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Аннотация

Цель исследования – алгоритмическое моделирование коммерциализации цифровых интеллектуальных 
активов (ЦИА) с учетом факторов ценообразования, риска и уровня коммерческого потенциала, на осно-
ве идентификации ЦИА и определения их специфики. 

Методы. В работе использованы общенаучные методы сравнительного анализа, систематизации и обоб-
щения для выделения отличительных признаков и ценообразующих факторов, учитывающих специфику 
объектов исследования. Для формирования модели коммерциализации цифровых интеллектуальных 
активов применялись алгоритмический подход, метод экспертных оценок при расчете показателя ком-
мерческого потенциала, подходы и методы стоимостной оценки при определении первоначальной сто-
имости активов.

Результаты работы. Автором сформулировано определение цифрового интеллектуального актива, уста-
новлены его взаимоотношения со смежными категориями активов, выделены две категории ЦИА с ука-
занием общих и отличительных свойств. По итогам идентификации ЦИА определены факторы, влияющие 
на ценность и коммерческий потенциал различного вида изучаемых активов. Предложен способ расчета 
показателя коммерческого потенциала, учитывающий рассмотренные факторы. Раскрыты инструменты 
коммерциализации, а также подходы и методы оценки первоначальной стоимости к различным катего-
риям ЦИА. Построена алгоритмическая модель коммерциализации цифровых интеллектуальных активов.

Выводы. Предложенная в статье алгоритмическая модель коммерциализации новых видов активов, 
цифровых интеллектуальных активов, учитывает их специфику и факторы, влияющие на первоначаль-
ную стоимость и коммерческий потенциал. Модель может использоваться российскими компаниями 
для повышения своей конкурентоспособности в условиях развития рынка цифровых прав и технологий. 
Дальнейшие исследования должны быть посвящены конкретизации алгоритма коммерциализации для 
отдельных категорий ЦИА: 1) объектов интеллектуальной собственности в цифровой форме; 2) цифровых 
(цифровых утилитарных) прав на такие объекты и их использование, реализующихся исключительно по 
правилам информационной системы (инвестиционной платформы).

Ключевые слова: цифровые интеллектуальные активы, коммерциализация, алгоритмическая модель, 
коммерческий потенциал, первоначальная цена сделки 
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Abstract

Purpose: of the study is algorithmic modeling of the commercialization of digital intellectual assets (CIAS), taking into account pricing 
factors, risk and the level of commercial potential, based on the identification of CIAS and determination of their specifics.

Methods: general scientific methods of comparative analysis, systematization and generalization, identification of distinctive features and 
price-forming factors that take into account the specifics of the objects of research are used. To form a model of the commercialization 
of digital intellectual assets, the algorithmic approach, the method of expert assessments in calculating the indicator of commercial 
potential, approaches and methods of valuation in determining the initial value of assets were used.

Results: the author formulated the definition of a digital intellectual asset (DIA), establishes its relationship with related categories of assets, 
identifies two categories of DIA indicating common and distinctive properties. Based on the results of the identification of DIA, the factors 
affecting the value and commercial potential of various types of DIA are determined. The method for calculating the indicator of the commercial 
potential, taking into account the factors considered, is proposed. The tools of the commercialization, as well as approaches and methods of 
estimating the initial cost for various categories of DIA are disclosed. The algorithmic model of the DIA commercialization is constructed. 

Conclusions and Relevance: the algorithmic model of commercialization of new types of assets, digital intellectual assets, proposed in the 
article takes into account their specifics and factors affecting the initial cost and commercial potential. The model can be used by Russian 
companies to increase their competitiveness in the context of the development of the digital rights and technologies market. Further 
research should be devoted to the specification of the commercialization algorithm for certain categories of DIA: 1) intellectual property 
objects in digital form; 2) digital (digital utilitarian) rights to such objects and their use, implemented exclusively according to the rules of 
the information system (investment platform).
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Введение

Экономические процессы в России и во всем 
мире, связанные с развитием цифровых техноло-
гий, обусловили появление новых видов активов, 
способных приносить выгоду их собственникам 
– цифровых интеллектуальных активов (ЦИА). 
Эффективное управление цифровыми интеллек-
туальными активами, включая их коммерциализа-
цию, может обеспечить компании конкурентные 
преимущества высокого порядка и повысить тех-
нологический суверенитет российской экономики 

в целом. Поэтому актуальными становятся иссле-
дования, посвященные проблемами идентифика-
ции и коммерциализации цифровых активов, в том 
числе ЦИА. Сложность решения указанных про-
блем связана с тем, что на данный момент понятие 
«цифровой актив» законодательно не закреплено, 
и в широком смысле оно трактуется как экономи-
ческий актив, проявляющий свою ценность в циф-
ровой (электронной) форме. 

В гражданский оборот уже введены цифровые 
финансовые активы 1, которые используются рос-

 1 Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_358753/ (дата обращения: 02.10.2023)
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сийскими компаниями в своей деятельности. Эти 
активы являются цифровыми правами по смыслу 
ст. 141.1 ГК РФ 2 и включают денежные требова-
ния, возможность осуществления прав по эмис-
сионным ценным бумагам и проч., учет и обра-
щение которых возможны только путем внесения 
(изменения) записей в информационную систему 
на основе распределенного реестра, а также в 
иные информационные системы. По данным рей-
тингового агентства «Эксперт РА», в 2022 г. были 
проведены первые выпуски цифровых финансовых 
активов (ЦФА) на российском рынке, и на конец 
года объем размещений составил уже порядка 2 
млрд рублей 3. 

