  опе
раций, реализованны х на соврем енном  уровне тех н и ч еск и х  средств. (При 

достаточно развиты х технических  средствах, наприм ер  С Б И С , кром е 5г мо
ж ет вообщ е не потребоваться других  ф ункциональны х элем ен тов). И денти
фикация /Л производится с учетом  зам ечаний, указан ны х  для  других ф унк

ций. Ф ормулировка И2 проводится с помощ ью  м и н и м ал ьн о го  количества 

терминов из гепловизионного тезауруса. О писание и ее  особенностей 
проводится в свободном  излож ении.

/■'} -  вы ходная ф ункция поним ается  здесь как проявл ен и е  технического 
свойства ф ункционального элем ента 5з, образованного  гр уппой  блоков и 

связей , вы деленны х меж ду ф ункциональны м  элем ентом  5т, вы ходом  систе
мы 5  и элементом 5* (если 5^ наличествует). Это сво й ство  с о сто и т  в обесп е
чении заклю чительны х операций для  согласования п ар ам етр о в  вы ходного 
воздействия элемента 5г с требуем ы м и надсистем ой п ар ам етр ам и  вы ходного



воздействия всей  систем ы  5. И дентиф икация, ф орм улировка и описание 
проводятся  ан ал о ги ч н о  преды дущ им  ф ункциям.

-  уп р авл яю щ ая функция поним ается здесь как проявление техни че
ского  сво й ств а  ф ункционального  элем ен та  54, образованного ¡руппой  блоков 
и связей , вы делен н ы х  м еж ду (управляю щ им ) входом, (управляю щ им ) вы хо
дом  си стем ы  и ф ункциональны м и элем ентам и 5], 5г и 5з (если 5) и 5з нали
чествую т). Э то  свой ство  состоит  в ф орм ировании управляю щ их воздействий 
для эл ем ен то в  5 | ,  $2  и 5з для согласования их ф ункционирования в составе 
систем ы  5. И дентиф икац ия , ф орм улировка и описание F 4 проводятся анало
гично п р ед ы д у щ и м  функциям.

Ф у н к ц и о н ал ьн ы й  анализ О С С  состоит из следую щ их действий.
1. О п р ед ел яю т  систем ны е ф ункции  -  назначения ^  и инф ра /-'и, ф орм у

лирую т их к р атк и е  описания и особенности.
2. О п р ед е л я ю т  входы /вы ходы  инф орм ационны х и управляю щ их сигна

лов.
3. В ы д ел яю т  на О С С  м иним альное количество элем ентов и связей , обра

зую щ их ц ел ев о й  ф ункциональны й элем ент 5ц, реализую щ ий целевую  ф унк
цию  Рц; ф о р м у л и р у ю т ее краткое описание и особенности.

4. В ы д е л я ю т  на О С С  м иним альное количество элем ентов и связей , обра
зую щ их ф у н кц и о н ал ьн ы е  элем енты  5 ), 54, реализую щ ие ф ункции, соот

ветственно , / ']  — подготовительную , /^2 -  основную , /*'з - вы ходную  и -  
управления. Ф орм ули рую т их краткие описания и особенности. В первую  
очередь о п р ед ел я ю т  состав  (совокуп ность блоков и связей) функционального 
элем ента и и дентиф и цирую т соответствую щ ую  ф ункцию  определяю 
щ ую  о сн о в н о е  преобразование (пространства входного воздействия в про
странство  вы х о д н о го  воздействия, возм ож но, другой ф изической природы ).

Н ек о то р ы е  блоки  и связи м огут бы ть общ им и для различны х ф ункц ио

нальны х эл ем ен то в  5^. Блоки и связи , образую щ ие конкретны й ф ункц ио

нальны й эл е м ен т  5 \ ,  м огут располагаться не ком пактно, а в разны х (даже 
пр о ти во п о л о ж н ы х ) м естах структурной  схемы.

В зави си м о сти  от слож ности О С С  действия 2 и 4 не всегда м огут быть 
вы полнены  полностью . Н априм ер, м ож ет отсутствовать управляю щ ий сиг
нал и, след о в ател ьн о , не будет управляю щ его  входа на структурной схеме; 
м огут о тсу тство вать  (некоторы е или все) элем енты  5 [, 5з, 54 (и соответст
вую щ ие им  ф ункции). Т олько  эл ем ен т  52 долж ен содерж аться в лю бой 
структурной  схем е и реализовы вать основную  преобразовательную  ф ункцию

н
С Ф Л  п р о во ди тся  по каж дом у ОИ с учетом информ ации о его прототипе, 

т.е. п оп арно : (# , А -п), ..., (А -2, А -1), (А -1 , АО), где символом обозначена 
нео бх о ди м о сть  получения инф орм ации из внеш ней среды , так как в ОИ А -п



либо нет ссы лки по коду М11К(56), ли бо  есть, но она недоступ на (для сл у 
ж ебного пользования, в материалах ф и р м , в специальной л и тер ату р е  и т.п .).

5. И зображ аю т функциональную  схем у  в норм ативном  виде. Н априм ер , 
если является вклю чением в /*2, нор м ати вн о е  изображ ение ф у н к ц и о н ал ь
ной схем ы  вы глядит как на рис. 2.3.

Р и с. 2 .3 . Н о р м а т и в н о е  н ю б р а ж е н н е  ф у н к ц и о н а л ь н о й  с х е м ы

А н алог НК 2233705, 1974/75гг.

Рис. 2 .4  а . Ф у н к ц и о н а л ь н а я  сх е м а  в н о р м а т и в н о м  в и д е  
д л я  а н а л о г а  |1 9 | .



А н а л о г Ш  4163602. 1978/79гг.

А н ал о г К и  951004456 , 1995/96гг.

Р и с. 2 .4  б . Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  схем ы  в н о р м а т и в н о м  в иле  
л л и  а н а л о г о в  [2 0 ,21[.



Таблицы  вида 3
Функции F  ф ункцио О писание ф ун кц ий  /•', Технические
нальных элементов их особенности блоки S

Систе /■'„ -н аш ачен и я П ередача т еплового изображ ения пр и  низких  
температ урах По рис 2.2, а

мные /•"и -инфра Не соот вет ст вую щ ие рис. 2 .2  а Не по рис. 2 2, а

4J
S

/••ц -целевая Вспомогат ельное т епловое и злучение  u i  
внеш ней среды в объект ив I

/• 1 -п одготови f - ' n  * нагрев и экспонирование м и ш ен и  через 1 ,2 .14
5 тельная ооьект ив и преры ват ель
Í*
S /-Ч -основная

П реобразование т епловы х пот о ко в сцены  и 
нагреват еля в  электронное изображ  ение 4.5

X
U /■'з -выходная

П олучение и обработ ка элект рического  с и г
нала 4.5.6

/*4 -управления
Регулирование лек т р и ч е ск о го  т о ка  на гр е
ват еля 1 , 6

Функции /-'ф ун кци о
нальных )лсм еш ов

Описание ф ункций  /■', 
их особенности

Технические 
блоки S

С исте /•'л -н аж ачен н я П ередача т еплового изображ ения в  ш ироком  
диапазон* т емперат урны х усл о в и й

П о рис. 2.2. б

мные /•'и -инфра Н е соот вет ст вую щ ие рис. 2 .2 .6 Не по рис. 2.2 ,6

Fu -целевая
А вт омат ическое уравнивание  сум м ы  т еп ло 
вы х пот оков сцены и нагреват еля с  т еп ло 
вы м  пот оком от  преры ват еля

6

ж
и

!■) -подготови
тельная

Экспонирование и нагрев м и ш ен и  через  п р е
рыват ель 1.3.4

Т
S /*2 -оснонная

П реобразование т епловых п о т оков сцены , 
нагреват еля и преры ват еля в  элект рон ное  
изображ ение

4.5

о
н Р 3 -выходная П олучение и обработ ка элект рического  сиг

нала 4.5.6

/*4 -управления -1 авт омат ическое р е гули р о ва н и е  элек
т рического т ока нагреват еля 1.6

Функции /• 'ф ункцио
нальных 'элементов

О писание ф ункций Г, 
их особенности

Технические 
блоки S

С исте /•’н-назначения П ередача т еплового изображ ения с  по вы 
ш енной т очност ью

П о рис. 2.2. в

мные /■'и -инфра Н е соот вет ст вую щ ие рис. 2  2  в Не по рис. 2.2.Н
F i| -целевая О бразование эт алонного п от ока  излучения 1. 3

и
ж
ж

F | -подготови
тельная

У ц  ■* нагрев и  эксп. м иш ени  через п р ер ы ва 
тель

1. 2. 3. 6

V
у
X -основн.

П реобразование т епловых п о т оков сцены  и 
эт аю нн ого  в  электронное изображ ение

4. 5

У.
<и

Н
/•3 -выходн.

П реобразование элект рического  сигн ала  и 
м икропроцессорная обработ ка инф орм ации

4. 5. 6

F t  -уцравл.
А вт ом ат ическое регулирование опт ического  
переклю чения

3. 6



Ф ункциональн ы е схем ы  в нормативном виде для сквозного прим ера по 
аналогам [1 9 -2 1 ]  представлены  на рис. 2.4-а, 2.4-6.

3) Н орм ати вн ы е результаты  СФА.
Р езультирую щ им  докум ентом  С Ф А  является сводная таблица. Для 

сквозного п р и м ер а  п о  аналогам  [19-21] норм ативны е результаты С Ф А  пред
ставлены и таб л и ц ах  ви да  3. Н омера блоков дал ы  по рис. 2.2.

2.3. О б л н к о во е  р еш ен и е

Ф орм и ровани е обликон ого  реш ения проводится в три этапа: строится 
ком позиционная п рогн ости ч еская  таблица, прогнозируется обликовы й набор 
признаков и п р о в о д и тся  ком позирование нового обликоного решения.

2 .3 .1 . К ом позиционная прогност ическая т аблица

К ом пози цион ная  прогностическая таблица поним ается нами как м ето
дическое ср ед ство  для  прогнозирования новых обликовы х реш ений на осно
ве инф орм ации , полученн ой  в результате систем н ого  и структурно
ф ункционального  ан ал и зо в  патентно-инф орм ационного ф онда предметной 
области о бъ екта  и зобретен и я . О днако эта инф орм ация весьма разнородна по 
характеру и что бы  использовать ее в  поисковом  пространстве м орф ологи
ческого типа, ко то р ы м  и является таблица, необходим о каж дый инф орм аци
онный объект р ассм атр и в ать  только с точки зрения признака, которы й м ож ет 
быть использован  при ком позировании новых обликовы х реш ений - ком по

зи ц и он н ою  п р и зн ак а  К ;. Н азвания ком позиционны х признаков К, образова
ны ог названий  вы явл ен н ы х  ранее инф орм ационны х объектов -- м етодиче
ских средств т в о р ч ес к о го  процесса, систем ны х и технических ф ункций. Рас

смотрим К, п о д р о бн ее.
Кил» -  п р и зн ак  назначения ТС, использованны й (или прогнозируем ы й) 

для определения главн ой  системной функции объекта изобретения и ее осо
бенностей; со д ер ж а н и е  признака прогнозируется с учетом  представления о 
перспективах р азви ти я  социальны х потребностей и социально-значим ой 
техники, со сто ян и я  р ы н ка  интеллектуальной собственности.

К 1|к;, п р изн ак  цели (социальной) использованны й (или прогнозируе
мый) для о п р ед ел ен и я  П К 1; содерж ание признака прогнозируется с учетом 
м коном ерноетей  целеп олагани я, личны х убеж дений и интересов автора.

К,„>о -  пр и з н а к противоречия (социально-технического), использован
ный (или п р о гн о зи р у ем ы й ) для определения П К 1\\П К 2; содерж ание приэна-



ка прогнозируется с учетом законом ерн ости  единства и б о р ьб ы  п р о тивопо
лож ностей , направления развития социально-значим ой  тех н и ки .

К ) вр -  признак эвристики , использованны й (или п р о гн о зи р у ем ы й ) для 
нахож дения общ етехнического пути  преодоления п р о ти воречи я; содерж ание 
признака прогнозируется с учетом  освоенного  пакета эвр и сти к , общ их зако
ном ерностей психологии творчества  и других известны х  м ето д о в  техни че
ского творчества.

К нут -  признак пути (общ етехн ического), и сп ользован н ы й  (или п рогно
зируем ы й) для преодоления противоречия; содерж ание пр и зн ака  прогнози
руется с учетом уровня и общ их законом ерностей  развити я техни ки .

КТ'ц признак целевой ф ун кц и и  (технической), и сп ользован н ы й  (или 
прогнозируем ы й) для реализации целевого ф ункц и о н ал ьн о го  элем ента; со 
держ ание признака прогнозируется с учетом н еобходи м ости  вклю ченности 
хотя бы  в один из признаков К /1'], К Р \, а такж е р азви ти я  и технических 
возм ож ностей конкретной предм етной  области.

К / 1'! -  признак подготовительной функции (тех н и ческ о й ), использован
ны й (или прогнозируем ы й) для  реализации  ф у н к ц и о н ал ьн о го  элем ента, 
обеспечиваю щ его подготовительны е операции; п р о гн о зи р у ется  с учетом 
возм ож ности вклю чения признака КТ-'ц, а такж е техн и чески х  возм ож ностей  и 
развития конкретной элем ентной базы .

К / г  -  признак основной ф у н к ц и и  (технической), и сп ользован н ы й  (или 
прогнозируем ы й) для реализации ф ункционального  эл ем ен та , о бесп еч и ваю 
щ его основны е операции (прогнози руется  так же, как К/-']).

К/"з - признак выходной ф у н кц и и  (технической), и сп ользован н ы й  (или 
прогнозируем ы й) для реализации ф ункционального  эл ем ен та , о бесп ечиваю 
щ его вы ходны е операции (прогнози руется  так же).

К /*4 -  признак управляю щ ей функции (техни ческой), использованны й 
(или прогнозируем ы й) для р еализаци и  ф ункц ионального  эл ем ен та , обесп е
чиваю щ его управляю щ ие операц ии  (прогнозируется так  же).

С труктура ком позиционной прогностической  табл и ц ы  следую щ ая. Н аз

вания ком позиционны х признаков К, располож ены  в первом  (л ево м ) столбце 

таблицы . Во втором - четвертом столбц ах  располож ены  набо р ы  значений К;, 
соответствую щ ие рассм отренны м  изобретениям  по врем ен н ы м  этапам  раз
вития объектов (часто -  в порядке возрастания дат  их п р и о р и тето в  или в по
рядке возрастания номеров). П равы й  столбец предусм отрен  для  нового на

бора значений К„ определяю щ его  обликовы й набор бу д у щ и х  изобретений, 
( 'о дер ж ан и ем  таблицы  является инф орм ация, перенесенная из составленны х 
ранее табли ц  1-3 , однако несколько  отредактированная. Д ля больш ей  про
стоты  и наглядности таблицы  о ди наковы е тексты  в клетках  строки  не п о в ю - 
ряю тся, но ставится номер столбца, в котором такой т ек с т  у ж е  встречался. 
О бозначение [К^ц] читается "значение признака КТ-'ц в этом  ж е столбце".



П ри  п ервоначальном  заполнении  композиционной прогностической 
табли цы  ее  содерж ан и е оказы вается  весьма разнородны м . П риведение таб 
лицы  к о д н о р о д н о м у  (норм ати вн ом у) виду улучш ает результаты  прогноза. 
Т аб ли ц а  сч и тается  приведенной к норм ативном у виду, если норм ативны й 
вид им еет  каж дая ее  строка. Н орм ати вом  по строке является согласованность 
(о д и н ак о во сть , общ ность) ф орм ы  представления информации по каж дом у из 
и зобретений . Друг ими словам и, инф орм ация в разны х клетках одной строки 
долж на б ы ть  представлена в такой  ф орм е, чтобы  бы ло понятно, что она от
носится к р азн ы м  особенностям  о дн о го  и того же ком позиционного признака 

К, и х ар ак тер и зу ет  е ю  изм енения (развити е) в течение рассм атриваем ого  
пром еж утка  врем ени.

