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Мы не будем вникать в детали их создания, 

оценки уровня, и другие нюансы. Это описано в 
литературе [4].  

Отметим, что это - эволюционный путь от 
простейших оцифровок или сканирования, так 
называемый «технологический этап», до «си-
стемотехнического этапа» - с разделением 
функций информационной среды и ЭУК, и, пе-
реходящий в «системно-технологический этап», 
объединяющий оба эти направления. Таким об-

разом, реализуется переход от практики к тен-
денциям. 

Дальнейшая эволюция ЭУК, показанная на 
4-м этапе (Рис.1.Эволюция электронных учеб-
ных курсов), подразумевает дальнейшее про-
движение сна основе тенденций и открывает 
перспективы в виде использования таких ин-
формационных технологий, которые базиру-
ются на применении «облачных приложений».  

Рисунок 1 – Эволюция электронных учебных курсов 
 
В чём преимущества такого решения:  
• можно использовать индивидуально, при 

самоподготовке или самостоятельном изучении; 
•  аудиторно; 
•  при различных видах учебных занятий, с 

использованием Интернета, например при орга-
низации «Вебинаров».  

• возможно использование отдельных фраг-
ментов или частей продукта (при тренингах, 
тестировании, разработке опросных листов и 
контрольных заданий).  

•  организация дистанционного обучения, 
причем с возможностью автоматизированного 
зачёта выполненных учебных заданий. 

• конечно, это и ставший уже стандартным 
набор «облачных сервисов», таких как аутсор-
синг, масштабирование и эластичность. 

Есть и ещё одно интересное свойство. 
Можно предположить, что однотипные ЭУК 
будут располагаться на одном облачном ре-
сурсе. Статистика посещений будет фактически 
отражать рейтинг однотипных ЭУК. А это, если 
относиться серьезно к качеству учебного про-
цесса, уже рынок образовательных услуг 
(рынок ЭУК) и возможность управления ка-
чеством ЭУК.  
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К созданию единого инновационного про-
странства государства, подписавшие 29 мая 2014 
года в Астане договор о создании на базе Тамо-
женного союза ЕврАзЭС Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС), подходят с разной степе-
нью готовности.  

Европейский опыт доказывает, что наиболее 
действенным инструментом решения проблем 
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Секция 4. Управление производством и подготовка специалистов для приборостроительной отрасли 

совместного видения новых рыночных воз-
можностей и потребностей, мобилизации инно-
вационных усилий государств внутри различного 
рода интеграционных объединений с целью по-
вышения конкурентоспособности экономики 
этих государств и обеспечения устойчивого эко-
номического роста выступают технологические 
платформы. При этом тенденцией последних лет 
в европейской практике является использование 
технологических платформ для развития сете-
вого взаимодействия внутри кластеров, постро-
енных как инновационные сети (Австрия, Швей-
цария), инновационные системы (Канада, Испа-
ния, Великобритания, Германия), цепочки созда-
ния добавленных стоимостей (Нидерланды, Нор-
вегия) с разнообразными учреждениями, такими 
как университеты, исследовательские институты, 
венчурные компании и фонды, технологические 
брокеры и консультанты, органы государствен-
ной власти [1]. 

Что касается государств начинающего 
действовать с 1 января 2015 года Евразийского 
экономического союза, формирование кластер-
ных инициатив и развитие института технологи-
ческих платформ осуществлялось последова-
тельно, но в каждом государстве – в разной хро-
нологической последовательности. Следует от-
метить, что на законодательном уровне форми-
рование и функционирование как инновацион-
ных кластеров, так и технологических платформ 
оформлено лишь в Российской Федерации. В 
Казахстане действует Концепция формирования 
перспективных национальных кластеров Респуб-
лики Казахстан на период до 2020 года, а в Бела-
руси – Концепция формирования и развития ин-
новационно-промышленных кластеров (была 
принята 16 января 2014 г.). Правовые аспекты 
создания и развития института технологических 
платформ не прописаны в законодательстве обо-
значенных государств.  