Не меньший коммерческий потенциал и особую 
значимость для инновационных компаний, при-
званных обеспечить технологический суверени-
тет России в условиях санкционных ограничений, 
могут иметь цифровые интеллектуальные активы, 
определение которых пока отсутствует в рос-
сийском законодательстве, а содержательная 
трактовка данного понятия является предметом 
научных дискуссий. Очевидно, что ценность ЦИА 
как экономического актива также проявляется в 
цифровой форме, в том числе, реализуемой на 
основе технологии распределенного реестра в 
специальной информационной системе. Для иден-
тификации ЦИА с целью извлечения выгоды от его 
использования в деятельности российских компа-
ний сначала необходимо установить взаимоотно-
шения категории «цифровой интеллектуальный ак-
тив» со смежными категориями: «цифровой актив», 
«интеллектуальный актив», «цифровой финансо-
вый актив», «нематериальный актив», «объекты 
стоимостной оценки». Далее следует определить, 
какие существуют виды ЦИА, их способность к 
гражданскому обороту и коммерческий потенци-
ал, установить способы и инструменты коммерци-
ализации, учесть факторы, которые повлияют на 
договорную цену ЦИА. Решение указанных задач 
позволит российским компаниям адаптироваться к 
реалиям развивающегося рынка цифровых прав и 
повысить свою конкурентоспособность в условиях 
цифровизации экономики. 

Таким образом, целью представленного исследо-
вания является формирование алгоритмической 
модели коммерциализации цифровых интеллекту-
альных активов компании, учитывающей их спец-
ифику, ценообразующие и риск-факторы, уровень 
коммерческого потенциала. 

Обзор литературы и исследований

Исследования, связанные с цифровыми активами, 
появились сначала за рубежом, а потом и в России 
в связи внедрением и функционированием криптова-
лют на основе технологии «блокчейн» [1–8]. Актуаль-
ность таких исследований была вызвана созданием и 
феноменом бурного роста стоимости криптовалют, 
прежде всего, биткоина, и потребностью государ-
ства каким-то образом повлиять на регулирование 
новых «теневых» финансовых рынков. 

Довольно быстро стало понятно, что технология 
распределенных реестров дает новые возможно-
сти для цифровизации бизнес-среды и способству-
ет появлению цифровых прав как новых объектов 
гражданского оборота. Экономические и юриди-
ческие аспекты цифровых прав исследовались в 
работах [9–11]. После того, как правовой статус 
цифровых прав был определен в ГК РФ, встал во-
прос об идентификации цифровых активов, их типи-
зации для последующего учета и коммерциализа-
ции. Указанным аспектам посвящены, в частности, 
работы [12–14]. Однако до сих пор нет устоявше-
гося понятия категории «цифровой актив». Так, на-
пример, A.А. Kud определяет цифровой актив как 
«информационный ресурс, производный от права 
на ценность и обращающийся в распределенном 
реестре в виде уникального идентификатора» [14]. 
Согласно данному определению цифровым ак-
тивом может быть, в частности, объект, имеющий 
электронную форму и экономическую ценность, но 
не включенный в число объектов гражданских прав 
(например, виртуальное игровое имущество), и, 
следовательно, не способный являться предметом 
договорных отношений при коммерциализации. 

Среди цифровых активов основное внимание в пу-
бликациях, исходя из потребностей практики, уде-
ляется проблемам цифровых финансовых активов 
[15–18]. Что касается цифровых интеллектуальных 
активов, то в большинстве работ рассматриваются 
способы токенизации интеллектуальных прав и, в 
частности, применение для этих целей NFT-токенов 
[19–21]. Зачастую под цифровыми интеллектуаль-
ными активами авторами понимаются просто объ-
екты интеллектуальной собственности в цифровой 
форме (фотографии, изображения, музыка) или пра-
ва на их использование, как, например, в работе 
[21]. При этом упускается из вида основное условие 
объектов цифровых прав – они существуют, обра-
щаются и имеют ценность исключительно в инфор-
мационной системе. 

 2 Прим. Автора: Цифровые права – «обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются 
в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам». См. ГК РФ. Ст. 141.1. 
Цифровые права (введена Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_5142/8568bf88dfcddf96ec39cede2444c36c998fbde3/ (дата обращения: 02.10.2023)

 3 Веролайнен А., Кашицын П. Специфические свойства российских цифровых финансовых активов // Эксперт РА. URL: https://
raexpert.ru/researches/digital_fin_2023/ (дата обращения: 02.10.2023)
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Ряд работ затрагивает вопросы правовой защи-
ты цифровых интеллектуальных активов на осно-
ве использования технологии блокчейн [22–24], 
подчеркивая, что создание NFT-токена позволяет 
закрепить за его собственником интеллектуаль-
ные права. Другие исследователи справедливо 
отмечают, что приобретение токена цифрового 
интеллектуального актива не всегда означает авто-
матическую передачу прав, для этого требуется за-
ключение соответствующего договора (лицензии), 
поскольку право собственности на оригинальный 
цифровой объект не предполагает передачи само-
го актива, который может храниться во внешней 
базе данных [23]. Одни ученые рассматривают 
токенизацию прав на ЦИА как способ их коммер-
циализации, другие призывают рассматривать сам 
токен как объект исключительных прав [24]. 

Отдельно следует выделить работы, посвященные 
оценке стоимости ЦИА [25–27], в которых дела-
ется попытка обосновать выбор того или иного 
подхода для определения ценности ЦИА. Чаще 
всего, анализируется применимость доходного 
или сравнительного подходов к оценке стоимости 
ЦИА, однако специфика конкретного вида ЦИА, 
как правило, не учитывается. 

Таким образом, существует ряд недостаточно из-
ученных проблем, связанных с идентификацией 
ЦИА как объектов гражданского оборота, имею-
щих ценность в цифровой форме, в том числе, об-
ращающихся в информационной системе (на циф-
ровой платформе), основанной на блокчейне, а 
также с определением способов и этапов коммер-
циализации ЦИА в зависимости от их специфики, 
решению которых посвящена данная статья. 