Если и зобретения  составляю т "цепочку" или "гнездо", или относятся к 
одном у к лассу  М П К , им ею т о ди н ако вы е  назначение и область применения, 
то  н о р м ати в  п о  строке обесп ечивается  естественны м образом  или незначи
тельн ы м  р едактированием  исходной  инф орм ации (из таблиц 1-3). В против
ном слу ч ае  сн ач ал а  приходится вы полнять "сведение" исходной информ ации 
и то лько  п отом  норм ирование. В прочем , при известном навыке норм атив
ный вид  ин ф орм ац и и  получается естественны м  образом  ещ е на этапе запол
нения т а б л и ц  2 и 3 , если аналоги изучаю тся хронологически.

К ом п о зи ц и о н н ая  прогностическая  таблица по ком позиционны м  призна

кам К, в норм ати вн ом  виде для сквозн ого  примера по всем аналогам  [19 21] 
п р едставл ен а  в  виде табл. 4.

2 .3 .2 . К о м позировиние  обликовогореш ения

П р о гн о зи р о ван и е  обликового  н абора  признаков проводится по каж дому 

ко м п о зи ц и о н н о м у  признаку К./ о тдел ьн о , но с постоянно действую щ ей уста
новкой на к о нечны й  результат -  социально-значим ы й объект в целом, м ак
сим ально  п р и ближ енн ы й  к идеальной  технической системе. П рогнози рова
ние зн ач ен и я  каж дого  признака проводится  посредством  вы полнения 3-х 
действий : 1) истори ческий  анализ изм енения (развития) рассм атриваем ого  
признака (с  учетом  влияния других признаков, соотносящ ихся с ним); 2) 
учет о б щ и х  законом ерн остей  р азвити я  социально-значим ы х технических 
систем ; 3) п р и м енение  эвристически х  средств. П орядок действий не являет
ся строгим  и определяется  личны м  предпочтением . После нескольких итера
ций о ставляется  и заносится в табл и ц у  значение признака, по субъективны м  
представлен и ям  в наибольш ей степ ен и  определяю щ ее социальную  зн ачи
мость б у д у щ его  объекта. Н еиспользованны е значения признака не отбрасы 
ваю тся, а со х р ан яю тся , наприм ер, в специальном  банке данны х, чтобы  к 
ним м ож но  бы л о  вернуться, если окаж ется , что по полученном у обликовом у 
набору не у д ается  представить удовлетворительное обликовое реш ение.



Таблица 4

\ 1 *
К о \
М1К))\
ПрИЧН.\

А налог А-2

УК 22.13705 
1974/75ГГ.

А налог Д-1

№ 4 1 6 3 6 0 2
1978/79ТТ.

Анало) Л-0

ИП  051004456 
1495/% 1т.

О блнкоы .1Й н аб ор  
п ризнаков 
(нропю ч)

т /  /20001 .

К||АЗ</>
(1ШЖ1-
чсппс)

П ередача т еплово
го  изображ ения  
при т а к и х  т ем пе
рат урах сцены

Передача т е п ю в о -  
го изображ ения в 
диапазоне т ем пе
ратур сцены

П ередача  т еплово
го  изображ ения  
повы ш енной  т оч
ност ью

П ередача т е п ло во 
го изображ ения с 
поныш. обнаруж . 
способност ью

Кць.ч(0
(цель
социа
льная)

О беспечение  
съем ок пр и  низких  
т ем перат урах  
сцены

Расширение  
ф ункциональны х  
возмож ност ей  
пи температ уре

П овы ш ение
т очност и

П овы ш ение обна- 
руж ит ельн с п о 
собност и. у м е н ь 
ш ение энергоемк.

К||ро(/)
(проги-
вор .соц-
гсхнич.)

И изкот ем пера- 
т урност ь  
П слож ност ь

Ф ункциональные  
возмож ност и  
'А точность

Точност ь  
П энергоемкост ь, 
габарит ы

О бнируж ит ельная  
способность, 
энергоем кост ь  
'.1 слож ност ь

К-шК/)
(чнрис-
тики)

И нверсия Д ш ш ииш ция И нт еграция.
неология

А н и  зогия. 
диф ф еренциация

К ц у |(0
(путь
общетс-
хнич.)

И спользование  
внеш ней  среды

Использование
авт омат ического
регулирования

И спользование
опт ических
кинем ат ических
средст в

Уст ранение т е х 
нологических п о 
мех

К/-Ы 0
(ф у н к - 
ни» н о
вых ЭЛ.)

В спом огат ельное  
теплое, излучение  
из внеш ней  среды  
« объект ив

Автоматич. вы рав
нивание входного и 
технологическо
го излучений

О бразование пре
ры вист ого  
эт алонного пот ока  
излучения

Н агрев м иш ени  
непреры вны м  т е п 
ловы м  излучением

К /- |(0
(полги*
товнте-
льиая)

[¡\Иц] * нагрев и 
экспонир миш ени  
через объект ив и 
преры ват ель

Экспонирование и 
нагрев м иш ени  
через преры ват ель

¡К Р ц ]  + экспони
ро ва н и е  миш ени  
через преры ват ель

АО

К А ( 0
(основ
ная)

П реобраз т ет ов. 
пот оков сцены  и 
нагреват еля в  эле
кт ронное изобр.

А-2  + т епловой  
поток преры ват е
ля

П реобраз. теплое  
пот оков сцены  и 
эт алонного в  эле
кт ронное  изображ .

Кеспомехов. п р ео 
бразив т еплового  
пот ока сцены  в 
электрона, и зобр

к*з< 0
(вы ход
ная)

П олучение и 
обработ ка  
элект рического  
сигнала

А-2

П реобр  элет рич  
сигн а ла  и МП- 
обраб от ка  инф ор
м ации

А-2

К/-'4(0
(управ
ления)

Р егулирование
элект рического
т ока
нагреват еля

(К Тц] + втомтич. 
регулирование эл 
ектрического т ока  
нагревателя

А вт ом ат ическое
р егулирование
опт ического
перектю чения

А вт ом ат ическое  
регулирование  
элект рического  
т ока нагреват еля



Рассм отрим  эти важ н ы е 3 действия подробнее.

1) И с т о р и ч е с к и й  а н а л и з  изменения значений и особенностей  рассм ат
риваем ого  признака (с у ч ето м , по-возм ож ности, соотносящ и хся с ним других 
признаков) на известном  и стори ческом  интервале п озволяет  провести эври
стическое прогн о зи р о ван и е  (экстраполяцию ) за пределы  этого  интервала и 
указать непустое м н о ж ество  перспективны х зн ачени й  рассм атриваем ого 
признака, которы е м о ж н о  о став и ть  для дальнейш его анализа.

2) О б щ и е  « к о ш .«  и законом ерн ости  развития социально-значим ы х тех 
нических систем  п о зво л яю т на основании анализа рассм атриваем ого  класса 
социально-значим ы х о б ъ ек то в  в целом и соответствую щ его  им множ ества 
обликовы х наборов п р и зн ако в  прогнозировать непустое м нож ество перспек
тивны х значений рассм атр и ваем о го  признака. Н апрпм ер, эф фективность 
прогнозирования повы ш ается , если активно использовать следую щ ие законы 
развития техники [ III].

-  Закон прогрессивной  эволю ции техники: по исчерпании  возмож ностей 
развития на уровне п ар ам етр о в  -  происходит переход к новы м структурам, а 
по исчерпании м нож ества  структур  -  переход к новы м физическим  принци
пам действия. Закон у стан авл и вает  исторические тен д ен ц и и  развития техни
ческих систем . П оэтом у при  прогнозировании, наприм ер, значения признака 
К/-'ц (см. табл. 4), соо тветству ю щ его  новой целевой ф ункции  "нагрев мишени 
непреры вны м  тепловы м  излучен ием ", необходимо проверить, не окаж ется 
ли, что необходим ы е для  ее  реализации ф ункциональны е элем енты  работаю т 
на устаревш их ф и зи чески х  принципах , потребляю т м н ого  энергии и т.п.

- 'Закон стади й н о го  р азви ти я  техни ки: развиваю щ аяся во времени тех 
ническая система вначал е  м о ж ет  вы полнять только технологические ф унк
ции, затем  д о п о лн и тел ьн о  -  и энергетические, затем н управления, и плани
рования. П оэтом у, если  ТС' уж е вы полняет ф ункцию  управления, прог
нозировать ее развити е  с л ед у ет  в направлении вы полнения функции плани
рования, а не в п р о ти воп олож н ом .

'Закон соответствия м еж ду функцией и стр у кту р о й : ф ункция объекта 
обеспечивается со во к у п н о стью  функций элем ентов его  структуры . Удачный 
прогноз значения хотя  б ы  о дн о го  ком позиционного признака, соответст
вую щ его техни ческим  ф у н к ц и ям , может обеспечить ф орм ирование нового 
обликового  реш ения и и зобретен и е  множ ества патентоспособны х техниче
ских  реш ений.

3) П р и м ен е н и е  э в р и с т и ч е с к и х  средств  при прогнозировании  облико
вого набора при знаков п роводи тся  в соответствии с п. 2 .2 .2  : прогнозируем ое



значение ком позиционного  признака получается л и б о  путем  использования 
свойств отдельного значения (к ак  средства) при знака  в стр о ке , ли бо  путем их 
всевозм ож ны х ком бинаций  с п ом ощ ью  известны х эв р и с ти к . В озм ож но пред
ставление эвристических средств  в виде м о р ф о л о ги ческо й  таблицы , напри
мер, в виде табл. 5.

Таблица 5

И рнш ахи
V  №

1 2 3 4

по ГОДУ Т ехническое Химическое Б и о л о ги ч ес 
кое

Социальное

О
но ВИДУ 2 Реальное Э ксперимен

тальное
Т ео р ети ч ес
кое

Эвристичес
кое

ноп
X

по ОБЪЕМ У 3 Целостное Ф ункциона
льная часть

Ф у н к ц и о н а 
льн ы й  блок

Элемент

и но И ЗВ ЕС Т
НОСТИ

4 И з того же 
класса М ПК

И з предм ет
ной области

И з другой  
области

Н еизвестное
(новое)

но РЕСУРС- 
1Ю СТИ

5 Генератор /
потребите!».
энергии

Источник / 
получатель 
информации

П р о и зво л  гель 
/ п отр еб и тел ь  
вещ ества

Экономия /за
траты  элем е
нтной базы

по П РО Я В 
ЛЕНИЮ

6 Явное Вероятност
ное

П р о явл яю 
щ ееся

Скрытое

по Х А РА К 
ТЕРУ

7 К ачественное К оличествен
ное

Ф у н к ц и о н а
льн ое

Неопределен
ное

к>
н

>х

но ВА Л ЕН 
ТНОСТИ

Я О бразую щ ее
связь

Исклю чаю 
щее связь

И н д и ф ф ер ен 
тн о е  к о б р а з
о ван и ю  связи

О бразую щ ее
обратную
связь

а
и

по НАЛИ- 
ЧЕСТВО- 
ВАНИЮ

9 В физическом 
пространстве

В физическом 
времени

В п р о стр ан с
тве-врем ен и

В теоретичес
ком простра
нстве

по В А РИ А 
ТИВНО
СТИ

К) Не изм еняю 
щ ееся

Изменяю щ е
еся плавно

И зм ен яю щ ее
ся п р ер ы в и 
сто

Идаптируто-
щееся

М ногие известны е эвристики м о 1у г  бы ть вы раж ен ы  через совокупность 
нескольких значений м орф ологических признаков этой  табл и ц ы . Приведем, 
наприм ер, наш у интерпретацию  соответствия о б о б щ ен н ы х  эвристик 
Р.II. П овилейко [5] и некоторы х эвристик Л .С. Г уткин а [25], ориентирован
ную на применение в опгоэлектрони ке  (клю чевы е зн ач ен и я  признаков из
вестны х эвристик подчеркнуты ; другие признаки, кр о м е  у казан ны х , не ого
вариваю тся) в 1абл. 6.

П рим енение эвристических средств  при п р о гн о зи р о ван и и  обликового 
набора признаков м ож ет проводиться и путем ч асти ч н о го  или полного ис- 
пользонания известны х методов технического тво р ч ества  [1, 4, 5, 8, 14, 25, 
III], методам и поисковой прогностики [26], с и сп о л ьзо ван и ем  психоло-



Таблица 6

№ Э ври сти ки Эвристики по Эвристики
п/п Р .II. П о ви л ей к о табл. б Л.С. Гуткина

I ’ Н еология 7 1 ,2 1 ,4 3 ” ' П рим енение ф изических явлений
2 А даптация 11,21,104 П рим енение адаптации
3 М ультип ликац ия 11,21,72 И зм енение дайн ы  волны
4 Д и ф ф ерен ц и ац и я 11,21,32,81 Д робление
5 И нтеграция 11,21,31,81 О бъединение
6 И нверсия 11,21,84 "О бращ ение вреда в пользу"

В ведение обратной связи 
П ереход в другое измерение (замена 

временной обработки пространственно- 
временной, непрерывных сообщ ений 
цифровы ми, аналоговой обработки 
цифровой и т.л.)

7 И м пульсация 11,21,103 Замена непреры вного действия им
пульсным (или наоборот)

8 Д и н ам и зац и я 11,21,102,92 Д инам ическое согласование
Ч А налогия 13,24,33,94 Ф ункциональное согласование
10 И деализация 11,2),54 I ]рименение линеаризации

гических м ето д и к  [27]. О днако опы т показы вает, что во многих случаях ака
дем ического  и зо бретательства  достаточно  приведенны х выше 10 эвристик.

В резу л ьтате  прогнозирования но строкам  в правом столбце ком пози
ционной п р о гн о сти ч еск о й  таблицы  оказы вается совокупность значений при
знаков, со став л яю щ и х  обликовы й набор. К ом позирование обликового  ре
ш ения из о б л и к о в о го  набора происходит за счет "движения исследую щ ей 
мысли" [24] го л о в н о го  мозга на основе предш ествую щ его опы та инф орм а
ционны х и ссл ед о в ан и й  и эвристического  поиска. При этом в головном  моз
гу возни кает м ы слен н ая  м одель нового обликового  реш ения с очевидной 
ф у нкц иональной  структурой  и очевидны м  принципом  ф ункционирования, 
как это и зо б р аж ен о  на рис. 2.5.

Р и с. 2.5. М ы сл ен н ая  м о д ел ь  о б л и к о во го  реш ени я



2.4. Т ех н и ч еск о е  решение

Р азработка нового технического  реш ения проводится в следу ю щ ем  по
рядке.

1) По найденном у обликовом у р еш ению  составляется ф ун кц и о н ал ьн ая  
схем а, элем ентам и  которой становятся  ф ункции  Р'\, /*4 с о б л и к о вы м н  зн а

чениями соответствую щ их к ом пози ционн ы х признаков К /г], .... а связи 
меж ду ними и с элементами "вход" и "вы ход" образую тся в со о тв етств и и  с 
принципом  ф ункционирования устр о й ства . П ричем, элем ен т /-'ц с обликовы м  
значением  К^'ц всегда является вклю чением  одного или неско л ьки х  эл ем ен 
тов /- |,  ..., Для сквозного п ри м ера  обликовое реш ение м ож ет бы ть  р еал и 
зовано ф ункциональной схемой рис. 2.6.

Рис. 2.6. Ф у н к ц и о н а л ь н а я  сх ем а  об л и ко ьо го  р еш ен и и

2) По разработанной ф ункц иональной  схем е составляется структурная 
схем а н ового  технического р еш ения , структурны е элем енты  к о то р о й  вы би 
раю тся из элем ентов, известных в п редм етной  области, в ч астн о сти , из эле
ментов, входящ их в структурны е сх ем ы  аналогов. При н ео бх о ди м о сти  вво
дятся элем енты , реализую щ ие и н ф р аф у н кц и ю  /ги-



Д ли сквозного  прим ера эволю ци онное развитие структуры  аналогов б ы 
ло  рассм о тр ен о  ранее (рис. 2.2).