Первопроходцем в развитии кластерных 
инициатив является Республика Казахстан. При-
нятая в 2005 году Государственная стратегия 
территориального развития определила кластер-
ный подход к экономической диверсификации. 
Наиболее успешным примером межрегиональ-
ного кластера является создание производства 
автомобилей в Восточно-Казахстанской области. 
Это масштабный проект с объемом инвестиций 
400 миллионов долларов и проектной мощно-
стью в 5,7 миллиардов долларов. 

Однако практическая реализация данной 
кластерной политики выявила проблему недо-
статочной готовности бизнеса (крупного, сред-
него и малого) воспринимать кластерные мо-
дели, ориентированные на мягкий характер 
управления и самоорганизацию (по примеру 
США и стран ЕС), отсутствие мотивов у компа-

ний к кооперации и локализации, дефицит биз-
нес- и инженерных компетенций. 

В настоящее время в Республике Казахстан 
реализуется Концепция формирования пер-
спективных национальных кластеров Респуб-
лики Казахстан на период до 2020 года, утв. по-
становлением Правительства Республики Казах-
стан от 11 октября 2013 года № 1092. В качестве 
потенциальных кластеров определены: 1) кла-
стеры технологий добычи и переработки нефти и 
газа; 2) кластеры металлургии; 3) кластеры ма-
шиностроения; 4) кластеры химической про-
мышленности; 5) туристические кластеры; 6) 
кластеры легкой промышленности; 7) кластеры 
агропромышленного комплекса; 8) транспортно-
логистический кластер; 9) кластеры альтерна-
тивной энергетики.  

В Беларуси впервые о создании инноваци-
онно-промышленных кластеров было заявлено в 
Программе инновационного развития Респуб-
лики Беларусь на 2011– 2015гг., предусматрива-
ющей создание химичеcкого кластера в Гродно, 
нефтехимического – в Новополоцке, агромаши-
ностроительного – в Гомеле, автотракторострои-
теольного – в Минске, химико-текстильного – в 
Могилеве, ИТ – в Минске.  

На момент утверждения Концепции фор-
мирования и развития инновационно-промыш-
ленных кластеров успешность реализации кла-
стерной модели развития в Республике Беларусь 
продемонстрировала ИТ-индустрия (на базе 
научно-технологической ассоциации «Ин-
фопарк» и Парка высоких технологий). 24 рези-
дента Парка высоких технологий являются 
участниками научно-технологической ассоциа-
ции «Инфопарк». Исполнительный аппарат ас-
социации выступает де-факто центром кластер-
ного развития, а совет этой ассоциации выпол-
няет функции совета участников кластера.  

В Российской Федерации законодательная и 
практическая реализация кластерной политики и 
института технологических платформы не сов-
падают во временном интервале. «Концепция 
развития кластерной политики в Российской Фе-
дерации» была разработана Министерством эко-
номического развития Российской Федерации в 
2007 г., а в марте 2009 г. этим же ведомством 
были определены «Методические рекомендации 
по реализации кластерной политики в Россий-
ской Федерации». Однако кластеров, в том числе 
и инновационных, в данный временной период 
создано не было: все усилия были сконцентриро-
ваны на реализации проекта инновационного 
города «Сколково». Реально кластеры начали 
формироваться с 2012 года, когда по результатам 
конкурса проектов, проводимого Министерством 
экономического развития Российской Федера-
ции, были отобраны 25 инновационных класте-
ров, 14 из которых получили право на государ-
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ственную субсидию. Однако программы их раз-
вития, в большинстве своем, не учитывают, что 
по формируемым направлениям развития уже 
есть действующие технологические платформы, 
которые начали формироваться с 2010 года, ко-
гда решением Правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инновациям был утвер-
жден «Порядок формирования перечня техноло-
гических платформ». Опыт уже существующих и 
успешно функционирующих технологических 
платформ может оказать существенное влияние 
на эффективность реализации кластерной иници-
ативы. Особенно это характерно для кластеров 
второй группы, по которым не планируется 
предоставление субсидий из федерального бюд-
жета на первом этапе: в программах развития 6 
из 11 кластеров этой группы не предусматрива-
ется сотрудничество с технологическими плат-
формами.  