Материалы и методы

Для выявления видов и специфики цифровых ин-
теллектуальных активов как объектов коммер-
циализации, их взаимоотношений со смежными 
группами активов использовались общенаучные 
методы сравнительного анализа, систематизации 
и обобщения. 

Модель коммерциализации ЦИА предполагает 
в качестве основных этапов определение уровня 
коммерческого потенциала, а также выбор под-
ходов и методов оценки рыночной стоимости дан-

ных активов. Уровень коммерческого потенциала 
предложено оценивать экспертным способом, по-
скольку он наименее трудоемкий и, в силу пока не-
достаточно развитой практики коммерциализации 
ЦИА, является наиболее подходящим для компа-
ний. Эксперты должны подбираться из числа: со-
трудников инновационной компании, связанных с 
разработкой и использованием объектов интел-
лектуальной собственности, поскольку они смогут 
оценить специфику ЦИА; маркетологов, способ-
ных грамотно провести анализ рынка и выявить 
потенциальных потребителей ЦИА; экономистов, 
отвечающих за оценку реальных доходов от ком-
мерциализации активов. Минимально допусти-
мое число экспертов – 3. В обязательном поряд-
ке должна проводиться оценка согласованности 
мнений экспертов. Для этих целей предлагается 
использовать коэффициент множественной кон-
кордации, определяемый по формуле:

где m – число строк матрицы согласованности 
мнений экспертов (количество экспертов); n – чис-
ло столбцов матрицы согласованности мнений 
экспертов (количество факторов); К – максималь-
ное значение баллов, присваиваемых фактору; х 
– балльное значение оцениваемого фактора.

Если S стремится к единице, то мнения экспертов 
считаются согласованными. Приемлемым является 
значение S ≥ 0,65.

Оценка стоимости ЦИА с целью определения перво-
начальной возможной цены сделки по коммерциа-
лизации актива должна проводиться с применением 
Федеральных стандартов оценки (ФСО). Особое 
значение отводится следующим стандартам:

1) ФСО II «Виды стоимости» 4, который исходит из 
концепции наиболее эффективного использо-
вания ЦИА, предполагающего физически воз-
можное, юридически допустимое и финансово 
обоснованное использование объекта оценки, 
при котором его стоимость будет наибольшей;

2) ФСО XI «Оценка интеллектуальной собствен-
ности и нематериальных активов» 5, в котором 

(1)

 4 Приказ Минэкономразвития России от 14.04.2022 № 200 «Об утверждении федеральных стандартов оценки и о внесении из-
менений в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки» (вместе с Федеральным стандартом 
оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)», 
Федеральным стандартом оценки «Виды стоимости (ФСО II)», Федеральным стандартом оценки «Процесс оценки (ФСО III)», Фе-
деральным стандартом оценки «Задание на оценку (ФСО IV)», Федеральным стандартом оценки «Подходы и методы оценки (ФСО 
V)», Федеральным стандартом оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)» // КонсультантПлюс. URL: https://smao.ru/files/content/FSO/
prikaz200.pdf (дата обращения: 20.09.2023)

 5 Приказ Минэкономразвития России от 30.11.2022 № 659 «Об утверждении федерального стандарта оценки "Оценка интеллекту-
альной собственности и нематериальных активов (ФСО XI)"» // Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков. URL: 
https://smao.ru/files/content/FSO/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_30.11.2022_n_659__fso_xi.pdf (дата обращения: 01.06.2023)
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даны рекомендации по анализу внешних и вну-
тренних факторов, влияющих на стоимость объ-
екта оценки, а также специфике использования 
подходов и методов оценки применительно к 
объектам интеллектуальной собственности.

В качестве основных способов коммерциализации 
ЦИА могут применяться как традиционные инстру-
менты, в форме договорных конструкций сделок 
по распоряжению правами на ЦИА, представляю-
щих собой объекты интеллектуальной собственно-
сти (ОИС) в цифровой форме (договор об уступке 
права, лицензионный договор, договор коммер-
ческой концессии), так и новые инструменты для 
ЦИА, представляющие собой объекты цифрово-
го (цифрового утилитарного) права на ОИС или 
права на использование ОИС, предполагающие 
осуществление сделки по распоряжению правами 
на ЦИА в информационной системе (на инвести-
ционной платформе) без обращения к третьему 
лицу (смарт-контракты, токенизация прав, сделки 
в электронной форме, эквивалентные письменным 
сделкам).

Смарт-контракт («умный контракт») представляет 
собой программный код на базе блокчейн-техно-
логии, которая отслеживает и обеспечивает ис-
полнение обязательств по выполнению условий 
сделки по распоряжению правами на ЦИА.

Токенизация прав на ЦИА как форма их коммер-
циализации возможна по двум сценариям:

1) создание NFT-токена 6, включающего ОИС 
(например, 3D-модель) и, одновременно, удо-
стоверяющего права на этот объект посред-
ством присвоения уникального идентификато-
ра в информационной системе; 

2) создание токена, указывающего на владельца 
ЦИА и удостоверяющего цифровые права на 
использование интеллектуальных прав на ЦИА 
(без самого ОИС, который существует отдель-
но от данного токена).

Упрощенно этапы коммерциализации ЦИА с по-
мощью токенизации прав выглядят следующим об-
разом:

1) создание цифрового экземпляра прав на ЦИА 
либо создание оригинального произведения с 
применением цифровых технологий;

2) токенизация ЦИА по первому или второму сце-
нарию, описанному выше, с привязкой к кон-
кретному файлу (файлам) в информационной 
системе организатора торгов токенами (крито-
биржа, NFT-маркетплейс);

3) выставление токена на торги и его продажа 
(перевод токена другому пользователю).