С трукт> рны е элем енты  вы би р аю тся  в соответствии с их ф ункциональ
ным назначени ем , а связи  м еж ду ним и образую тся в соответствии  с принци
пом ф ункционирования устройства.

11олученное техни ческое р еш ен и е  согласно м етодологии технического 
творчества считается изобретением , так  как в процессе его  поиска бы ло пре
о д о л ен о  техни ческое п р о тиворечие меж ду двумя показателями качества тех
ни ческой  систем ы , вы раж ен ное обликовы м  значением ком позиционного  
пр и зн ака  Кш><).

Рис. 2.7. С ф у к т у р н а и  сх ем а  н о в о ю  и ч ш ч е е к о ю  р еш ен и и

Д л я  сквозного  прим ера тех н и ч еск о е  решение м ож ет бы ть представлено 
обо б щ ен н о й  структурной сх ем о й , изображ енной на рис. 2.7. Н ом ера блоков 
даны  в соответствии  с при няты м и ранее  (рис. 2.2).

2.5. Чаивка на в ы дачу патента на изобретение

П о д го то вка  м атериалов заявки  на выдачу патента проводится по под
ро б н о  разработанной  м етодике, основанной  на правилах Ф И ГК ' [28], изла
гаем ой  в разделе 5 (сначала вы п о л н яется  графическая часть, по которой раз
рабаты вается  форм ула и зобретен и я , затем составляю тся тексты  описания и 
реф ер ата). В рамках наш его с кв о зн о го  примера полный тек ст  заявки на вы 
дачу  патента на изобретение м о ж ет  бы ть  представлен в следую щ ем  виде.



2.5.1. Текст описания и зо бр ет ен и я

М П К6 Н04Ы 5/33 

ТЕ!1Л О В И ЗИ О Ш 1А Я  КА М ЕРА  С Г1И Р0В И Д И К 01 ЮМ

И зобретение относится к технике электр и ческо й  передачи изображ ений  
путем преобразования инфракрасного излучен ия  наблю даем ого  объекта  в 
электрическую  инф орм ацию  и мож ет бы ть и сп о л ьзо ван о  для наблю дения 
объектов, являю щ ихся источниками теплового  и злуч ен и я , в  условиях п о в ы 
ш енных требований  к обнаруж ительной сп особ н ости .

И звестна ИК передаю щ ая камера /П атент  Ш  4163602 , М КИ 2 Н 04Ы 5/33, 
10791,/, содерж ащ ая объектив, последовательно  располож ен ны е по о п т и 
ческой оси объектива терм орегулирую щ ий эл ем ен т , диаф рагм у, м одулятор и 
передаю щ ую  трубку  с чувствительной к ИК и злу ч ен и ю  м иш енью , вы ход к о 
торой через регулятор соединен с терм орегулирую щ им  элементом. Н ед о с 
татком известного устройства является о гр ан и ч ен н ая  обнаруж ительная с п о 
собность.

Н аиболее бл и зко й  к изобретению  по тех н и ч еск о й  сущ ности является т е 
левизионная кам ера с пироэлектрическим преобр азо вателем  /РЯ  2233705 , 
М КИ2 НО IЛ 1 /2 6 / /С 0 1.15/06; Н04Ы 5/26, 1975г./, со дер ж ащ ая  объектив, р а с 
полож енны е по оптической  оси объектива с о д н о й  стороны  объектива т е р 
м орегулирую щ ий элем ент, а с другой стороны  о б ъ ек ти ва  обтю ратор и п ер е 
даю щ ую  трубку с пироэлектрической м иш ен ью . Н едостатком  известного 
устройства является ограниченная обн аруж ительн ая способность.

Задачей изобретения является повы ш ение обн ар у ж и тел ьн о й  способнос
ти без сущ ественного услож нения конструкции теп л о ви зи о н н о й  камеры.

Реш ение задачи  достигается тем , что в теп л о в и зи о н н о й  камере, со д ер 
жащ ей объектив, располож енны е по оптической  оси  объектива  обтю ратор, 
размещ енны й непосредственно за о бъ ективом , пи рови дикон , тер м о р е- 
гулирую щ ий элем ент, причем терм орегулирую щ ий элем ен т р а з м е щ е н  
непосредственно м еж ду обтю ратором и п и рови диконом .

Т ехнический результат изобретения со сто и т  в повы ш ении обнаруж и- 
тельиой способности путем исклю чения со бствен н о й  технологической  т еп 
ловой помехи и в ум еньш ении потребляем ой м ощ н ости .

На фигуре изображ ена структурная схем а теп л о ви зи о н н о й  камеры. Т еп- 
довизионная кам ера содерж ит объектив 1. о б тю р ато р  2, терм орегулирую 
щий элемент 3, пировидикон 4, состоящ ий из входного  окна 5, п и 
роэлектрической м иш ен и  6 , сканирую щ его эл е к тр о н н о го  луча  7 и эл ек тр о н 
н о ю  прож ектора 8; возм ож но наличие в стр о ен н о го  в тер м о р е1улирую щ ий  
элемент или вы носного  регулятора 9; показан  н аб л ю д аем ы й  объект 10.



Т епловизионн ая кам ер а  работает следую щ им  образом . Н епреры вный 
¡епловой поток, и злу ч аем ы й  наблю даемы м объектом  10, поступает в тепло- 
визионную  кам еру ч ер ез объектив 1, преобразуется в преры висты й тепловой 
поток посредством  о бтю р ато р а  2, далее проходит тер м о р е^л и р у ю щ и й  эле
мент 3, входное о к н о  5 пировидикона 4 и ф окусируется на пироэлект
рической м иш ени 6 , которая  является чувствительной к лю бым преры ви
сты м тепловы м  п о то к ам , а потом у преобразует тепловое изображ ение в пи
роэлектрический с и гн ал , поступаю щ ий через сканирую щ ий электронный луч 
7 электронного  п р о ж ек то р а  8 на вы ход пировидикона 4. Терморегулирую - 
щ и й  элем ент 3 н агр ев ает  и стабилизирует (посредством  встроенного в него 
или вы носного, п р и н ад л еж ащ его  инфраструктуре тепловизионной камеры, 
регулятора 9 тем п ер ату р у  пироэлектрической м иш ени 6 около значения, со
ответствую щ его ее  м аксим альной  чувствительности к полезному сигналу 
(преры вистом у тепловом у потоку). При этом непреры вны й тепловой поток 
терм орегулирую щ его  элем ен та  3 поступает для нагревания  на пироэлектри
ческую  м иш ень 5, которая  является нечувствительной к лю бым непреры в
ным тепловы м  п о то к ам , а потому не производит его  преобразование в элек
трический сигнал  и соответствую щ ая помеховая составляю щ ая на выходе 
пировидикона 4 не образуется . В реж им е изм енения теплового потока тер 
м орегулирую щ его  эл ем ен та  3 в  процессе поддерж ания постоянства тем пера
туры пи ро эл ектр и ческо й  миш ени 6 помеховая составляю щ ая такж е не обра
зуется, так  как и зм ен ен и я  достаточно м едленны е и плавны е, а температурная 
инерция р азогретой  м иш ен и  достаточно велика. П оэтом у отнош ение полез
ный сигн ал /пом еха  н а  вы ходе пировидикона 4 предельно высокое (и огра
ничивается то лько  у р о вн ем  ш ума усилителя электрического сигнала, подк
лю чаемого к вы х о ду  пировидикона и являю щ егося элементом инф раструк
туры теп л о ви зи о н н о й  кам еры ), и обнаруж ительная способность теплоьизи- 
ошгой кам еры  м аксим альна .

Т епловизионн ая  кам ер а  мож ет бы ть вы полнена из типовы х модулей и 
на элем ентной б азе , соответствую щ ей возм ож ностям  производства. К онс
труктивное вы п о л н ен и е  элем ентов инф раструктуры , таких, например, как 
системы  эл ек тр о п и тан и я , синхронизации, автом атики и компенсации тепло
вого излучения о б тю р ато р а  и т.п., а такж е ряда блоков м ож ет совпадать с 
конструктивны м и эл ем ен там и  прототипа и аналогов. О днако размещ ение 
терм орегулирую щ его  элем ен та 3 вблизи входного окна 5 позволяет ум ень
ш ить и н тенсивность теп л о во го  потока, необходим ого для нагревания пиро
электрической м и ш ен и  6, что сниж ает м ощ ность, потребляемую  терм о
регулирую щ им  эл ем ен то м  3. М аксимальная эконом ия м ож ет быть получена 
при вы полнении терм оречулирую щ его  элемента 3 в виде насадки на входное 
окно 5 п и р о ви ди к о н а  4. В этом случае терм остатируем ы й объем мал, и воз
мож на конструкци я п м иниатю рном  или интегральном  исполнении при со 
вмещ ении ф у н кц и й , наприм ер, в виде бим еталлической пластины, которая



нагреваясь от  пропускаемого но ней тока, обеспечивает п овы ш ени е тем п е
ратуры в терм остатируем ом  о бъ ем е (т.е. вы полняет ф ункц ии  н а 1р е в а гел я ), а 
испы ты вая тепловой изгиб при расчетной  тем пературе, р а зр ы вает  контакт с 
подводим ы м  электропитанием  (т.е . вы полняет и ф ункции  р е ^ л я т о р а ) .  В оз
мож ны  и более слож ны е конструкции , наприм ер, на о снове  эл ем ен тов  П ель
тье. м елкоструктурной резистивной сетки и другие известны е или очевидны е 
из уровня техники.

А В Т О Р -ЗА Я В И Т Е Л Ь  (поОпис)

2.5.2. Текст  ф орм улы  изобрет ения

Ф О РМ У Л А  И ЗО БРЕТЕН И Я

Тепловизионная камера, со держ ащ ая  объектив, р асп о л о ж ен н ы е  по оп
тической оси объектива обтю ратор, разм ещ енны й н еп о ср ед ствен н о  за объек
тивом , пировиднкон, терм орегулирую щ ий элем ент, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем , что  терморегулирую щ ий эл ем ен т  размещ ен н еп о ср ед ствен н о  м еж ду об
тю ратором  и гшровидиконом.

А В Т О Р-ЗА Я В И Т Е Л Ь  (>ю<)т<сь)

2.5.3. Текст  реф ерат а

ТЕП ЛО В И ЗИ О Н Н А Я  К А М ЕРА  С П И РО В И Д И К О Н О М

И зобретение относится к технике электрической пер ед ач и  изображ ений 
и м ож ет бы ть использовано для  ди стан ционн ого  наблю дени я объектов, яв
ляю щ ихся источниками теплового  излучения. Задачей и зо бр етен и я  является 
повы ш ение обнаруж ительной способности  без сущ ествен н ого  услож нения 
конструкции устройства. Т епловизионная камера содерж ит о бъ екти в , после
довательно располож енны е по оптической  оси объектива о бтю р ато р , герм о
регулирую щ ий элем ент и нировидикон . Т ехнический р е ч у л ы ат  со сто и т  в  по
вы ш ении обнаруж ительной способ ности  и ум еньш ении потреб ляем ой  м ощ 
ности без услож нения конструкции тепловичионной кам еры .



2.5.4. 1'раф ическая часть 

Т Ш Л О В И З И О Н Н А Я  КАМ ЕРА С П И РО В И Д И К О Н О М
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г2 -
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-3 -------------
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~4-
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5
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П ироэлектрическая

миш ень
А

7
Сканирую щ ий 

члекгронны й луч 
А

Э лектронны й
прожектор

< --------------

Возможен —  
термоконструкт ив 

(ратьемный)

Регулятор

----

А В ТО Р-ЗА Я В И ТЕЛ Ь (п ^ пиСь)

{1а этом тек ст  заявки закан чивается . Текст печатается в 4 -х  экзем плярах 
и н ап равляется  в Ф И П С  с при лож ением  заявления на выдачу патента на спе
циальном  бл ан ке  [28].



3. ЗА Щ И ТА  П РА В А  ПА П О ЛУ ЧЕН И Е П А Т Е Н Т А

П равозащ итны е организации в области и зо бретательства  и какая-либо 
заметная деятельность в этом направлении в настоящ ее врем я  практически 
отсутствую т. О пределенную  научно-м етодическую  рабо ту  пр о во ди т  А каде
мия изобретательства, но обесп ечить практическое р еш ен и е  всех вопросов 
только ее силам и невозможно. П оэтом у изобретателю  в есьм а  полезно  соста
вить собственную  субъект/объектно  ориентированную  м ето д и к у  "сам озащ и
ты" права (С ЗП ) на получение патента, наприм ер, и спользуя  стратегию  
М )И . Далее приводятся полож ения С ЗП , проверенны е п р ак ти ко й  студенчес
кого изобретательства.

3.1. П рактические положении методики С'311

1. С ЗП  представляет собой палаллельно-последовательн ы й  порядок д ей 
ствий изобретателя, направленны х на защ иту его  права на п атентовани е сво
его изобретения. При этом не предполагается участие сп ец и ал и ста  по рас
см атриваем ой предметной области  и спец иали ста-п атен товеда  (так  как услу
ги специалистов, как правило, неприем лем о дороги).

2. М етодика СЗП разрабаты вается студентом сам о сто ятел ьн о  с учетом 
своих л и ч н о сж ы х  качеств под руководством  преподавателя в рам ках  мето
дологического  раздела изучаем ой дисциплины  п араллельн о  с подготовкой 
м атериалов заявки на выдачу п атен та  на изобретение.

3. ('311 проводится в объем е статьи !4 Г раж данского  к одекса  РФ: "До
пускается сам озащ ита граж данских прав. С пособы  сам о защ и ты  должны 
бы ть соразм ерены  наруш ению  и не вы ходить за  пределы  д ей ств и й , необхо
дим ы х для его  пресечения".

4. C 3 II является органи чной  частью  м етодологии социально-техн и- 
ческого творчества и соответствует его  основаниям , в ч астн о сти , учиты вает 
необходим ость расш ирения патентоведческой  терм ин ологии , возм ож но  даже 
в ущ ерб аналогичной научно-технической (которую  пл о х о  п о н и м аю т совре
менны е эксперты -патентоведы ), наприм ер, "признак" вм есто  "элемент", 
"связь"; "часть" вместо "узел" и т.н .

5. СЗП обладает субъект-субъектной  ориентацией , т .е . учи ты вает  инте
ресы  и возмож ности всех субъектов  правоотнош ений -  авто р а , эксперта, го
сударства (при необходимости -  спонсора, ВОИ С и др.).

6. С ЗП  вклю чает действия по сам оэкспертизе м атер и ал о в  заявки (с це
лью  исклю чения дополнительной переписки с Ф И П С ), о со б ен н о  сопостави
тельны й анализ прототипа и изобретения (а  в случае зам ен ы  прототи па экс
пертом  -  сопоставительны й ан али з с новым прототипом ).

7. С ЗП  предполагает наличие в распоряж ении и зо бр етател я  банка аргу
м ентов в  виде оригиналов патентны х и научно-технических  м атер и ал о в  (ука



зателей , кн и г , статей , описаний изобретений  и т.п .) или/и соответствую щ его 
п о и ско во го  ап п ар ата  (наприм ер, в виде картотеки), обеспечиваю щ их бы ст
ры й поиск  н еобходи м ого  аргум ента н процессе работы с экспертизой. Х оро
ш им п о д сп о р ьем  является наличие вы хода  в И нтернет (наприм ер, на серверы 
крупны х уни верситетов , фирм).

8. С З П  предусм атривает действия по анализу получаемых от эксперта 
запросов  с целью  вы яснения уровня его  технической подготовленности в 
р ассм атр и ваем о й  предм етной области  и принятия реш ений о необходим ой 
степени  подр о бн о сти  ответов на зап росы , о предоставлении в распоряж ение 
эксперта м атер и ал о в  сам оэкепертизы  и ар!ум ентов по вновь возникш им  об
сто ятельствам , о  направлении х о датай ства  о замене эксперта.