На наш взгляд, наиболее перспективным с 
организационной точки зрения является кластер 
«Физтех XXI» (г. Долгопрудный, г. Химки Мос-
ковская область), созданный на базе Москов-
ского физико-технического института (МФТИ). 
Основные направления развития кластера – Ин-
формационные, телекоммуникационные и кос-
мические технологии; Фармацевтика и биомеди-
цина; Энергоэффективность, новые материалы и 
оборудование – были определены, исходя из су-
ществующих заделов МФТИ и его партнеров. 
Также МФТИ является одним из трех координа-
торов технологической платформы «Технологии 
мехатроники, встраиваемых систем управления, 
радиочастотной идентификации и роботострое-
ние», через которую выстаивается научно-техно-
логическая кооперация с такими компаниями, 
как ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «СИТРОНИКС», 
ОАО «Энергия» имени С.П. Королева», компа-
ния ZELAX, ОАО «РТ-машиностроения», ОАО 
«НИИМЭ и Микрон», ОАО «Авангард», ООО 
«РСТ-Инвент», ОАО «Российские космические 
системы» к и др. [1] 

Таким образом, успешные технологические 
платформы способствуют развитию инно-

вационных кластеров. Кластеры, в свою очередь, 
способствуют вхождению малых инновационных 
фирм, а также финансовых структур в техноло-
гические платформы. Поэтому единого мнения 
относительно первичности создания технологи-
ческих платформ и кластеров не существует. В 
любом случае, и технологические платформы, и 
кластеры выступают действенным инструментом 
преодоления разрыва между исследователями, 
выполняющими функцию разработки новых тех-
нологий, и потребностями рынка – основной 
проблемы всех государств ЕАЭС.  

Схожесть экономической ситуации и под-
ходов к регулированию экономики делает целе-
сообразным присоединение белорусских и казах-
станских организаций к уже существующим 
площадкам и платформам, тем более что сфор-
мированные в Российской Федерации техноло-
гические платформы соответствуют приоритет-
ным направлениям научно-технического и инно-
вационного развития Беларуси и Казахстана. С 
целью проработки возможности присоединения 
к российским технологическим платформам за-
интересованных организаций Республики Бела-
русь и Республики Казахстана начиная с 26 фев-
раля 2013 года проводятся заседания рабочей 
подгруппы по евразийским промышленным тех-
нологическим платформам Евразийской эконо-
мической комиссии, где в режиме видеоконфе-
ренции происходит ознакомление с деятельно-
стью российских технологических платформ. 
Интегрированность в российские технологиче-
ские платформы позволит белорусской и казах-
станской сторонам участвовать в реализации 
высокотехнологичных инновационных проектов, 
имеющих перспективы на внутреннем и внешних 
рынках.  
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В последние годы в Республики Беларусь 
особое внимание уделяется развитию инноваци-
онных процессов. В мировой практике наиболее 
перспективной формой их развития являются 
инновационно-промышленные кластеры. Дан-
ный подход зарекомендовал себя как эффектив-
ный способ управления инновационной деятель-
ностью. Участники инновационно-промышлен-

ного кластера обеспечивают и осуществляют 
инновационную деятельность, направленную на 
разработку и производство инновационной и 
высокотехнологичной продукции. Кластер мо-
жет стать наиболее успешным проектом разви-
тия инноваций, способствующих повышению 
уровня конкурентоспособности национальной 
экономики.  

464 