Для построения модели коммерциализации ЦИА 
применялся алгоритмический подход.

Результаты исследования

Идентификация цифровых интеллектуальных  
активов для целей коммерциализации 

В первую очередь, необходимо различать ЦИА, 
являющиеся объектами интеллектуальной соб-
ственности (ОИС) в цифровой (электронной) фор-
ме, и ЦИА, являющиеся объектами цифровых прав 
по смыслу ст. 141.1 ГК РФ либо объектами цифро-
вых утилитарных прав по смыслу ст. 8 Федерально-
го закона № 259-ФЗ от 02.08.2019 «О привлече-
нии инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 7. 

В первом случае ЦИА создается творческим тру-
дом исключительно с применением цифровых тех-
нологий и существуют только в цифровой (элек-
тронной) форме (например, 3D-модель как объект 
авторского права или доменное имя как средство 
индивидуализации компании), однако распоря-
жение исключительным правом собственности 
на актив осуществляется в традиционной форме 
с использованием договора уступки прав или ли-
цензионного договора, договора коммерческой 
концессии. 

Во втором случае базовый ЦИА может создавать-
ся творческим трудом как с применением цифро-
вых технологий, так и без их применения (традици-
онные объекты интеллектуальной собственности, 
перечисленные в ст. 1225 части IV ГК РФ), но даль-
нейшее распоряжение правом собственности на 
такой актив может осуществляться исключительно 
в информационной системе (на инвестиционной 
платформе), удовлетворяющей критериям, уста-
новленным законодательством, без обращения 
к третьему лицу. Другими словами, сюда могут 
относится ЦИА, представляющие собой объект 

 6 Прим. Автора: NFT (невзаимозаменяемый токен) – вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфи-
чен) и не может быть заменен или замещен другим аналогичным. 

 7 Прим. Автора: «В инвестиционной платформе, отвечающей признакам, предусмотренным частью 5 статьи 11 настоящего Феде-
рального закона, могут приобретаться, отчуждаться и осуществляться следующие цифровые права (утилитарные цифровые права): 
… право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности». См. Ст. 8. Утилитарные цифровые права. Особенности совершения сделок с утилитар-
ными цифровыми правами и цифровыми финансовыми активами в инвестиционной платформе и через оператора обмена цифровых 
финансовых активов (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_330652/13a7c68c9f4d4574d832e9fec1dce6009a8bab70/ (дата обращения: 03.10.2023)
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цифрового права на само исключительное имуще-
ственное право или на право его использования. 
Основным способом коммерциализации является 
токенизация исключительных прав на объекты ин-
теллектуальной собственности, в том числе, соз-
дание NFT-токенов 8, которые могут содержать как 
сам актив (уникальную картинку или другой объект 
цифрового искусства), так и удостоверять права 
физического или юридического лица на данный 
актив, а также сохранять все транзакции с ним с 
момента создания.

Следует исключить из категории ЦИА оцифрован-
ные результаты интеллектуальной деятельности, 

представляющие собой цифровые копии матери-
альных объектов, например, картин художников, 
поскольку процесс оцифровки не носит творческого 
характера, а также ЦИА, не относящиеся к объек-
там гражданских прав в соответствии с действую-
щим российским законодательством (виртуальное 
игровое имущество). Для целей коммерциализации 
также не подходят ЦИА неясного правового статуса, 
например, ЦИА, созданные искусственным интел-
лектом, когда спорным является установление права 
авторства на произведение. 

Общие и отличительные свойства обеих категорий 
ЦИА представлены в табл. 1.

 8 Прим. Автора: NFT-токен – уникальный, невзаимозаменяемый токен.

Таблица 1

Сравнительная характеристика двух категорий цифровых интеллектуальных активов
Table 1

Comparative characteristics of two categories of digital intellectual assets

Критерий сравнения ЦИА как объекты интеллектуальной 
собственности в цифровой форме ЦИА как объекты цифровых (утилитарных) прав

Природная сущность Нематериальная Нематериальная

Форма существования Цифровая Цифровая 

Технология создания С использованием цифровых технологий С использованием цифровых технологий

Право собственности Исключительные имущественные права
Цифровые (утилитарные цифровые) права на 
исключительные имущественные права

Юридический статус
Являются объектами гражданских прав как 
традиционные виды ОИС (ст. 1225 ГК РФ)

Являются объектами гражданских прав как 
объекты цифровых (цифровых утилитарных) 
прав (ст. 141.1 ГК РФ, ст. 8 № 259-ФЗ)

Экономический статус
Способны приносить собствен-
нику экономические выгоды

Способны приносить собственни-
ку экономические выгоды

Распоряжение правом 
собственности при 
коммерциализации

При заключении документарных 
сделок посредством традицион-
ных договорных конструкций

При заключении сделок в электронной форме ис-
ключительно в информационной системе (на инвести-
ционной платформе) без обращения к третьему лицу

Инструменты ком-
мерциализации

Договор об уступке права, лицензионный 
договор, договор коммерческой концессии

P2P-транзакции в информационной системе на 
основе смарт-контрактов, токенизация прав

Разработано автором

Developed by the author

Опираясь на перечисленные свойства, сформули-
руем следующее базовое определение цифрово-
го интеллектуального актива, интегрирующего в 
себе обе категории ЦИА (рис. 1).

Предложенное определение позволяет идентифи-
цировать ЦИА, способные к коммерциализации, 
а также установить взаимоотношения со смежны-
ми категориями активов: «цифровой актив», «ин-
теллектуальный актив», «цифровой финансовый 
актив», «нематериальный актив», «объект стои-
мостной оценки» на основании общих свойств и 
отличительных видов активов (табл. 2).