У. С ЗП  определяет  в случае отрицательного реш ения экспертизы  ин
д и ви д у альн о  прием лем ы е (в границах законодательства) порядок и сроки 
об р ащ ен и я  и вы ш естоящ ие ведом ства (в Апелляционную  палату, и В ы сш ую  
патентную  палату), а такж е обж алования их реш ений в Н ародны е суды всех 
ин стан ций  и в м еж дународны е правозащ итны е организации.

10. С З П  рассм атривает (в случае согласия изобретателя с отказом  в па
тен то ван и и ) возм ож ности других ф орм  защ иты изобретения (наприм ер, пре
о бр азования  в полезную  модель).

3.2.  П римеры  п е р е п и с к и  с экспертизой ФИПС

Д о к у м ен ты  реальной переписки с экспертизой обы чно не публикую тся, 
одн ако  их изучение весьма поучительн о . Знаком ство с уровнем , стилем  и 
о со бен н о стям и  отнош ений изобретателей  и экспертов пом огаю т если не со
всем п он ять , то  почувствовать возм ож ность и необходим ость освоения эле
м ентов право во й  сам озащ иты  изобретателя. П остарайтесь отм етить и оце
нить для  себя  удачны е и неудачны е прием ы  диплом атии, нападения и защ и
ты в этой  интеллектуальной  "схватке" экспертов и изобретателей, тем  более, 
что п о б еди л и  все-таки изобретатели! [29].

П ер еп и ск а  соответствует рассм атриваем ом у изобретению  "Теиловизи- 
онная к ам ер а  с пировидиконом ". П ервы й запрос поступает обы чно спустя 
н еско л ько  недел ь  после начала экспертизы  по сущ еству. Н иже приводятся 
тексты  п о сл ед н и х  запросов эксперти зы  и ответов на них. Ф ам илии экспертов 
и и зо бр етател ей  не приводятся. Н ом ера  рисунков соответствую т ном ерам  в 
о р и ги н ал ах  докум ентов. Н аш и п ояснения  вводятся курсивом.



Текст предпоследнего штюса ж еперт т ы

З А П Р О С

по заявке №  ... .заяви тели  . ..  , МГ1К6 Н04Ы5/33.

В результате рассмотрения м атериалов заявки  с учетом  до п о лн и тел ьн ы х  
м атериалов установлен о  следующее.

Заявитель в своем  ответе приводит ан ал и з противопоставленного  э к с 
пертом и сточника  информации, отмечая, что  заявлен н ое  изобретение о т л и 
чается от  противопоставленного р асп олож ен и ем  терм орегулирукнцего  э л е 
мента и конструктивны м  оформлением в ви де  съем ной  насадки на в х о д н о е  
окно. Заявитель предлагает к рассм отрению  скорректированную  ф о р м у л у  
изобретения.

С огласно пп. 3.2.4.3(1), 3 .2 .4 .5(1) П равил  составления, подачи и р а с 
смотрения заявки  на выдачу патента на и зо бр етен и е , введенны х в дей стви е  9 
декабря ]9 1)3г., совокупность признаков, вклю чен н ы х  в формулу и зо б р ет е 
ния с дости ж ением  указанного в заявке т ех н и ч еск о го  результата, при это м  в 
материалах заявки  долж ны  быть представлены  сведения для осущ ествлени я 
изобретения.

Анализ скорректированной ф орм улы  и зо бр етен и я , с учетом у к азан н ы х  
требований, показал  следующее.

Н формулу вклю чен признак -- "не и м ею щ и й  теплопроводяш е! о к о н т а к 
та с пи роэлектрической миш еныо", которы й в то м  виде как он излож ен , о т 
сутствовал в первичны х материалах заявки , поэтом у , согласно п. 20(4), у к а 
занны х вы ш е П равил, он не может бы ть учтен  при вы несении реш ения. Д а 
лее в ф орм улу вклю чен признак, вы раж енны й как — "изготовленны й и у с т а 
новленны й способом , позволяю щ им р егу л и р о вать  рабочую  тем пературу м и 
шени пироиидикона и обеспечиваю щ им  м и н и м ал ьн о е  о слабл ен и е ..." , к о т о 
рый, по м нению  эксперта, является н еоп ределен н ы м , гак как неясно, что  п о 
нимается под вы раж ениям и - "изготовленн ы й  и установленны й сп о со б о м

неясно какие технические средства н ео б х о д и м ы  для реализации у к а за н 
ного признака. С ледовательно, м ож но сдел ать  вы во д  о том, что со во ку п н о сть  
признаков, вклю ченны х в формулу, н едо стато ч н а  для  осущ ествления и зо б р е 
тения и что заявленное изобретение не со о тветству ет  одному из условий п а 
тентоспособности " промыш ленная п ри м ен и м ость" (см. п. 19.5.1(2) П р а 
вил), тем более, что в описании такж е нет до стато ч н ы х  сведений о то м , к а 
ким способом  ’'и зготовлен" черм орегулнрую щ ий элем ен т и не указаны  с р е д 
ства (ни в опи сании , ни в формуле), с пом ощ ью  которы х управляется тер м о - 
ре!улирую щ ий элем ен т ь зависимости о т  н а ф е в а  или охлаж дения п и р о эл ек 
трической м иш ени. Указание, что у правлени е осущ ествляется  внеш ним  у с т 
ройством управления автоматически, недо стато ч н о , так  как не показано ком



кретное вы полнение у с тр о й ства  управления в сочетании  с используемым 
терм орегулирую щ им  эл ем ен то м , тем более, что этот ф акт не нашел отраж е
ния в формуле изобретения.

Э ксперт такж е о тм еч ает , что , по его мнению , в том  общ ем  виде, в каком 
заявленное изобретение п р едставлено  в формуле, оно  не отличается от про
тивопоставленного эк сп ер то м  технического реш ения (см. запрос ... [укачана 
дата предыдущего запроса] ... ), так  как тот факт, что терм орегулирую щ ий эле
мент не им еет теп л о п р о во д ящ его  контакта с пироэлектрической  м иш енью  не 
наш ел отраж ения в п ер ви чн ы х  материалах (ни в опи сании , ни в формуле).

Заявителю  п р ед л агается  рассм отреть вопрос о целесообразности  даль
нейш его рассм отрения заявк и  с представлением, в случае подтверж дения та
кой целесообразности , соответствую щ их доводов, но не вы ходящ их за рамки 
первичны х м атериалов.

Г осударственны й п атен тн ы й  эксперт (подпись эксперта)

Текст от вет а на п р е д п о с ле д н и й  запрос ■экспертизы

121858, М осква, Б ереж ковская  наб., 30, корп. I .
Ф И П С , О тдел 9

На Ваш запрос о т  ... (указана дата чапроса) по заявке ... (указан номер заяв
ки) заявители п р ед став л яю т  следую щ ие пояснения и доводы .

1. Э кспертом  к о р р ек тн о  и убедительно показано несоответствие ряда 
полож ений перво н ачальн ы х  заявочны х и дополнительны х м атериалов, пред
ставленны х заявителям и , действую щ им  нормативам.

2. О днако, будучи  специалистам и в предм етной области заявленного 
устройства, заявители  р ассм атриваю т указанны е несоответствия как следст
вие объективно о гр ан и ч ен н ы х  возможностей разобраться в деталях совре
м енной экспертизы  и патентоведческой  науки в целом , достигш их такого 
уровня слож ности , что  д а ж е  подробны е разъяснения эксперта восприним ает
ся техническим и с п ец и али стам и  с большим трудом. С другой  стороны , язык 
технических сп ец и али сто в  получил развитие, к сож алению , в направлении 
разнообразны х "слен гов", которы е непонятны за пределам и узкой предм ет
ной области. П ри со став л ен и и  официальны х докум ентов, наприм ер, заявок, 
специалисты  д о б р о со в естн о  ищ ут эквиваленты привы чны х вы раж ений, но 
получается не всегда  у д ачн о , что приводит к доп олн ительн ы м  слож ностям  
ин ф орм ационного взаи м о дей стви я , например, с экспертизой, В частности, 
заявители абсолю тно у в ер ен ы  в возможности изготовления заявленного уст-



ройсгва и считаю т целесообразны м  дальнейш ее р ассм о тр ен и е  заявки  в рам 
ках первичны х м атериалов.

3. П редлагаем  в рамках первичны х м атериалов заявки более  ясное из
лож ение описания и формулы  изобретения за счет как  о тказа  от  некоторы х 
признаков, так и частичного раскры тия признаков "теп ло ви зи о н н ая  камера" 
и "на базе пировидикона". 'Эти признаки известны  из уровня техники (ис
пользую тся в описаниях других изобретений), но, явл яясь  обобщ енны м и, в 
данном  сл>чае затрудняю т излож ение сущ ности и зобретен и я . П од частич
ным раскры тием  мы понимаем вы деление не всех, а то л ьк о  сущ ественны х 
для данного изобретения ф ункц ионально-сам остоятельны х  признаков: объ
ектив, модулятор, входное окно, пироэлектрическая м иш ен ь, электронны й 
прож ектор, нагреватель пироэлектрической м иш ени н их взаим ное располо
ж ение. Тог да форм ула изобретения приним ает следую щ ий  вид.

"Тепловизионная камера, содерж ащ ая п о сл ед о вател ьн о  разм ещ енны е по 
ходу теплового сигнала объектив, м одулятор и п и р о ви ди к о н , состоящ ий из 
последовательно располож енны х входного окна, пи роэл ектр и ческо й  мишени 
и электронного прож ектора с возм ож ностью  скан и р о ван и я  электронны м  лу
чом пироэлектрической м иш ени, а такж е нагр евател ь  пироэлектрической 
м иш ени, располож енны й по ходу теплового  сигнала, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем , что н аф евател ь  пироэлектрической миш ени р азм ещ ен  м еж ду м одулято
ром и пировидиконом".

4. Из новой редакции ф орм улы  изобретения видн о, что обьем  охраны , 
на который претендую т заявители, связы вается с р азм ещ ен и ем  нагревателя 
пироэлектрической м иш ени меж ду м одулятором  и пи р о ви ди ко н о м . Поясним 
смы сл такого размещ ения.

П ировидикон реагирует только  на тепловое и злучен ие, изменяю щ ееся 
во времени (Ф ом ина В .И. П ировидикон //’Электроника /Э нциклопедический 
словарь. М. ‘."С оветская энциклопедия", - С .3 77). Д ля воспроизве
дения изображ ений неподвиж ны х объектов с п остоян ны м  излучением  ис
пользуется режим преры вания потока излучения, нап р и м ер , посредством 
модуляторов различны х конструкций (м еханических: обтю раторов, ди а
фрагм . переклю чателей; на основе различны х ф и зи чески х  эф ф ектов  и др.).

На фиг. 1 -  4 представлены  рассм атриваем ы е тех н и ч еск и е  реш ения в 
виде ф ункционально-структурны х схем , отраж аю щ их осн о вн ы е  последова
тельные преобразования входного теплового сигн ала  в вы ходной  электри
ческий сигнал. В аналогах фиг. 1 и 2, м одулятор р азм ещ ается  перед окном 
пировидикона. П оэтом у преры вается как тепловой п оток  сигнала, так и теп 
ловой поток от нагревателя, которы й в этом случае  восприним ается пи
ровидиконом  как изображ ение некоего неподви ж ного  объекта. Излучение 
этого мнимого объекта значительно более и н тен си вн о е , чем принимае- 
м ы йполезны й тепловой  сигнал, является тепловой  по м ех о й  ("засветкой"). 
'Гак как тепловая пом еха по своей  физической п р и р о де  не отличается от
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теплового  сигнала, то на вы ходе п и р о ви ди к о н а  образуется электри чески й  
сигнал, содерж ащ ий три составляю щ их-, полезную  (от теп л о в о го  потока  
сигнала), пом ехоную  (от теплового п о то к а  нагревателя) и ком б и н ац и о н н у ю  
(продукты  взаим одействия полезной и пом еховой  при нелинейном  п р ео б р а 
зовании пироэлектрической м иш енью ). П ри этом  полезная м о щ н ость  о к азы 
вается зн ачительно  меньше сум м ы  пом еховой  и ком бин ац ионной  м о щ н о 
стей.

И звестно, что ослабить п ом еховую  составляю щ ую  в тех н и ческ и х  р е ш е 
ниях фиг. 1 и 2 мож но путем п ослед ую щ и х слож ны х п р еобразован ий  эл ект
рического  сигнала или/и вы деления части  ресурса (области) сп ек тр ал ьн о й  
чувствительности  видикона для о бр азо ван и я  вспом огательного  часто тн о го  
канала. Э го  сокращ ает область сп ектральн ой  чувствительности  у с тр о й ства  и 
требует значительного  услож нения конструкци и , что п р о ти в о р еч и т  пос
тавленной в наш ем изобретении задаче .

В предлагаем ом  техническом  р еш ен и и  фиг.З нагреватель р азм ещ ен  по 
ходу теплового  сигнала после м одулятора. П оэтом у тепловой  поток  о т  на
гревателя непреры вно поступает на п и роэлектрическую  м иш ен ь, ко то р ая  в 
этом случае не производит его прео бр азо ван и е  в электрический  си гн ал  и по- 
меховая составляю щ ая на выходе п и р о ви д и к о н а  не образуется . В р еж и м е  
изменения теплового потока нагревателя в процессе п од держ ан и я  п о с 
тоянства тем пературы  пироэлектрической м иш ени пом еховая со ставляю щ ая 
такж е не образуется, так как и зм енения  достаточно  плавны е, а т е м п е р а 
турная инерция разогретой м иш ени достато чн о  велика. П оэтом у ч у в ств и 
тельность тем ловизионной камеры п р ед ел ьн о  вы сока и о гр ан и чи вается  т о л ь 
ко уровнем  ш ума усилителя электри ческого  сигнала.

Таким  образом , технический р езу л ьтат  изобретения состо и т  в п о в ы 
ш ении чувствительности  при сохран ен и и  вы сокой разреш аю щ ей с п о со б н о 
сти без сокращ ения области сп ектральн ой  чувствительности  и без у с л о ж н е 
ния конструкции тепловизионной кам еры .

5. Э кспертом  такж е рассм атривается вопрос отличия заявл ен н о го  и п р о 
тивопоставленного  технических реш ен и й . С учетом  новой редакц ии  ф о р м у 
лы изобретения проведен сопостави тельны й  анализ по трем  о сн о в ан и ям  и 
представлен в таблице.

П олученны е результаты показы ваю т, что заявленное и зобретен и е о т л и 
чается от прототипа заявителя по расп о л о ж ен и ю  нагревателя, а от  п р о т и в о 
поставленного реш ения -  по всем тр ем  основаниям . О тсутствие л у чево го  
сканирования, обеспечиваю щ его б о л ее  вы сокую  разреш аю щ ую  сп о со б н о сть , 
чем болом етрическая матрица, п о зво л яет  предполож ить, что п р о т и 
вопоставленное реш ение не р асч и тан о  на вы сокую  р азреш аю щ ую  с п о 
собность, что подтверждается отн есен и ем  реш ения к до п о л н и тел ьн о м у  
классу 0 0 1  ̂ / 0 6  -  измерение наличи я или отсутствия ИК излучен ия с а с 
пектом устранения радиационны х пом ех . А заявленное изобретение п р ед н а -
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зн ач ен о  для преобразования теп л о в ы х  изображений.
6. С учетом  новой р едакц и и  ф ормулы  изобретения представляется целе

со о бр азн ы м  изменение н азван и я  изобретения на "Г епловизионная камера с 
нировидиконом ".

7. С учетом  новой р едакц и и  формулы изобретения представляется 
целесообразны м  изм енение тексто во й  и графической части  заявочны х м ате
р иалов . Н овая редакция зая в о ч н ы х  материалов прилагается.

А В Т О Р -ЗА Я В И Т Е Л Ь  (подпись автора-чиявителя)

Текст  последнего  за п р о са  эксперт изы

З А П Р О С

по заявке №  .. .  , заявители  ... , М П К6 Н 04К 5/33.