Таким образом, к идентифицируемым ЦИА, спо-
собным к коммерциализации, относятся:

1) объекты интеллектуальной собственности, соз-
данные с применением цифровых технологий: 
3D-модели, программы для ЭВМ, базы данных, 
доменные имена как средство индивидуализа-
ции, объекты Digital Art как объекты авторского 
права и др.;

2) цифровые права на вышеназванные объекты 
интеллектуальной собственности или их ис-
пользование.

При оценке стоимости ЦИА для целей коммерци-
ализации необходимо учитывать традиционные 
ценообразующие факторы и риски, характерные 
для любого объекта оценки, которые связаны с 
влиянием условий внешней и внутренней среды 
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Разработано автором 

Рис. 1. Определение цифрового интеллектуального актива

Developed by the author 

Fig. 1. Definition of a digital intellectual asset

Таблица 2

Взаимоотношения цифровых интеллектуальных активов со смежными категориями активов
Table 2

The relationship of digital intellectual assets with related asset categories

Виды активов Общие свойства активов с ЦИА Примеры данных активов, не относящихся к ЦИА

Цифровые активы Нематериальная природа, цифровая форма
Финансовые цифровые активы, крипто-
валюта, цифровые (утилитарные цифро-
вые права) на материальные активы

Интеллектуаль-
ные активы

Нематериальная природа, соз-
даны творческим трудом

Научные открытия, интеллектуальный капи-
тал работника, рационализаторские пред-
ложения, ОИС не в цифровой форме

Цифровые финан-
совые активы

Нематериальная природа, цифровая форма, 
способность к гражданскому обороту

Денежные требования, права на эмиссионные 
ценные бумаги, права участия в капитале не-
публичного акционерного общества, права тре-
бования передачи эмиссионных ценных бумаг

Нематериаль-
ные активы

Нематериальная природа, способность 
к гражданскому обороту, идентифици-
руемость (отделимость от бизнеса)

Лицензии (разрешения) на осуществление отдельных 
видов деятельности, ОИС не в цифровой форме

Активы, являющиеся 
объектами стои-
мостной оценки

Способность к гражданскому обороту, воз-
можность оценки стоимости в соответствии 
с Федеральными стандартами оценки

Активы типа гудвилл (неотделимые от бизнеса), 
материальные объекты оценки (недвижимость, 
машины, оборудование и проч.), поисковые активы

Разработано автором

Developed by the author

компании-правообладателя ЦИА, а также спец-
ифические факторы, связанные с нематериальной 
правовой природой, функциональными характе-
ристиками отдельных видов ЦИА и их цифровой 
формой существования, которые будут рассмо-
трены ниже.

Построение алгоритмической модели  
процесса коммерциализации цифровых  
интеллектуальных активов 

Под коммерциализацией ЦИА будем понимать 
деятельность компании, направленную на полу-

чение экономического дохода от распоряжения 
правами на ЦИА в результате заключения раз-
личного рода сделок, в том числе в цифровой 
(электронной) форме. Таким образом, мы не 
рассматриваем использование ЦИА компанией 
в своей основной деятельности по производству 
продукции или оказанию услуг, то есть внутрен-
нюю коммерциализацию.

Коммерциализация ЦИА предполагает вовлече-
ние данных активов в гражданский оборот с пред-
варительной оценкой коммерческого потенциала 
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и определение их первоначальной цены для за-
ключения сделки по распоряжению правами на 
ЦИА. В табл. 3 приведены основные виды ЦИА и 

риск-факторы коммерциализации, которые могут 
повлиять на стоимостную оценку и, как следствие, 
на коммерческий потенциал ЦИА. 

Таблица 3

Риск-факторы коммерциализации и ценообразующие факторы ЦИА
Table 3

Risk factors of the commercialization and price-forming factors of DIA

Виды ЦИА Специфические риск-факторы  
и ценообразующие факторы коммерциализации ЦИА

Общие риск-факторы  
коммерциализации ЦИА

1. ЦИА как ОИС в 
цифровой форме:

1) Правовой статус, связанный с наличием охран-
ных документов и охраноспособностью 2) Цен-
ность прав на ЦИА (объем, территория действия, 
патентная чистота, уровень новизны / оригиналь-
ности, высокий спрос, наличие аналогов) 
3) Риски, связанные с цифровой формой существо-
вания ЦИА (незаконное распространение в сети 
Интернет, несанкционированный доступ или утеря 
доступа к активу, нарушение авторских прав и проч.)

1) Макроэкономические и отраслевые: 
- уровень инфляции в эко-
номике и отрасли;
- санкционные ограничения в стране и от-
расли, связанные с использованием ЦИА;
- налоговая политика в отношении 
ОИС и объектов цифровых прав;
- банковская политика в отношении 
ОИС и объектов цифровых прав

2) Рыночные:
- уровень спроса на ЦИА в отрасли;
- активность рынка ЦИА (чис-
ло и объем сделок);
- наличие конкурентов на рынке ЦИА;
- уровень доходов пользователей ЦИА;
- тенденции развития рынка ЦИА

3) Правовые:
- законодательно-нормативное 
обеспечение сделок с ЦИА;
- действие системы право-
вой охраны ЦИА;
- действие системы право-
вой защиты ЦИА

4) Договорные:
- нарушение требований к со-
ставлению договора;
- нарушение договорных обязательств;
- финансовые риски;
- риски, связанные с чело-
веческим фактором

1.1. Програм-
ма для ЭВМ

Модульность; структурированность; объем функ-
ционала; уровень языка программирования; удоб-
ство интерфейса; наличие библиотеки команд; 
совместимость с операционной системой 

1.2. Доменное имя Доменная зона; возраст; категория сайта; присутствие 
/ рейтинг в каталогах поисковых систем; стоимость 
трафика; ссылочная масса; запоминаемость имени; 
стоимость регистрации; совпадение с товарным знаком

1.3. 3D-модель Анимированность; качество прорисовки (модель 
виртуальной / дополненной реальности, полигональ-
ная модель); наличие системы управления моделью 
(«скелета»); корректность рендеринга (светотень); 
возможность выбора текстуры, материалов

2. ЦИА как цифровые 
права на ОИС или 
их использование:

1) Правовой статус, связанный с наличием ох-
ранных документов и охраноспособностью 
2) Ценность прав на ЦИА (объем, территория дей-
ствия, патентная чистота, уровень новизны / ори-
гинальности, высокий спрос, наличие аналогов)
3) Риски, связанные с функционированием информа-
ционной системы (инвестиционной платформы), в том 
числе технические сбои, утеря доступа к учетной записи, 
несанкционированный доступ к учетной записи, нару-
шение обязательств владельцем платформы и проч.

2.1. Утилитарные 
цифровые права 
(УЦП) на ЦИА

Ценообразующие факторы, связанные с конкретным 
видом ЦИА, на который оформлены УЦП; наличие 
цифрового сертификата (свидетельства от депозитария)

2.2. Токенизирован-
ные права на ЦИА, в 
том числе NFT-токены

Ценообразующие факторы, связанные с кон-
кретным видом ЦИА – объекта токенизации; 
отделимость самого актива от токена

Разработано автором

Developed by the author

Общие риск-факторы коммерциализации необ-
ходимо учитывать в качестве сопутствующих усло-
вий, при подготовке и заключении договоров по 
распоряжению правами на ЦИА. Оценка риск-
факторов, как правило, проводится с привлече-
нием экспертов, которые должны оценить веро-
ятность наступления данного риска по заданной 

шкале или, например, методом иерархии Саати 9, 
однако описание методики такой оценки не вхо-
дит в задачи статьи. Чем выше совокупный риск 
коммерциализации ЦИА, тем выше должна быть 
первоначальная цена актива в контракте компа-
нии-правообладателя ЦИА.

 9 Принятие решений: Метод анализа иерархий / Т. Саати; пер. с англ. Р.Г. Вачнадзе. Москва: Радио и связь, 1993. 314 с.
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На основании приведенных в табл. 3 специфических 
рисковых и ценообразующих факторов предлагает-
ся рассчитывать показатель коммерческого потен-
циала ЦИА (ПКП), характеризующий уровень его 
востребованности рынком, обладание меновой сто-
имостью как товара и способность конкурировать с 
аналогичными ЦИА, по следующей формуле:

где  – вес фактора, причем   – сред-
неарифметическая балльная оценка экспертами 
i-того фактора.

Веса факторов определяются исходя из целей ком-
мерциализации ЦИА и степени влияния факторов 
на ее эффективность. Пороговым считается значе-
ние показателя, превышающее 0,5 (50%). Макет 
таблицы для вычисления показателя коммерческой 
значимости представлен на рис. 2. 

Разработано автором 

Рис. 2. Макет таблицы для определения показателя коммерческой значимости ЦИА

Developed by the author 

Fig. 2. The layout of the table for determining the indicator of commercial significance of the DIA

(2)
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После определения показателя коммерческого 
потенциала необходимо провести оценку прав на 
ЦИА в целях их введения в гражданский оборот 
(коммерциализации), результатом которой будет 
являться стоимостная величина (рыночная или ин-
вестиционная стоимость), представляющая собой 
либо первоначальную цену договора, которая по 
соглашению сторон в ходе переговоров становит-
ся окончательной ценой сделки по распоряжению 
правами на ЦИА, либо первоначальной ценой 

продажи ЦИА на цифровой платформе. При опре-
делении стоимости ЦИА следует выбрать один из 
подходов, описанных в табл. 4.

Специфические риск-факторы и цено образующие 
факторы коммерциализации ЦИА, указанные во 
втором столбце табл. 3, учитываются при оценке 
стоимости как процентные величины корректиро-
вок цены i-го аналога ЦИА в сравнительном под-
ходе по формуле (6) или вознаграждение за риски 

Таблица 4

Подходы и методы оценки ЦИА
Table 4

Approaches and methods of assessment of DIA

Подход и его  
применимость  

для категории ЦИА 
Методы Расчетные формулы и пояснения

1 2 3

Затратный подход 
–основывается на 
учете всех затрат, 
необходимых для 
приобретения или 
создания оценива-
емого ЦИА и его 
функционального 
и/или экономиче-
ского устаревания.

Применим для обе-
их категорий ЦИА

Метод начальных затрат 
базируется на документально 
подтверждаемых данных бухгал-
терского учета о фактических 
расходах на приобретение 
/ создание ЦИА, включая 
расходы по доведению его 
до состояния, в котором он 
пригоден к использованию 
в запланированных целях

С = (СБ ∙ КИ + Пр) ∙ (1 – КУ),

где С – стоимость прав на ЦИА; С
Б
 – балансовая стоимость ЦИА на 

дату оценки; Пр – разумная величина нормы прибыли компании от ре-
ализации прав на ЦИА с учетом затрат на коммерциализацию; К

И
 – ко-

эффициент индексации затрат на приобретение / создание ЦИА на дату 
оценки; К

У
 – коэффициент устаревания ЦИА.

Коэффициент устаревания определяется по формуле:

где Т
Ф

 – фактический срок действия прав на ЦИА на дату оценки; Т
Н
 – 

нормативный срок действия прав на ЦИА или срок, установленный ре-
жимом коммерческой тайны

Сравнительный 
подход – ос-
новывается на 
сопоставлении 
оцениваемого 
ЦИА с внешними 
аналогами или 
аналогами в 
самой компании. 