В результате рассм о тр ен и я  м атериалов заявки установлено следую щ ее.
В доп олн ительн ы х  м атер и ал ах  заявитель дает разъяснения по ряду 

вопросов, затрон уты х эк сп ертом , предлагает к рассмотрению  
скорректи рованн ую  ф о рм улу  изобретения и описание, анализ которых 
показал  следую щ ее. В ф орм улу  вклю чены  признаки -  "последовательно 
р а зм е т е н н ы х  по ходу теп л о во го  сигнала объектов, м одулятор и 
пи рови дикон", -  которы е, в том  виде как они излож ены , не бы ли отраж ены  в 
п ервичны х м атериалах заявки  -  отсутствовал признак "последовательно 
р а зм е т е н н ы е  по ходу теп л о во го  сигнала'1, не был рассм отрен  и признан 
"м одулятор”, что п р о ти во р ечи т  п. 3.3.1(2) Правил составления, подачи и 
рассм отрения заявки на вы дачу  патента на изобретение, введенны х в 
дей стви е  9 декабря 1993г., со гл асн о  которому форм ула изобретения долж на 
бы ть полностью  осно ва н а  на о п и с а н и и , т.е. характеризовать изобретение 
понятиям и , содерж ащ им и ся в его  описании С' учетом этого  требования, а



такж е п. 20(4), укачанных Правил, пер еч и сл ен н ы е  признаки не м огут бы ть  
учтены при вы несении решения, т ак  как  они отсутствовали н п ер ви чн ы х  
материалах заявки. Далее, при знаки  -  пировидикон, "со сто ящ и е  ич 
последовательно  располож енны х в х о д н о го  окна, пироэлектрической  м иш ен и  
и электрон ного  прож ектора с в о зм о ж н о стью  сканирования эл ек тр о н н ы м  
лучом  пироэлектрической  м иш ени", -- а  то м  виде как они изло ж ен ы  и 
форм уле изобретения, не были о тр аж ен ы  в первичны х материалах.

П ризнак -  "нагреватель пи роэлектрической  м иш ени, расп о л о ж ен н ы й  по 
ходу теп л о во го  сигнала", - также не и спользовался  в первичны х м атериалах . 
'Го ж е сам ое относится и к признаку , указан ном у  в отличительной  части  
ф ормулы  "нагреватель пи роэлектрической  миш ени разм ещ ен  м еж ду  
м одулятором  и пировидиконом". С о гласн о  первичным м атери алам  
терм орегулирую щ ий элемент р асп о л о ж ен  меж ду входны м окном  (5 ) 
пироэлектрического  видикона и о бтю р ато р о м  (6). В связи с этим неясн о , что  
ш явитель поним ает под "п ироэлектрическим  видиконом ", так  как  в 
описании и на фиг. 1 есть видикон (4 ) и пироэлектрическая  м иш ен ь (3), н о  не 
укачан пироэлектрический  види кон , поэтом у  понять как р асп о л о ж ен  
укачанны й "н аф е в ател ь "  на основании ф орм улы  изобретения не п р ед став л я 
ется возм ож ны м , тем более, что "м о дулятор" в первичны х м атериалах  о т су т 
ствовал.

С веден ия, представленные в до п о лн и тел ьн ы х  м атериалах -  р а зъ я с н е 
ния, схем ы , скорректированное о п и сан и е  так ж е  вы ходят за рам ки  пер ви чн ы х  
м атериалов. В дополнительных м атер и ал ах  описано  устройство , и м ею щ ее  
другое назначени е  по сравнению  с пер во н ачальн о  заявленны м , и со в о к у п 
ность признаков, отсутствую щ их в п ер ви чн ы х  м атериалах, что не позволяет 
учесть их при вы несении решения. Н а осн о ван и и  излож енного, по м н ен и ю  
эксперта, м ож но  сделать вывод о том , что  представленны е д о п о л н и тел ьн ы е  
м атериалы  вы ходят за  рамки первичны х м атериалов , так как изм ен яю т  с у щ 
ность заявленн ого  изобретения и не м о гу т  бы ть  учтены  при вы несении  р е 
ш ения, а в первоначальны х м атериалах ( как бы ло  показано в зап р о се  о т  ... 
(укшшш ¡>ити запроси) совокупность п р и зн ак о в , вклю ченны х в п е р в о н а ч а л ь 
ную ф орм улу изобретения недостаточна для осущ ествления изо бр етен и я  с 
достиж ением  указанного  в первичны х м атериалах  заявки тех н и ческ о го  р е 
зультата, что приводит к несоответствию  заявленн ого  изобретения (по  п е р 
вичным м атериалам ) одному из у сло ви й  патентосп особности  "п р о м ы ш 
ленная прим еним ость" (см. пп. 19.5.1(2). указан ны х  Правил).

Заявителю  предлагается рассм отреть вопрос  о целесообразности  д а л ь 
нейш его рассм отрения материалов заявки .

Государственны й 
патентны й эксперт {п<и)пиа, ж еперт а)



Текст  от вет а на п оследний  за п р о с  экспертизы

121858, М осква, Б ереж ковская наб., 30, корп. 1, 
Ф И Л С , О тдел 9

l ía  Ваш  запрос ОТ ... (указана дата запроса) по заявке ... (укачан номер за
явки) заявитель представляет  следую щ ие пояснения.

1. Э кспертом  указы вается , что  представленные в  ответе на преды дущ ий 
запрос  дополнительны е м атериалы  выходят за рамки первичны х м атериалов 
заявки  и имею т другое н азначени е.

Заявитель не м ож ет со гл аси ться  с чтим утверж дением . С ущ ность изо
бретени я  исчерпы ваю щ е п р ед став л ен а  в первоначальной заявке ф игурой 1 и 
абзацем  4 : "И злучение 1 н аблю даем ой  сцены ф окусируется объективом  2 на 
поверхности  п и роэлектрической  миш ени 3 виднкона 4. М еж ду входны м ок
ном  5 п и роэлектрического  види кона и обтю ратором 6 располож ено уст
р ой ство  регулировки тем п ер ату р ы  (в  дальнейш ем - терм орегулирую щ ий эле
м ент 7)". П редставляется, что  им енно  в этих рамках прои сходят поиски аде
к ватного  текста опи сания изобретения. Помехой здесь служ ит только боль
ш ое количество слеговы х си н о н и м о в , привычных в научной и практической 
р аботе  в рассм атриваем ой пр едм етн о й  области.

Н априм ер , в п ри веденной  цитате признак "видикон" указан вместо пол
н ого  наим енования "п ироэлектрический  видикон", одн ако  в трех преды 
дущ и х  абзацах уже вс тречались и другие синоним ические обозначения этого 
п ризнака: пировидикон, види кон  с пироэлектрической м иш енью , пироэ
л ектрический  видикон, к о то р ы е  использованы с целью  облегчения восприя
тия м атериала, как это  д ел ается  в научно-технических работах. О тм етим , что 
ранее это не вы зы вало зам еч ан и й  экспертизы , не трактовалось как вы ход за 
п ервичн ы е м атериалы . М ы  полагаем , что представленны е дополнительны е 
м атериалы  им ею т со вещ ател ьн о е  назначение и предназначены  не для бук
вального  вклю чения в т е к с т  о п и сан и я  изобретения, а только  для пояснения 
сущ ества  изобретения. З аяв и тел ь  не претендует на текст  описания изобрете
ния в окончательной редак ц и и , понимая, что окончательное слово за редак
торами.

2. О днако, с учетом  м н ен и я  экспертизы , подготовлен прилагаем ы й вари
ант описания изобретения с терм инологией , вы веренной по первоначальны м 
м атериалам  заявки.

3. Заявитель считает  д ал ьн ей ш ее  рассмотрение заявки  необходимым.

А В Т О Р-ЗА Я В И Т Е Л Ь (подпись автора - заявите ïh)
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Р Е Ш Е Н И Е  О В Ы Д А Ч Е  П А Т Е Н Т А  НА И З О Б Р Е Т Е Н И Е

по заявке №  заявитель . . . ,  М П К 6 Н04М 5/33, И 0 и 3 1 /0 8 .
Н азвание: " Геплов»:зионмая кам ер а  с устройством  у п р ав л ен и я  тем пера

турой миш ени пировидикона".

В результате экспертизы  по сущ еству  заявленного и зо бр етен и я , прове
денной  в о 1 нош ении уточненной ф орм улы  изобретения, у стан о в л ен о  со о т
ветствие его  условиям патентоспособности , предусм отренны м  С татьей  4 П а
тентного  Закона, и принято настоящ ее реш ение о вы даче п атен та  Российской 
Ф едерации с ф ормулой изобретения:

" (5 4 ) (5 7 )
Теш нппгзионная камера, содерж ащ ая о бъ екти в , обтю ратор, 

пировидикон, на поверхности пи роэлектрической м и ш ен и  которого 
ф окусируется излучение, терм орегулирую щ ий элем ент, о тли чаю щ и й ся  тем, 
что терморег’улирую щ ий элем ен т располож ен м еж ду входн ы м  окном 
пировидикона и обтю ратором."

(56)
РК 2233705 А, 14.02.75,
1 ^  4163602 А, 07.08.79,
\УО 94/00950 А 1 ,06 .01.96,
1<и 95100456 А1, 10.11.96,
К и  94003313 А1, 27.10.95.

При публикации сведений о вы даче  патента будет  и с п о л ьзо ван о  описа
ние в редакции заявителя.

Зам еститель заведующего отделом  (подпись)

4. К О М М Е РЧ ЕС К А Я  РЕ А Л И ЗА Ц И Я  П А Т Е Н Т А

Реализация патента прои зводится  в соответствии с п р аво вы м  регулиро
ванием  отнош ений  в области  п ром ы ш ленной  собствен ности  130] на основа
нии П равил [31] Ф И П С , предусм атриваю щ их оф и ц и альн ую  регистрацию  
реализации, ьведение в автомати зированную  базу данны х  Ф И П С , передачу в 
О тдел государственны х реестров и публикацию  в ж урнале  "П атен ты  и ли
цензии".



П ри п олуч ен и и  реш ения о вы даче  патента возникает возм ож ность не
м ед л ен н о го  введения его  в хозяй ственн ы й  оборот (продаж и, лицензирования 
и др .), т ак  как  получение основного  докум ента "О хранной грам оты " мо
жет затян уться  на продолж ительное время.

Н иж е приводятся  типовые тексты  основны х докум ентов, необходим ы х 
для р еал и зац и и  патента в условиях академ ического изобретательства - заяв
ление и л и ц ен зи о н н ы й  договор. П редварительное изучение тгих  докум ентов 
п ом ож ет Вам глубж е разобраться в -экономике изобретательства. П осле за
полнения докум енты  направляю тся для  регистрации в ФИПС', которы й в те
чение 45 д н ей  вы носит реш ение о  регистрации договора, являю щ ееся осно
ванием  для  окончательны х расчетов с лицензиатом . Д еньги получаю тся п 
кассе л и ц ен зи ата .

4.1. Типовое заявление о  регистрации договора

РО С П А Т Е Н Т
У правлен ие лицензий и договорны х отнош е
ний
121858, М осква, Береж ковская наб. 30, кор. 1
от п атен то о б л ад ател я :...... {Фаии-нш И.О.).............
А дрес: ...................... (почтовый индекс, ,'оро/1, улица.

дом М', кв №  ) .......................................................
Т елеф он : ..... (км<) гороои)....{№ телефона)...................
11атент № ........................................................................
Заявка  № .........................................................................
Н азвание и зо б р етен и я :.............................................

З А Я В Л Е Н И Е

П рош у зарегистри ровать л и ц ензионны й  договор о передаче права на
и сп о л ьзо ван и е  изобретения, вы текаю щ его  из патента № .....................по заявке
№ ...................................... организации  (ф изическом у лицу): .......................(полное..на
именование и ¡и Фаиичия И О.) ....................................................................................................
А д р е с ,т е л е ф о н .............................................................................................................................
А дрес для  п е р е п и с к и :.............(почтовый индекс, город, улица. дом№.. кв № )...............
П р и ло ж ен и е : договор  на  л и стах  в 2 экз.; подлинник охранного  доку
м ента; кви тан ц и я  об уплате пош лины  за  регистрацию  договора.

П А Т Е Н Т О О Б Л А Д А Т Е Л Ь
Д а т а : ........................................

.(Фамилия И О )



4.2. Типовой л и ц ен зи о н н ы й  договор  

Л И Ц Е Н З И О Н Н Ы Й  Д О Г О  В О  F

......................................... (Фаития Имя ()тчест<«> патентообшдателя).................................
адрес: .........................{почтовый индекс, ,'ород, улица, />омМ, кв№ ) .....................................
им енуем ы й в дальнейш ем  "Л ицензиар", с одной стороны , и органи зац ия
(ИЛИ ф изическое  л и ц о ) : ............(полное тшигноешпие или Фамилия И О.)......................
адрес, т ел еф о н .................................................................................................................................
им онуем ая(ое) к дальнейш ем "Л и ц ен зи ат", с другой стороны , при ним ая  во 
вним ание, что:

( I ) Л ицензиар  является владельцем  патента № .................................................. ..
(2) Л ицензи ат  ж елает при обрести  на условиях н асто ящ его  договора  

лицензию  на использование и зо бр етен и я , на которое п о л у ч ен  патент
№ .........................
договорились о нижеследую щ ем.

1. О п ределение терм инов

1.1. "П атент" -  полученный Л иц ен зи ар о м  патент.
1.2. "К онф иденциальность" -- со б л ю д ен и е  мер по п р ед о твр ащ ен и ю  слу

чайного или преднамеренного р азгл аш ен и я  сведений , касаю щ и хся  патента, 
третьим  лицам .

1.3. "Т ерритория" -  регионы  в  соответствии  с п о ли ти ко-адм и н и стра- 
гивным делением .

1.4. "П латеж и нетто" -  платеж и, при  которы х все в о зм о ж н ы е  сборы  и 
налоги уплачиваю тся Л ицензиаром.

2. П р ед м ет  договора

П редм етом  договора является " ...................(название изобретения).............................  ",
представленны й О писанием изобретения к патенту РФ №  ....................................
И зобретение относится к у с тр о й с т в а м ......................(краткое описание изобретения.
примерна соответствующее тексту реферата).......................................................................

3. О б ъ ек т  договора

3.1. Л ицензи ар  предоставляет Л и ц ен зи ату  на срок д ей стви я  настоящ его  
договора и за вознаграж дение, у п л ачи ваем о е  Л ицензиатом , н еи ск лю ч и тел ь
ную лицензию  на использование изобретения, охраняем ого  патентом .



П ри  этом  Л ицензиату предоставляется  право использовать вы ш еуказан
ное и зо б р етен и е  по своем у у см о тр ен и ю , в частности, реклам ировать, вводить 
в х о зяй ствен н ы й  оборот, прод авать неисклю чительны е лицензии  на террито
рии  тр етьи м  лицам .

П ри  это м  Л ицензиар  с о х р ан я ет  з а  собой право сам ом у использовать 
в ы ш еу к азан н о е  изобретение и продавать неисклю чительны е лицензия на 
т ер р и то р и и  третьим  лицам.

3 .2 . Л ицензи ар  передает Л ицензи ату  О писание изобретения к патенту
РФ  №  ........................... , м атериалы  патентов-аналогов Я и    , ЬК
............................   и $ ...........................   авто р ски е  публикации, а такж е оказы вает м е
то д и ч еск у ю  пом ощ ь в изучении  и освоении устройства в объем е О писания 
изобретения.

4. Т ех н и ческая  документация

4 .1 . Т ехни ческая д окум ентаци я  в объеме, указанном в п .3.2, передается 
Л и ц ен зи ар о м  Л ицензиату в м о м ен т  полписания Л ицензиатом  настоящею  
Д ого во р а .

4.2 . Л ицензи ат  м ож ет р азм н о ж ать  документацию  для своих нужд, но 
при  с о б л ю д е н и и  обязательств  п о  обеспечению  конф иденциальности.