Применим для обе-
их категорий ЦИА, 
кроме ЦИА-NFT 
(в силу уникаль-
ности токена)

Метод сравнения про-
даж, который может иметь 
две модификации:
- сравнение с рыночными 
ценами сделок между незави-
симыми сторонами по сопо-
ставимым объектам-аналогам;
- сравнение с рыночными 
ценами ранее заключенных 
компанией договоров на 
оцениваемый ЦИА или на ЦИА, 
сопоставимый с оцениваемым.
Число подобранных аналогов 
должно быть не менее 3-х

Сi = Саi ± Псi , 
где Сi – расчетная величина рыночной стоимости оцениваемого РИД 

по i-му аналогу; Саi – цена следки с i-м аналогом ЦИА на дату оценки; 

Псi – совокупная величина корректировок цены i-го аналога ЦИА, в %, 
характеризующая количественно-качественные различия между оцени-
ваемым ЦИА и аналогом по факторам, выделенным во втором столбце 
табл. 3. 

Размер корректировок цен аналогов проводится с привлечением экс-
пертов по правилу: корректировка положительна, если аналог лучше 
ЦИА по рассматриваемому фактору, в противном случае корректиров-
ка берется со знаком «минус» 

Доходный подход 
– основывается 
на определении 
будущих доходов, 
обусловленных 
распоряжением 
правами на оце-
ниваемые ЦИА.

Применим для обе-
их категорий ЦИА

Метод прямой капитализации 
доходов применяется в случае, 
если ожидаемые доходы по-
ступают равномерно в течение 
всего срока использования ЦИА

Алгоритм расчета:
1) Собирается информация о доходах от коммерциализации ЦИА.
2) Определяется разность между доходами и рас-
ходами на коммерциализацию ЦИА.
3) Рассчитывается ставка капитализации чистого до-
хода от коммерциализации ЦИА по формуле:

 ,
где t – срок предполагаемого использования РИД; d – ставка дисконти-
рования, определяемая по следующей формуле:

d = d0 + dr ,
где d0 – безрисковая ставка дисконтирования (показатель средневзве-
шенной процентной ставки по депозитам банков высокой категории на-

дежности); dr – вознаграждение за риски, связанные с коммерциализа-
цией ЦИА (см. второй столбец табл. 3).
4) Определяется стоимость ЦИА как частное от деления чистого дохода 
на ставку капитализации

(3)

(4)

(6)

(7)

(5)
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1 2 3

Доходный подход 
– основывается 
на определении 
будущих доходов, 
обусловленных 
распоряжением 
правами на оце-
ниваемые ЦИА.

Применим для обе-
их категорий ЦИА

Метод дисконтированных 
денежных потоков применяет-
ся в случае, если ожидаемые 
денежные потоки поступают 
неравномерно в процессе 
коммерциализации ЦИА.
Чистый денежный поток, прихо-
дящийся на оцениваемый ЦИА, 
рекомендуется рассчитывать:
а) на базе реального эффекта 
от коммерциализации ЦИА 
в прогнозируемый период;
б) путем освобожде-
ния от роялти

а) Реальный эффект от коммерциализации ЦИА рассчитывается 
за каждый год, полученные значения суммируются по формуле:

 
где С – первоначальная цена договора; Эi – эффект от коммерциализа-

ции ЦИА в i-ом году; Т – срок действия договора; d  – ставка дисконтиро-
вания, определяемая по формуле (7).

б) Стоимость ЦИА методом освобождения от роялти: 

где С – первоначальная стоимость лицензии; Vi – эффект от коммерци-
ализации ЦИА в i-ом году в стоимостном выражении; r – ставка роялти; 

Рпi – расходы на коммерциализацию ЦИА за i-ый год; НП – ставка нало-
га на прибыль; d – ставка дисконтирования, определяемая по формуле 
(7); t – срок действия лицензии

Разработано автором

Developed by the author

Окончание таблицы 4

End of the table 4

(8)

(9)

в ставке дисконтирования, рассчитываемой ку-
мулятивным способом по формуле (7). В практике 
оценки для данных расчетов используется, как пра-
вило, экспертный подход. В затратном подходе, при 
расчете разумной прибыли от реализации прав на 
ЦИА (формула (3)), следует учитывать предполага-
емые специфические затраты коммерциализации, 
связанные с нарушением прав на ЦИА в информа-
ционной системе, а также с размещением ЦИА в 
информационной системе (платформе) и заключе-
нием контрактов в электронной форме.

В целях повышения достоверности величины стои-
мости ЦИА рекомендуется находить ее с примене-
нием нескольких подходов и/или методов или обо-
сновывать отказ от использования того или иного 
подхода. Анализ возможности использования 
подходов следует проводить от затратного подхо-
да (наименее применимого, так как он может су-
щественно занижать рыночную стоимость ЦИА) к 
сравнительному (в случае, если для объектов ЦИА 
имеются подходящие аналоги) и, наконец, к доход-
ному (наиболее применимому и основанному на 
принципе ожидания собственником выгод от ком-
мерциализации ЦИА). 

Отказ от использования затратного подхода мо-
жет быть обусловлен отсутствием достоверных 
данных или невозможностью определить значения 
показателей, входящих в формулу (3), а также в 
силу несопоставимости полученного результата с 
величиной стоимости прав на РИД, рассчитанной 
сравнительным и доходным подходом.

Отказ от использования сравнительного подхода 
может быть обусловлен отсутствием или невоз-

можностью подобрать подходящие аналоги, со-
мнениями в достоверности информации о ценах 
продаж аналогов, уникальностью (специфично-
стью) оцениваемого ЦИА. 