5. У соверш ен ствования и улучш ения

5.1. В течени е срока д ей стви я  настоящ его Договора стороны  обязую тся 
и н ф о р м и р о вать  друг друга о всех произведенны х ими усоверш енствованиях 
и у л у чш ен и ях , касаю щ ихся патента, продукции по лицензии и специальной 
продукц ии .

5.2. С тороны  обязую тся предлагать друг другу вы ш еуказанны е усо
вер ш ен ство ван и я  и улучш ения. У соверш енствования и улучш ения, создан
ны е одн ой  из сторон, считаю тся принадлеж ащ им и ей и м огут предлагаться 
тр етьи м  лицам .

6. О б язательства  и ответственность

6.1 . Л ицензи ар  заявляет, что  на момент подписания настоящ его Д о
говора ем у  ничего не известно  о  правах  третьих лиц, которы е м огли бы бы ть 
наруш ены  предоставлением  дан н о й  лицензии.

6.2 . Л ицензи ат  обязуется использовать изобретение в соответствии  с по
л учен н ой  докум ентацией.

6.3. Н евы полнение условий  по пп. 5, 6 влечет возм ещ ение убы тков, по
н есен н ы х  каж дой из сторон, если  стороны  не договорились об  ином.



7. Техническая пом ощ ь в освоени и  прои зводства  
продукции по лиц ен зи и

7 1. Д ля оказании технико-м етодической п о м о щ и  Л ицензиату й изуче
нии и освоении изобретения в объем е описания изо бр етен и я  Л ицензиар по 
просьбе Л ицензиата ком андирует на предприятие Л и ц ен зи ата  необходим ое 
количество специалистов.

7.2. Л ицензиат обеспечивает специалистов Л и ц ен зи ар а  на время их п р е 
бывания на предприятии  Л ицензиата со гласованны м и  видам и обслуж ивания 
и несег все соответствую щ ие расходы.

8. Платежи

8.1. За предоставлени е прав, техни ческую  д о к у м ен тац и ю  и другую  и н 
форм ацию , предусм отренны е настоящ им  д о го во р о м , Л ицензиат уплачивает 
Л ицензиару вознаграж дение.

8.2. С ум м а в разм ере ......................................................................................................
уплачивается Л ицензиатом  Л ицензиару ед и н о в р ем ен н о  по предъявлению  
счета в трех экзем плярах  в т е ч е н и е  дн ей  с даты  подписания Д оговора.

8.3. Все платеж и по настоящ ем у договору  пон им аю тся как платежи н е т 
то  в пользу Л ицензиара.

9. О беспечение конф и денциальности

9.1. С тороны  берут  на себя обязательства п о  сохранени ю  конф и ден
циальности п олученн ы х друг от  друга сведений , к асаю щ и х ся  изобретения, и 
частности его  использования путем  введения в х озяй ственн ы й  оборот, п р о 
дажи неисклю чительны х лицензий третьим  лицам .

9.2. В случае разглаш ения вы ш еуказанны х сведен и й  Л ицензиатом  или 
его партнерами по кооперации Л ицензиат в о зм ести т  Л и цензи ару  понесенны е 
в связи с этим убы тки. Такую  ж е ответственн ость н есет  Л ицензиар.

10. Защ ита передаваем ы х п р ав

10.1. В течени е  всего срока действия н асто я щ его  договора Л ицензиат 
признает и буд ет  признавать действительность прав , вы текаю щ их из патента 
Л ицензиара.

10.2. Л ицензи ар  обязуется поддерж ивать в си л е  патент  в течение всего 
срока действия настоящ его  договора.

10.3. Если Л и ц ези ар  намерен прекратить п о д д ер ж ан и е  патента в силе, 
он заблаговрем енно инф орм ирует об этом Л и ц ен зи ата  для урегулирования 
своих отнош ений , вы текаю щ их из настоящ его Д ого во р а .



10.4. ()  ставш их  известны м и  Л ицензиату случаях исков третьих лиц или 
противоправного  использовани я изобретения, защ ищ енного  патентом Л и
цензиара, Л ицензиат незам едлительно  уведом ляет Л ицензиара. В н и х  случа
ях Л ицензиар  обязу ется  предпринять действия, исклю чаю щ ие возникнове
ние расходов и у б ы тк о в  Л ицензиара.

10.5. В случае, если  Л ицензиат придет к заклю чению  о возмож ности и 
целесообразности  прод аж и  лицензий отечественны м  или иностранны м орга
низациям и л и ц ам , он  инф орм ирует об этом Л ицензи ара  и стороны  совм ест
но предпри ним аю т соответствую щ ие действия и договариваю тся о расп
ределении невалю тной  и валю тной выручки.

I 1. Разреш ение сп о р о в

11.1. В слу ч ае  возни кновени я споров меж ду Л ицензиатом  и Л ицензиа
ром по вопросам , предусм отренны м  настоящ им договором , стороны  примут 
нее меры к р азр еш ен и ю  их путем переговоров м еж ду собой.

1 1.2. В случае  невозм ож н ости  разреш ения указанны х споров путем пе
реговоров, они  д о л ж н ы  реш аться в судебном порядке.

12. С рок действия Д оговора

12.1. 11астоящий Д ого во р  заклю чен н а ...............л ег  и вступает в силу с д а 
ты его  регистрации  в установленном  порядке в Роспатенте.

12.2. К аж дая из сторон  имеет право досрочн о  расторгнуть настоящ ий 
Д оговор путем  н ап р авлен и я  письменного уведом ления, если другая сторона 
не вы полнит к ак о е -л и б о  условие настоящ его Д оговора.

13. Прочие условия

13.1. Во всем  о стал ьн о м , что не предусм отрено настоящ им Д оговором , 
применяю тся норм ы  граж данского  и граж данско-процессуального права.

13.2. Н астоящ ий  Д ого во р  соверш ен в г.М оскве " .........." ............................... г. и
двух -экземплярах.

Ю ридические адреса сторон 

Л и ц е н зи а р :.....................................................................................................................................

Лицензиат:



П ри лож ения

11 атенты :...........................................................................................................................

П у б л и к ац и и :..................................................................................................................

От имени Л ицензиара О т им ени Л и ц ен зи ата

5. РА ЗРА Ю Л  КА Л И Ч Н 01 О  Т В О РЧ Е С К О Г О  М Е Т О Д А

О п ы т студенческого изобретательства показы вает, что  для  обеспечения 
вы сокой вероятности получения п атен та  на изобретение за вр ем я , не превы 
ш аю щ ее продолж ительность обучении  в куче, Вам уж е на м л ад ш и х  курсах 
полезно познаком иться с элем ентам и изобретательства [II, 37] и как м ож но 
скорее сф орм ировать для себя лич н ы й  творческий м етод (Л Т М ). Л Т М  ф о р 
м ируется на базе рамочного м етода экспресс-изобретательства  (М эИ ), пред
ставленного  выш е.

Э ф ф ективность Л ТМ  студента (как  субъекта н ау ко п р и вы чн о й  деятель
ности) тем  выш е, чем больш е ф орм ал ьн ы х  действий и о гр ан и ч ен и й  исполь
зовано при ф орм ировании ЛТМ . Т ако й  подход несколько  о тд ал я ет  Л ТМ  от 
известны х свободны х неф орм альны х (эвристически х) м ето д и к  тех н и ческ о го  
творчества и приближ ает ЛТМ  к м етоди ческим  средствам  п роекти ровани я.

При разработке Л ТМ  объем огран и чен и й  и ф орм альны х  д ей ств и й  вы би
рается Вами в соответствии с реком енд аци ям и  М эИ исходя из собствен ного  
личного  опы та, уровня подготовленности  и степени заи н тересован н ости . 
С тепень подробности  (детализации) текста Л Т М  д олж ен а у д о в л етв о р ять  со
врем енном у уровню  социальны х техн ологи й  [32]. Р ассм отрим  пр и м ер  ЛТМ , 
разработанного  для изобретательства в области теп лови зи он н ы х  к ам ер  с пи- 
ровидиконом .

Н А Ч А Л О  ЛТМ
1.Н азначение ЛТМ  : ЛТМ  о тн о си тся  к м етодическим  ср ед ствам  тво р ч е

ской деятельн ости  и предназначен для  разработки соци ал ьн о -зн ач и м ы х  п а 
тентоспособны х технических р еш ен и й  в области  теп л о ви зи о н н ы х  кам ер  с 
пировидиконом .

2 .П редпосы лки применения Л Т М  : отечественная м ен тал ьн о сть , о сво е
ние курса "И зобретательская д еятел ьн о сть  в электронике", н ал и ч и е  патент
но-инф орм ационны х фондов по РФ  и С С С Р  за последние 50 лет.



3 .'Г еоретические  основы  Л ТМ  : диалектический м етод (принципы  исто
ризм а, пр о ти во р ечи я , единства ан ал и за  и синтеза), м етодические средства 
осно вн ы х  м етодик техни ческого  творчества и м етода экспресс- 
и зо бр етател ьства  (М зИ ), м одель Л ТМ .

4 .Х арактери сти ки  ЛТМ .

№ М орф ологи ческий  признак А льтернатива Сложность
’ О б л асть  прим енения О ппп/гект роника 1

2 И спользовани е И зобретательство 3
3 Т ип  реш аем ы х задач С труктурно-ф ункциональны е 1
4 11аукоемкость Отсутст нует/малая 1 2
5 И н ф орм ац и он н ое  обеспечение 11атеитные фонды 1
6 М етоди чески е  средства П рогностика 2
7 П оисковая  стратегия Табличная 2
X К валиф и каци я к области ТГ Отсутсгвует/низкая 1-2
9 П р и м ен ен и е  ВТ Рутинное, ПК 2
10 О рган и зац и я Индивидуальная 1

Р езульти рую щ и е значения показателей: слож ность=16, универсаль
ность =  2. Т аким  образом , при ти п о во м  диапазоне значений слож ности  14-28 
и у н и вер сал ьн о сти  5-13, Л ТМ  по слож ности примерно соответствует до 
вольно п р остом у  методу м озгового  ш турм а (15,5) [5], но по универсальности 
зн ач и тел ьн о  уступает ему (9). За  счет  этого ЛТМ  обеспечивает ускорение 
п ои ска  со ц и ально-зн ачим ы х патентоспособны х реш ений.

5. 11роцедура Л'ГМ (для у доб ства  излож ение ведется от  первого лица). 

П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь

1) О п р едел яю  предм етную  о б л асть  в рубриках М П К 6 Н 04И 5/33 и 
У Д К 6 2 1.385.832.# , вы годно котирую щ ую ся на рынке интеллектуальной соб
ствен н о сти , -  по указателю  "В н едренн ы е изобретения” и ж урналу "П атен
ты и л и ц ен зи и ", текущ ей периодике.

2) П од би раю  личны й патентны й ф онд(Л П Ф ):
-  н ах о ж у  описание социально-зн ачим ого  изобретения с м аксим альны м  

н ом ером  (п о  М П К 6 - (1 1 )) ,  п од ходящ его  для прототипа, -  по  кассетам  с опи
сан и ям и  изобретений  о течественного  фонда. О граничения: уровень струк
турной сх ем ы , м иним альны й объем  текста, м аксим альное количество рисун
ков, м и н и м альн ая  слож ность, м иним альны й размер ф орм улы  изобретения, 
м и н и м альн ы й  разм ер отли чительной  части формулы изобретения;

-  н ахож у  описания изобретений , соответствую щ ие "цепочке" или "гнез
ду" ссы л о к  (п о  МГ1К6 -  (56)) прототи па, -  по кассетам с описаниям и изоб
ретен и й  отечественного  и/или иностранного  фондов (по ссы лкам ).



ВТОРОЙ л н н ь

3) П ровож у изучение  и инф орм ационны й ан ал и з  ЛИ Ф :
-  провож у библиограф ический  анализ к аж д о го  описания изобретения: 

название изобретения (54), рубрика М И К (51 ), р у б р и к а  УДК (53), с тр ан а  
(19), номер патента или авторского сви детел ьства  (11 ), приоритет и п у б л и 
кация (22 и 46), ссы лки на прототип и ан ал о ги  (56); заполняю  с о 
ответствую щ ую  таблицу;

-  провож у ан али з (реконструкцию ) тво р ч еск о го  проц есса  автора к аж д о 
го изобретения: о пределяю  указанны е явно или  н еявн о  социальную  зн ач и 
мость, показатели качества объекта, цель (зад ач у ) изобретения, п р о 
тиворечие (п реодолен н ое  автором), техн и чески й  п у ть  (используем ы й а в т о 
ром для преодоления противоречия), эвр и сти чески й  прием  (для поиска п у 
ти); заполняю  соответствую щ ую  таблицу;

-  провож у структурно-ф ункциональны й ан ал и з изобретений: определяю  
системны е ф ункции  (назначения и инф ра) и т ех н и ч еск и е  функции (целевую , 
подготовительную , основную , вы ходную , у п р авл ен и я  и их возмож ны е п о д 
ф ункции) с указан ием  соответствую щ ей тех н и ч еск о й  реализации; заполняю  
соответствую щ ую  таблицу.

4) П ровож у прогнозирование со ц и ал ьн о -зн ач и м о го  нового техни ческого  
реш ения с учетом  общ их законом ерностей р азв и ти я  социосф еры  и текущ его  
состояния социокультурны х процессов, строен и я  и р азвити я  техники путем  
исторического анали за  социальны х потребностей  и связан ного  с ними р азв и 
тия технического  объекта  как в целом, так и по частям  и отдельны м к о м п о 
зиционны м  признакам : назначения, социальном у , противоречия, эвристики , 
пути, а такж е по признакам  технических ф ункций .

В соответствии с особенностям и л и ч н о стн о й  ориентации  наибольш ее 
предпочтение отдаю  следую щ им  вариантам  при знаков:

-  назначение объекта: основное -  п ер ед ач а  теп л о вы х  изображ ений на 
базе пи ровидикона, дополнительное -- передача теп л о в ы х  изображ ений на 
базе ф отоприем ника;

- социальная цель: основная -  повы ш ени е обн аруж ительн ой  сп о со б н о 
сти, дополнительная -  ум еньш ение эн ергоем кости ;

-  противоречие: основное -  обн аруж ительн ая способность \ слож ность, 
дополнительное -  энергоем кость \ слож ность;

•- эвристика: основная -  аналогия, до п о лн и тел ьн ая  -  диф ф еренциация,
-  путь: о сновной  -  исклю чение собствен н ы х  технологических  пом ех , 

дополнительны й -  переком поновка элем ентов конструкци и ;
-  законы  строения и развития техники: о сн о в н о й  -  закон прогрессивной 

эволю ции техни ки , дополнительны й -  закон  со о тв етств и я  между ф ункцией и 
структурой.



ТРЕТИ Й  Д Е Н Ь

5) Готовлю  м ат е р и ал ы  заявки на изобретение:
-  составляю  (п о  о б р азц у ) на ЭВМ : чертеж структурной  схем ы , формулу 

изобретения, о п и са н и е  изобретения, реферат изобретения, заявление в 
Ф ИПС на вы дачу  п атен та;

-  объединяю  (п о  о бр азц у ) на ЭВМ  все м атериалы  заявки на выдачу па
тента на и зобретен и е в еди н ы й  файл для распечатки ;

-  р асп ечаты ваю  на Э В М  м атериалы  заявки в 4 -х  экзем плярах (3 экзем п
ляра для Ф И П С а, о д и н  -  для себя). П араметры  печати : ф орм ат листа 210мм 
на 297мм, поля: л е в о е  25м м , правое, верхнее, ни ж нее  -  по 20мм, ш аг печати 
2 интервала.

6) Н аправляю  м атер и ал ы  заявки в ФИПС:
-  прибы ваю  в о тд ел  прием а заявок ФИ11С -  Б ереж ковская наб. 30 (м етро 

"К иевская", тролл . 17, 34, а в т .1 19, остановка "П атентное ведомство");
-  оплачиваю  п атен тн у ю  пош лину за прием и предварительную  экспер

тизу заявки в Ф И П С  с получением  2-х идентичны х квитанций;
-  сдаю  в о к н о  п р и ем а  Ф И П С  одну квитанцию  об оплате патентной по

ш лины (вторую  о с та в л я ю  себе) и 3 экзем пляра заявки , а  на 4-ом экзем пляре 
заявки (своем ) п о л у ч аю  ш там п о приеме м атериалов заявки в Ф ИПС (с ука
занием  числа п р и н яты х  листов , даты и подписи реф ерента, принявш его м а
териалы).
К О Н ЕЦ  Л ГМ

В последую щ ей табл и ц е  представлены  результаты  сравнительного ана
лиза реглам ента М эИ  и двух регламентов ЛТМ 1 и Л ТМ 2, разработанны х 
студентами. В таб л и ц е  д л я  каж дого действия указан а  его  средняя продолж и
тельность в часах [Ч ас], средн яя процентная доля сум м арной  продолж итель
ности его ал го р и тм и ч ески х  элем ентов [Алг] и средн яя процентная доля сум 
марной п р о д о лж и тел ьн о сти  его  эвристических элем ен тов  [Эвр]. В нижней 
части таблицы  п о д ы то ж ен а  в часах суммарная продолж ительность всех 15- 
ти действий , о тд ел ь н о  сум м арная продолж ительность всех алгоритм ических 
элем ентов по всем  15-ти действиям  и отдельно  сум м арная продолж итель
ность всех эв р и сти ч еск и х  элементов по всем  15-ти действиям 
(Час | А лг | Э вр), а т ак ж е  отнош ение двух последних величин в [час/час].

А л гори тм и чески е  элем енты  действий Л ТМ  (определяю щ ие "наукоем- 
кость" м етода), как  ви д н о  из таблицы , но сум м арной  продолж ительности в 
среднем  более чем  в 2 - 3  раза  превыш аю т сум м арную  продолж ительность эв
ристических эл ем ен то в , что опредляет бы струю  обучаем ость студентов и 
высокую  эф ф ек ти в н о сть  Л ТМ . (Заметим, что для больш инства извесны х м е
тодик тех н и ческого  творчества , расчитанных на м ассовое изобретательство 
на уровне, близком  к рационализации , это соотнош ен ие почти обратное).



№ Д ей ствия, рекомендованные
Реком ендация

М эИ
ЛТМ  1 1Т М 2

реглам ентом  МэЦ Час Алг
й/с

Эпр
% Час А т

%
')нр
% Час Алг

%
')нр
%

] В ы бор предм етной  области 2 10 90 2 10 90 2 90 10
2 В ы бор о бъекта  творчества 1 % 10 1 90 10 1 90 10

П одбор "цепочки" алгш нов 2 to o - 3 50 50 2 100 -
4 Киблиограф ический анализ 0.5 100 - 0.5 100 - 0,5 100 -
5 Реконструкция творческого 

процесса авторов аналою в
3 5 45 2 50 50 2 50 50

6 Ф ункциональны й анализ 6 40 10 6 90 10 6 90 10
7 П остроение прогностической 

ф орм ы  (таблицы )
0,5 100 - 0,5 100 - 0,5 100 -

8 П р о гн озобли кового  решения 2 10 40 2 50 50 2 50 50
9 С оставлени е функциональной 

схем ы  реш ения
1 50 50 1 50 50 1 50 50

10 С оставление структурной 
схем ы  реш ения

2 50 50 2 50 50 2 50 50

11 Разработка графической части 1 100 - 1 90 К) 1 100 -
12 Разработка формулы 

изобретения
1 95 5 ] 90 10 1 100 -

13 Разработка описания 
изобретения

2 00 0 2 90 10 1 90 10

14 Разработка реферата 0.5 90 10 0,5 90 10 0.5 90 10
15 С оставление заявления в ФИПС' 0.5 100 - 0,5 100 - 0,5 100 -

Ито В часах: Час | А лг | ')нр 25ч 16ч 9ч 25ч 17ч 8ч 24ч 19ч 5ч
го В долях: А лг/Э вр [час/час] 1.77 2.12 3,8

О тклонения числовы х значений от р еком енд уем ы х объясняю тся р азл и ч и ем  
объектов творчества, различием су б ъ ек то в  творчества, объем ом  к о н 
сультаций преподавателя, степенью  и спользовани я  ком пью !ерны х с р ед с т в  
при вы полнении рутинны х действий и под готовке  заявочны х м атериалов.

Э вристи ческие  элементы действий J1TM, как видно из таблицы , по с у м 
марной продолж ительности  заним аю т м ен ьш ее  время. Это д о сти гн у то  за 
счет введения больш ей формализации "дви ж ения исследую щ ей м ы сли", для  
чего в качестве операционного поля, как излагал о сь  ранее, используется 10- 
мерное пои сковое  пространство, содер ж ащ ее  векторы  ком позиционны х п р и 
знаков: назначени я, цели, противоречия, эвр и сти к и , пути и пяти о с н о в н ы х  
ю хнических ф ункций. Значения ком п ози ц и он н ы х признаков о п р едел яю тся  и 
процессе деком позиц ии  (действия 5, 6, 7) В этом  пространстве с учетом  з а 
конов строения и развития техники ком пози руется  новое обликовое р е ш е 
ние, по котором у составляю тся ф ункц иональная схем а и далее стр у к ту р н ая  
схема, которая и является результатом изобретения.



В аж ны м  разделом  Л Т М  являю тся методические средства  ведения пере
писки с экспертизой Ф И П С  и правовой защиты изобретений (в частности, в 
судах  российского и м еж д у н ар о д н о го  уровней) [33].

О бязательное патен то ван и е  изобретения по ЛТ'М, причем  под своим 
им енем  (Вы являетесь единственн ы м  автором, заявителем  и патен то о б
ладателем , что о б есп еч и вает  льготы  по патентным пош линам ), является 
ф орм ой социологизации , ори ен ти р у ет  изобретателя на освоени е  и развитие 
социум а посредством  п о сто ян н о й  и одновременной работы  над  несколькими 
социально-значим ы м и изобретен и ям и , тем более, что с пом ощ ью  М эИ это не 
требует значительны х у силий  (наприм ер, разработка п росты х устройств за
ним ает не более 3-х дн ей ). И зобретательские интересы  связы ваю т Вас с раз
личны м и госструктурам и, С туденческой  академией изобретательства, в о з 
м ож но, зарубеж ны м и ор ган и зац и ям и  (например, через сеть  И нтернет). Это 
зн ачим о скаж ется и на В аш ем  социальном  становлении, ф орм ировании  аде
кватном со ц и ал ьн о -тех н и ческо й  картины  мира, будет  способствовать по
вы ш ению  эф ф ективности  у чебн о го  процесса (под девизом  "от творчества -  
к знаниям , от  знаний  -- к творчеству") и повыш ению  качества квалиф икаци
онны х работ - курсовы х и ди п л о м н о го  проектов, диссертаций .

3 Л  К Л  Ю Ч Е Н И Е

1. При п ервоначальном  бегл о м  знакомстве с настоящ им  пособием  у Вас 
м ож ет создаться в п ечатл ен и е , что  изложение м етодологии  М эИ  неоправдан
но услож нено. В сам ом  д е л е , в результате достаточно  трудоем кой  реализа
ции последовательности  алгоритм ически х  и эвристических  процедур оказа
лось, что найденное новое патентоспособное техническое реш ение отличает
ся всего лиш ь перестановкой  одного конструктивного элем ен та (нагревате
ля) в другое м есто (н еп о ср ед ствен н о  перед пировидиконом ). П осле получе
ния такого "тривиального" результата кажется, что если бы хорош енько за
дум аться, то м ож но бы л о  бы  прийти  к такому ж е реш ению  всего за несколь
ко м инут и вообщ е без  в с я к и х  методических средств, просто  на основании 
здравого  смы сла или на свеж у ю  голову.

Ыо такой вы вод о  "слож ности" и "простоте" далек  от  истины. Во- 
первы х, действительно , по м етодическим  соображ ениям  мы вы брали не 
слиш ком  слож ное и зо б р етен и е , чтобы  обеспечить понятность изложения. 
В о-вторы х, и зобретение это  вовсе не тривиальное, так  как получен новый 
технический  результат -  у д ал о сь  исклю чить технологическую  тепловую  по
меху, которая сво й ствен н а  всем  предыдущ им аналогичны м  конструкциям и 
которая сильно зан и ж ал а  обнаруж ительную  способность тепловизионны х 
камер. В-третьих, затраты  -  почти нулевые! В первом  приближ ении -  пере
двинуть на сантим етр у ж е  им ею щ ийся нагреватель, и только. При этом цен-



иоеть изобретения, определяемая отн о ш ен и ем  "результаты  /затраты ", о к а з ы 
ваете« весьм а вы сокой , что вряд ли д о сти ж и м о  б е з  грам отного  и п о с л е д о в а 
тельного п ри м енения  методических средств. В -четверты х, построенная к о м 
позиционная табл и ц а  4 не только ф и кси р у ет  у р о вен ь  техники в о бласти  т е п 
ловидения на настоящ ее время, но и м ож ет  использоваться  в научны х целях  
как м етодическое средство м ониторинга в тепловиден ии , а такж е для  д а л ь 
нейш ей разработки  новых технических реш ен и й  на патентоспособном  у р о в 
не. Д оказательством  этому является получени е  патента на изобретение [29]. 
Л это означает, что экспертиза, п роф есси он альн о  проведенная Ф И П С ом , за  
последние 50 лет  по каждой из 50 развиты х  стран  и не обнаруж ила н и ч е го  
лучш его!

С лож ность процедур МэИ -  тож е то лько  каж ущ аяся. Д ействительно , п о 
сле освоения м етодологии  М эИ некоторы е пр о ц еду р ы  м ож но не в к л ю чать  в 
ЛТМ , а просто вы полнять в уме, или вообщ е пропускать , используя у ж е  н а 
работанную  интуицию . По сущ еству, ядром  м ето д а  являю тся лиш ь к о м п о зи 
ционная табли ца и способ поиска по ней обл и ко во го  реш ения - эв р и с т и 
ческое прогнози ровани е по ком позиционны м  признакам . О стальное в о л ш е б 
ство происходит за счет интуиции, нар аб о тан н о й  в университете, в б и б л и о 
теках, на производстве. М ы ведь с сам ого  н ачал а  полагали, что  Вы  о т н о с и 
тесь к категории  л и ц  "Я еще не волш ебник, я то лько  учусь!". А в п р о ц ессе  
обучения слож ности  нуж но просто п р еодолевать  надеж ны м и и давно  и зв е с т 
ными и нам и В ам способами: усидчивостью  и сосредоточенностью  на у ч е б 
ном м атериале, учебн ом  процессе.

О днако, не всегда следует стрем иться к сокращ енн ой  процедуре М эИ . 
Н еобходим о сознавать больш ую  ответственн ость, которая лож ится на В ас с 
того м ом ента, когда Вы передали свое и зобретен и е  на уровень п р о ек ти р о ва 
ния (блок 7 —> блок 2 на рис. 1.1.). В аш а о ш ибка  стоим остью  в 1 у .е . 
(-д о л л ар ) по расчетам  американских сп ец и али сто в ) обернется в конце п р о 
ектирования слож ной технической систем ы  потерям и  в 1000000 у.е. (д о л л а 
ров) ! Нели же Вы  ввели свое изобретение в хозяй ственн ы й  оборот (б л о к  9 
на рис. 1.1), то  при ош ибочном реш ении п о след стви я  м огут бы ть ещ е зн а ч и 
тельнее, вплоть д о  катастрофических. И нуж но будет  нести ответственн ость. 
Поэтому лучш е вы полнять поисковы е проц едуры  последовательно без о т 
ступлений от проверенной  практикой м етодики.

2. И так, на прим ере предметной области  "оптоэлектроника", в у чеб н о м  
пособии п р едставлено  направление научной и образовательной  деятел ьн о сти  
"П оисковое проектирование", которое все в больш ей  мере характеризуется  
социально-технической  направленностью  своего  развития. Э тот процесс а к 
тивно поддерж ивается преподавателям и гум ани тарны х  и технических ву зо в  
М осквы участни кам и  постоянного сем ин ара Ц ентра инж енерного п р о ек ти 
рования и И сследовательского центра социальны х  технологий в о б р азовании  
и инж енерии М Э И (Т У ) под руководством  проф ессора  В .Ф .В зяты ш ева. К ак



видно из списка р еко м ен д у ем ы х  источников, авторам и исп о л ы о вал и сь  мно
гие разработки сем инара.

В этом  же н ап равлен и и  в М Э И (ТУ ) проводится работа Отделением 
энергетики, эл ектр о тех н и ки  и радиоэлектроники А кадем ии изобретательства 
и е ю  ассоциированны м  членом  -  С туденческой академ ией  изобретательства, 
что способствует р азв и ти ю  творческих способностей  студентов и по
вы ш ению  эф ф ективности  у чебн о го  процесса.

Д альнейш ее разви ти е  пои скового  социально-технического  проектиро
вания и изобретательства  проводится  в настоящ ее время в следую щ их на
правлениях: осво ен и е  сети  И нтернет д ля  проведения патентно
инф орм ационного  пои ска, публикаций  и коммерческой реализации патен
тов; разработка эф ф ек ти вн ы х  способов прогнозирования обликовы х призна
ков с использованием  пр и вы ч н ы х  изобретателям м етодических  средств 
(А Р  ИЧ, экспертны х пр о гр ам м , напри  мер, "Эдисон", "И зобретаю щ ая маш ина" 
и др.); детальное и зу чен и е  творческих  процессов перехода  от  обликового 
реш ения к ф ун кц и о н ал ьн о м у  и техническому; прим енение психологических 
средств  на принципах  ан ти ц и п ац и и ; использование теории  м атем атического 
планирования эксп ер и м ен та  в  патентно-инф орм ационны х исследованиях и 
прогнозировании вер о ятн о сти  появления на ры нке интеллектуальной собст
венности технических  р еш ен и й  с перспективны м и характеристикам и. Г ото
вятся к публикации у ч еб н ы е  пособия по специальны м  дисциплинам , про
никнуты е м етодологией  н ау чн о го  изобретательства.

Т аким  образом , есть  осн о ван и я  полагать, что развитие поискового соци
ально-техни ческого  пр о ек ти р о ван и я  как сам остоятельного направления на
учны х исследований, о бу ч ен и я  и творческой деятельн ости  подготавливает 
становление и развити е  отр асл евы х  эврологических научно-технических на
правлений, в частности , направления "эвристические основы  проектирова
ния электронны х систем ", а  возм ож но и ф орм ирование новой специализации 
"и нж енер-изобретатель".
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П РИ Л О Ж ЕН И Я

111. А к а д ем и ч е ск о е  и зо б р е т а т е л ь с т в о

С позиций ф илософ ии  образования "В сф ере О бразован ия долж на ф орм и роваться  
осознанная каж ды м человеком Вера в то, что и сти нн ы й  С м ы сл его жизни -  возм ож но б о 
лее полная сам ореализация всех его способностей на погп.зу лю дям, человеческой ц нпилн  
чакии в целом ” [34, с .393 |.

П реодолеть известную  замкнутость сферы образован и я  помогает участие в р аб о те  
общ ественны х академ ических институтов, обеспечи ваю щ и х определенную  защ и щ енн ость 
творческой деятельн ости  (в частности, и м атери альную ) и связь с внеш ним миром. О р г а 
низационно-правовая ф орма, в рамках которой возм ож но развитие студенческого и зо б р е 
тательства - О тделен ие энергетики, электротехники  и радиоэлектроники Р еги ональн ой

HTTP://FTEMK


академ ии  изобретательства (35 ), в качестве ассоциированного члена которого работает 
С туденческая академ ия и зо б ретательства  (СтудАИ).