Отказ от методов доходного подхода может быть 
обусловлен невозможностью спрогнозировать 
ожидаемые доходы от использования прав на оце-
ниваемый ЦИА.

В случае применения нескольких подходов / мето-
дов полученные результаты следует согласовать, 
при условии, что расхождения между найденными 
значениями незначительны (не более 10%).

Итоговую согласованную величину стоимости, 
найденную с применением двух методов, предла-
гается определять по следующей формуле:

где С – итоговая стоимость прав на ЦИА; Сmax – 
максимальная из найденных стоимостей; Сmin – ми-
нимальная из найденных стоимостей.

При использовании трех методов рекомендуется 
применять формулу:

где Сср – среднее значение из найденных стоимо-
стей.

Обобщенная алгоритмическая модель коммер-
циализации ЦИА представлена на рис. 3. Мо-
дель впервые включает в себя предварительную 

(10)

(11)
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идентификацию новых видов активов и опреде-
ление их коммерческого потенциала с учетом 
специфических риск-факторов, характерных для 

цифровой формы существования актива и рас-
поряжения правами на актив. 

Разработано автором 

Рис. 3. Алгоритмическая модель процесса коммерциализации ЦИА

Developed by the author 

Fig. 3. Algorithmic model of the DIA commercialization process 

Таким образом, основными этапами процесса 
коммерциализации ЦИА являются:

1) идентификация ЦИА (отнесение его к опреде-
ленной категории ЦИА и виду ОИС);
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2) определение факторов, которые будут учиты-
ваться при оценке коммерческого потенциала 
и первоначальной стоимости ЦИА;

3) экспертная оценка коммерческого потенциала 
(ПКП);

4) при значении показателя коммерческого по-
тенциала не выше 0,5 следует провести рабо-
ту по совершенствованию ЦИА и достижению 
приемлемого уровня характеристик факторов, 
указанных в табл. 3 (если достигнуть нужного 
значения ПКП не получается, то следует отка-
заться от коммерциализации);

5) при значении показателя коммерческого по-
тенциала выше 0,5 необходимо выбрать под-
ход к оценке первоначальной стоимости ЦИА 
или отказаться от его использования по объек-
тивным причинам;

6) проведение оценки и выведение итоговой сто-
имости ЦИА с применением данных табл. 4 и 
формул (10), (11);

7) оценка реальных доходов от использования 
ЦИА;

8) определение соответствия уровня полученных 
доходов целевому значению;

9) в случае, если целевое значение доходов не до-
стигнуто, следует проанализировать упущен-
ные возможности и скорректировать марке-
тинговую стратегию компании, при достижении 
запланированного уровня доходов коммерци-
ализацию следует признать успешной. 

Выводы

Цифровизация экономики и появление цифровых 
активов стимулируют российские компании к по-
иску эффективных способов извлечения эконо-
мических выгод от использования их в процессе 
коммерциализации. Особую роль в повышении 
конкурентоспособности компаний и обеспечении 
технологического суверенитета Российской Феде-
рации играют цифровые интеллектуальные акти-
вы, под которыми автором предложено понимать 
экономические активы нематериальной природы, 
способные к гражданскому обороту и проявляю-
щие свою ценность в цифровой форме либо как 
ОИС, либо как цифровое право (цифровое ути-
литарное право) на ОИС (использование ОИС) 
в информационной системе (на инвестиционной 
платформе), удовлетворяющей установленным за-
конодательством требованиям. 

Еще одним теоретическим вкладом в исследова-
ние ЦИА можно считать выявление их общих и 
отличительных признаков со смежными катего-

риями активов (цифровых, интеллектуальных, не-
материальных), что позволяет сделать вывод о 
правомерности выделения данных видов активов 
в отдельную категорию, а также определить не 
только общие, но и специфические риск-факторы 
и ценообразующие факторы, которые должны 
учитываться при определении коммерческого по-
тенциала и первоначальной стоимости сделки с 
ЦИА для целей коммерциализации. 

Практическим результатом исследования является 
предложенный показатель коммерческого потен-
циала, который рекомендовано оценивать экс-
пертным способом по следующим специфическим 
факторам: 

1) правовой статус, подтверждающий наличие 
прав на ЦИА и их охраноспособность; 

2) ценность передаваемых прав на ЦИА, опреде-
ляемая по совокупности характеристик полно-
ты, патентной чистоты, территории действия 
прав, новизны, уровня спроса и наличия ана-
логов; 

3) технические риски, связанные с цифровой фор-
мой актива, техническими сбоями и работой 
операторов информационной системы (циф-
ровой платформы); 

4) ценообразующие факторы, характерные для 
конкретного вида ЦИА и отражающие его це-
левой функционал.

Оценку первоначальной стоимости для целей 
заключения сделки по распоряжению правами 
на ЦИА следует осуществлять, в зависимости 
от доступности исходной информации, метода-
ми первоначальных затрат, сравнения продаж, 
прямой капитализации доходов, дисконтирован-
ных денежных потоков, полученных путем расче-
та реального эффекта от использования ЦИА в 
прогнозируемый период или путем освобожде-
ния от роялти.

Проведенное исследование позволило сделать 
вывод о том, что формирование алгоритмиче-
ской модели процесса коммерциализации ЦИА 
для эффективного управления российскими ком-
паниями новыми активами требует решения про-
блем их идентификации и стоимостной оценки. 
В настоящий момент различные виды и спосо-
бы коммерческого использования ЦИА служат 
предметом изучения российских и зарубежных 
ученых и практиков. Решение проблем, связан-
ных с коммерциализацией ЦИА, позволит ком-
паниям повысить свою конкурентоспособность 
в условиях цифровизации экономики и развития 
рынка цифровых прав. 
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