У чредителями С тудА И  такж е  являю тся организации: М еж дународная энергетиче
ская академия. А кадемия электротехни чески х  наук Российской Ф едерации , Профком сту
дентов М ')И  и ф изические л и ц а  -  преподаватели и студенты М О И (ТУ ). А кадемия объе
ди н яет  цреподавателей-изобретателей  и студентов, обучаю щ ихся по специальностям 
энергетики, электротехники  и радиоэлектроники , изучающих и п рим еняю щ их на практи
ке методологию  и зобретательской  деятельности . Конкретные методические средства не 
регламентирую тся, однако, при оказани и  научной, методической и практической помощи 
и зобретателям  используется м етодологи я  МэИ.

О сновны м и целями А кадем ии  являю тся;
* поднятие престиж а и ром антики изобретательской деятельности  и научно- 

технического творчества;
* ф ормирование к студен ческом  общ ественном сознании роли научного изобрекз- 

гельства как универсального ср ед ства  уменьш ения трудоемкости и повы ш ения эффектив
ности обучения; как  одн ого  из реш аю щ их факторов готовности  к практической деятель
ности и проф ессиональной  м оби льн ости ;

* консолидация усили й  преподавателей, инженеров и студентов ь развитии отечест
венного научного и техни ческого  творчества, обладающего огром ны м  потенциалом для 
подъема российской ж он ом и ки ;

* пробуж дение п р авосозн ан и я  субъектов патентного и авторского  права, активное 
участие п формировании ц и в или зован ного  рынка изобретений, патентов, изобретатель
ских и пат ентных услуг.

С редством для д о сти ж ен и я  поставленны х целей является участие в практической 
изобретательской деятельн ости  - изучение дисциплин цикла "Н аучное изобретательство" 
[36, 37]. разработка техн и ч еск о го  реш ения на уровне изобретения, подача заявки в ФИПС 
на вы дачу патента, доклад  н а  студенческой Н ТК, переписка с экспертизой, получение на- 
1ента, реали ¡ация патента, п атен тн ы й  инжиниринг -  с соответствую щ им  восхождением 
по ступеням званий акад ем и ч еской  иерархии: К андидат С тудА И ; Член-корреспондснт 
С тудА И; Д ействительны й член  С тудА И , академик; А кадем ик-резидент СтудАИ.

А кадемия рассм атривает заявлени я студентов, ж елаю щ их участвовать в конкурсе на 
избрание в А кадем ию  с  п ри своен и ем  одного из вы ш еуказанных званий. Академия оказы 
вает научную, м етодическую  и практическую  помощь активистам  технического творчест
ва. участвуй  в поддерж ке и п оощ рении  наиболее активны х изобретателей, представляет 
их в О тделение РАИ для  н аграж ден ия почетными званиям и, ди плом ам и, призами, знака
ми отличия, стипендиям и. Н аи б о л ее  значительные заслуги членов Академии отмечаются 
медалями имени A .C .П оп ова  и В .Г.Ш ухова.

В настоящ ее время в состав Академии входят представители  о г  о р ш ж за ц и й - 
учредителей, пять н реп одавателей-учредителей, семь студентов-учредителей. Президен т и 
Н ице-лречидент (преподават ели, академ ики ), студенты: один  член-корреспондент и ju c c tl  
действительны х членов С тудА И . Студенты , работающ ие в конкретны х предметных о б 
ластях (см. П рилож ение 2), составляю т резерв Академии.

П 2. Т е м а т и к а  студенческих и зо б р етен и й

Н иже приводится сп и со к  150 тем , разработанных студентам и разных курсов и ф а
культетов М ЭИ(ТУ) на уровн е  изобретений. Темы классиф ицированы  по названиям руб
рик М еждународной п атентн ой  классификации



№ К ласс М 1Ж Л а т а н и е  о бъекта  изобретательства

1 А6Ш 5/0205 Устройство дня оп ределени я фичио.чш ических показателей  
человека

•> А М  N01/04. 
А 6 Ш 0 5 /3 2

Устройство лля локальн ого  воздействия на ткани  
биологических о б ъ е м о в

3 А6Ш 01/36 У стройство для стим уляции
4 Л63Н 15/06 Обучающая игруш ка
5 В 03В 05 /-0 Устройство для обогащ ен ия п есков
6 Е 2 11-'5/02 Способ осаждения вредны х аэрозолей
7 И02Р5/145 Транзисторная схем а заж игания
8 (¡01В15/02 Радиотпо тонный ф луоресцентн ы й  толщ ином ер покрытий
Ч С 01В 21/00 Устройство для измерения лин ейн ы х перемещ ений

10 (¡01К 07/22 Устройство д.чя и зм ерени я тем пературы
11 (',()/N 24/00 ЯМ Р томограф
12 (¡01 N 29/02 Устройство для анализа ж ид костей  и газов
13 С,(ЯЫ2(У04 Ультразвуковой деф ектоскоп
14 (¡01 N 29/08 Ультразвуковой деф ектоск оп  лля им м ерсионного контроля
¡5 о т  поз/68 О птикоолектронны й корреляци онн ы й  измеритель 

линейной скорости транспортного средства
16 (Ю 1К23/00 I Цифровой частотом ер
17 (¡0Ш 23/16 А нализатор ф азового спсктрд
18 а о /и 2 У  /2 Устройство для т м е р е н и я  нап ряж ен ности  импульсного 

■•>лсктромапшчного поля п о трем  ортогональны м  направлениям
19 (¡0 /Я 29 /26 Устройство для изм ерения отн ош ен и я  сигнал/ш ум
20 С01/131/2Я Тестер для контроля ц иф ровы х схем
21 о м  1 1 3 5 т У стройство для проверки изм ерительн ы х приборов
22 (¡01X03 02 Радиопеленгатор
21 (¡01.4Ж ! « Пассивный грочолокагор
24 (¡01.413 '02 Радиолокатор дальности
25 Ш Ш З '0 4 Вертолетная радиолокационная станция
26 (¡01.4/3 58 Измеритель скорости объекта
27 (¡01.413,-4 Радиорсконструктор

И01Х)3. "5, 
(¡01X13/79

Радиолокационный ответчик

29 001X13/91 Д альномерная система
.10 (¡01X13/94 Радионысо томер
31 (¡01X13/95 М етеорологическая радиолокац ион ная  система
32 (¡0 4 (4 1 /0 2 Устройство для приема ради оси гн алов  точного времени
33 (¡041-10,04 Устройство для измерения врем ен ны х интервалов
14 (Н)5Н 19/02 Устройство дня п рограм м ного управления обьекш м
15 (105 В 19/IX Устройства дин п рограм м ного управления
16 (¡05В19/40 Устройство управления ш аговы м  двигателем
37 (¡Ш '0 7 ,0 2 Устройство для сравнения чисел на интервале
38 (¡0 № )7 ,3 9 Устройство для ум нож ения
19 (¡06Ь'07/49 Сумматор но модулю  два
40 (¡ОбГУГ 50 Последовательный двоичн ы й  вы чнтатель



41 6 :06У07/50 У стройство  для сложения чисел
42 0 06У 07 ,^2 У строй ство  для  умножения-деления

43 006Ь '07/52 У строй ство  для  вычисления сумм произведений
44 006У 07/52 У строй ство  для  умножения и деления ком плексны х чисел
45 0 0 6 Г 0 7 /5 4 8 Ц иф ровое  устройство для вы числения синуса
46 С М Р07/54Н У строй ство  для  вычисления арктангенса
47 С М У 0 7 '5 4 8 У строй ство  для  вычисления тригоном етрических функцчй
48 С,06Г07/552 У строй ство  для  возведения в квадрат
49 0061 '13/00 У стр о й ство  для обмена данными
50 ООбПЗ'ОО У строй ство  для обмена информацией между ГЗВМ  и 

п ери ф ерий ны м и  устройствами
51 (¡06 У15/16 К о н троллер  станции локальной сети
52 006У 15-36 У стройство  для измерения функций распределения 

м гн овен н ой  частоты  случайных процессов
53 006К 09 /00 У стр о й ство  для распознавания образов
54 С 08В13/00 У строй ство  для тревожной сигнализации
55 С0НВ13/24 У строй ство  для охранной сигнализации
56 008В21/00,

008В 23 /00
М н огокан альное  устройство для  тревож ной  сигнализации

57 0 Ш В 25/00 У строй ство  для  охранной сигнализации
58 (Ю 8В25/00 С и с 1ем а охранной сигнализации
59 ( Ж С 19/28 У стр о й ство  передачи информации
60 (108001/123 У строй ство  для контроля движ ения транспортны х средств
6! и 09807/07 У строй ство  для  контроля знаний обучаемы х
62 О 09В23/18 У строй ство  для обучения основам ВТ
63 0101101/02 У строй ство  для  обработки звуковы х сигналов
64 011В 05 /02 У стр о й ство  магнитной записи
65 0 1 1 В 0 5 /0 2 ? У строй ство  ш умопонижения
66 0 1 1В20/10  1 У строй ство  для двухканальной записи  циф ровой информации
67 С 21С 09/00 С и стем а 0 1-раничения последствий аварии на атомной 

электростанц ии
68 02 1 С 0 9 /0 0 У строй ство  для предотвращ ения вы броса пара с 

радиоакти вн ы м и  примесями в атм осф еру при аварии на атомной 
электростанц ии

69 0 2 1 У 9/02 С п особ  осаж дения вредных аэрозолей
70 Н 01В05/08 П р о во д  электропередачи

71 НО1 0 0 3 '2 6 А кти вн ая  антенная решетка
72 Н02НОЗ/16 У строй ство  защ итного отклю чения элекгроустановки в сети 

п ерем ен ного  тока
73 Н 02Н 05/12 С и стем а  защ иты  от поражения электрическим  током
74 Н021Ю 5/12 С и стем а заш иты  человека  вблизи воздуш ной  линии 

электропередачи
75 1 1 0 2 1 т / 1 2 У строй ство  защ иты человека от  попадания в опасную  зону 

п роизводственн ого  оборудования
76 Н 02Н 05/12 С и стем а  защ иты  человека от  пораж ения электрическим током
77 Н 02Н 05/12 У стройство  для сигнализации о  приближ ении  к линии 

электропередачи



78 Н 02Н 05/12 Устройство для защ и тного  отклю чен ия
74 Н 02Н 07/Н ) У стройство для защ иты  и сточн и ков  вторичного элекгроиигання
80 Н 0 2 Л З /0 0 Устройство радиопередачи си гн алов  противоаварнйной 

автоматики
81 Н 02М 03/335 Стабилизирую щ ий конвертор
82 Н 02М 03/335 С табилизированный и сточн и к  п итани я
83 Н 02М 03/335 Стабилизированный п реобразователь постоянного напряж ения
84 Н 02М 05/257 П реобразователь п остоянн ого  н ап ряж ен ия для регулирования 

мощности
85 П 0 2 Ш 7 /0 0 Устройство для управления преобразователем  частоты
86 Н 02М 07/155 Устройство для управления п реобразователем  напряжения с 

защитой
87 П 02М 07/537 Коммутационное устройство
88 Н 02Р05/00 Компенсированны й датчи к  ')Д С
»9 И 02Г05/06 У стройству для защ иты  электроп ривода
90 Н02Р05/06 Устройство для управления электродвигателем  судовой л е б ед 

ки
91 Н02Р05/06 'Электропривод п остоянного гока
92 Н02Р05/06 ^пектроиринод
93 Н 02Р05/06 Устройство для управления электродвигателем
94 Н 02Р05/06 Электропривод постоянного тока
95 И02Р05/06 Тяговый электропривод п остоян н ого  тока
96 Н03В05/36 Кварцевый автогенератор
97 N 03001 /24 Устройство фазовой автоподстрой ки
98 П03Ь'О!:32 Усилитель вы сокочастотного сигнала
99 НОЗР01 ''32 Двухканальный усилитель

100 Н 03Р01'32 У силительное устройство
101 Н 03Г01/32 Двухканапьный усилитель н ап ряж ен ия
102 1103 УО1/3 2 Усилитель мощ ности
103 НОЗЬ'О! 32 Двухканальный усилитель
104 Н 03У01/32 М ногоканальный усилитель м ощ ности
105 Я 03Ь01/32 У силитель вы сокочастотны х сигналов
106 1103Г01/52 Устройство чащиты усилителя м ощ ности  от  перегрузок
107 Н 03ь'03/20 Усилитель мощ ности
108 НО 3 ГО 3/20 Устройство усиления
109 Н 03Н 07/00 У ниверсальный частотн о-зависи м ы й  четы рехполю сник
НО ¡103 Н 2 1/00 Адаптивный следящ ий ф и льтр
111 Н О З Ж П » Устройство поиска сигналов по частоте
112 н о з к о з /о о Устройство ими гации ош и бок в двоичн ом  канале связи
113 Н 03К04/06 Функциональный генератор
114 НОЗК05/01 Имитатор имп ул ьсн ых  помех
115 Н 03105/00 Устройство для стабилизации  ам плитуды  колебаний
116 н о з ш / о о Устройство цифровой ф азовой  автоподстройки частоты
117 Н 04В01/10 Устройство подавления п ом ехи  с угловой модуляцией
118 Н 04В01/Ю Устройство компенсации и м пульсн ы х помех
119 ¡¡041101.5Н Устройство для согласования двухпроводного 

и четырехпроводного трактов



120 H04B01 64 У строй с  n w  дли преобразования ди н ам и ч еско ю  диапазона 
звуковы х сш  налов

121 II04IW 3/06 Ус i рой ство  для peí еиерации ц и ф р о в о ю  сж  нала 
с ком п енсаци ей  меж енмвольны х искаж ений

122 H04B03/54 У строй ство  для передачи и прием а сигналов в трехфачной 
•электрической сети

123 ¡104DO" 00 11р и ем сп ер ед а 1 чик
124 Ц04Ш Г-00 У с тройи i во для передачи дискретны х сигналом и мнотолученом 

кан але  свячи
125 4 0 4 4 0 '  00 С и стем а  передачи си] налов с одноврем енной  ЛМ  и ЧМ
126 П04В07/02 Л и н и я  радиосвязи с пространственной модуляцией
127 H 0 4 B 0 V I2 С н с ю м а  радиосвячи с адаптацией но частоте
128 /Ю4!Ю7'15 Д вух канальная радиосеть
124 ¡¡041Г 1X5 Р етр ан сл яю р  системы свячи с  м ною стаи ци онн ы м  частош ы м  

доступ ом  на ИС'З
130 1I041W Z26 11ачемния подвижная станция спутниковой снячи

UD4JS07/26 Н ачемная мобильная станция м н о ш ен у п ж к о во й  связи
132 !Ю41](Г'26 11ен тральная станция сис темы радиосвячи с доступом 

н о  запросу
133 1Ю4В0У26 С и стем а  мобильной GSM связи
134 II0 4 H I7/00 У строй ство  для авю м атического контроля радиостанций

135 H 04IU " 00 С тен д  для  контроля работоспособности сунергетеродинны х 
п рием н иков

I3(i Ч 04В17П 5 Р етранслятор
137 1104.103'00 С и стем а цифровой передачи информ ации
138 1104.103 17 О бн аруж и тель акт ивности канала в систем е с ДМ
139 i  Í04J !!'()() М гш гоканальная некогерентная систем а с в я т
140 H04LOVO2 У строй ство  тактовой синхронизации
141 H 04L27/I4 П рием н и к сигналов с ЧМ!1
142 H04N03/20. У стройство  для автоматического вы клю чения телевизионного

H 04N05 44 п рием н ика
143 1Ю4КОМО С електор  кадровы х импульсов
144 H 04N 05/235 У строй ство  стабилизации амплитуды видеосигнала
145 ¡104S05/33 Т еиловичионпая камера с пировидиконом
146 H 04N05/50 У строй ство  для выбора телевизионны х программ
147 H 04N05/50 У строй ство  для автоматической настройки 

телеви зи он н ого  приемника
148 Н04К0У7К У строй ство  разделения составляю щ их яркости и цветности 

си гн ала  СЕК А М
149 ¡ I0 4 N I7/00 У стройство  для воспроизведения осциллограм м  

ви деоси гн алов
150 H 04Q 07/04 П р и ем н и к  сигналов избирательного вы зова
151 H 04R03/00 У строй ство  для громкоговорящ его оповещ ения




