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ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ТУРБУЛЕНТНО ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация

Предмет / тема: Уровень развития любой страны в настоящее время определяется долей наукоемких технологий в ВВП. Логисти-
ка – основа эффективного управления современным наукоемким производством. Учитывая неблагоприятные условия в мировой 
экономики, значительно усиливается актуальность исследования логистических аспектов в управлении наукоемкой продукции. 

Предмет исследования: логистическое управление производством наукоемкой продукции в условиях турбулентно изменяющей-
ся мировой экономики.

Общенаучные методы: диалектики, сравнения и аналогии, анализа и синтеза, дедукции и индукции, абстрактно-логический, 
исторический и ретроспективный. 

Цель: выявление особенностей и проблем логистического управления производством наукоемкой продукции в странах Таможен-
ного союза и Восточного Партнерства. Также рассмотреть роль кластеров в формировании инновационной инфраструктуры в 
странах Таможенного Союза. 

Результаты. В рамках изложения представленной статьи автором была обоснована актуальность применения CALS-технологий 
как инструмента организации и информационной поддержки создания, производства продукта и его эксплуатации на предпри-
ятиях народнохозяйственного комплекса страны. 

Выводы / значимость. Управление предприятиями реального сектора экономики в современных условиях должны основываться на 
синергизме методических принципов рыночного и государственного регулирования, с усилением использования методов, ориентиро-
ванных на долгосрочную перспективу. К таковым методам, прежде всего, стоит отнести методы логистического управления произ-
водством наукоемкой продукции. Важность данных технологий неуклонно возрастает, и в современных условиях приобретает новое 
качественное содержание, которое поэтапно отражает разработку плана целенаправленных действий для обеспечения желаемого 
состояния предприятия как социально-экономической системы. Это, в свою очередь, указывает на необходимость обеспечения нового 
научного обеспечения технологий, процедур и методик логистического управления производством наукоемкой продукции , которые 
могут быть направлены на обеспечение относительно устойчивого бескризисного развития предприятия.

Ключевые слова: логистическое управление, производство наукоемкой продукции, таможенный союз, восточное партнерство, 
CALS-технологии, кластер.
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Мировая история наглядно свидетельствует, что 

интеграционные экономические объединения не-

сут для их участников ощутимые выгоды. Не слу-

чайно сегодня в мире существует порядка 50 

интеграционных союзов, наиболее продвинутым 

из которых является Европейский Союз. Страны, 

которые не используют огромный потенциал инте-

грации в своей экономической стратегии, не спо-

собны выстоять в современной глобальной конку-

ренции, противостоять вызовам глобализации.

Достижение новых рубежей в сотрудничестве 

между странами Таможенного союза может быть 

обеспечено как за счет расширения номенклату-

ры взаимно поставляемых товаров, увеличения в 

товарообороте доли высокотехнологичной и на-

укоемкой продукции, так и благодаря развитию 

новых кооперационных связей и совместных про-

изводств [13].

В соответствии с руководством ОЭСР «Oslo 

Manual», инновации влекут за собой разработку 

новых или существенно улучшенных продуктов, 

процессов, маркетинговых и организационных 

методов [20]. Это определение отражает расту-

щее понимание того, что инновации не сводятся к 

простой научно-исследовательской и опытно-кон-

структорской работе, а включают широкий спектр 

наукоемкой деятельности, которая, в конечном 

счете, приводит к росту выпускаемой продукции 
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и производительности труда. Интересно, что от-

ношения между инновациями и внедрением техно-

логий носят симбиотический характер: инновации 

позволяют компаниям повысить потенциал усвое-

ния знаний и технологий, получаемых извне. В то 

же время применение существующих технологий 

на предприятии способно вдохновить сотрудников 

на новые идеи и инновации [21]. 

Современная система наукоемкого производства 

должна отвечать ряду характеристик:

1. Конструктивность. Характеризуется формиро-

ванием конструктивных приоритетов в произ-

водственной деятельности. При организации 

производства следует соблюдать цепочку: пла-

нирование – исследование – конструирование 

– технологическая подготовка – испытание – 

серийное производство.

2. Результативность. Характеризуется высоким 

уровнем инструментальных средств, ускоря-

ющих получение конечного результата. Ре-

зультативными должны быть не только обо-

рудование и оснастка, но и информационные 

технологии, система управления, методы при-

нятия решений.

3. Профессионализм. Подразумевает высокий 

уровень индивидуального трудового потенци-

ала операторов производственной системы. 

При переходе к пятому и шестому технологиче-

ским укладам значительно изменяются требо-

вания, предъявляемые как к основным произ-

водственным рабочим, так и к управленцам.

Гибкость производственной системы подразуме-

вает высокий уровень самостоятельности подраз-

делений, делегирование права принятия решений, 

эффективную обратную связь операторов с руко-

водством.

Требования, предъявляемые современным уров-

нем технико-экономического развития, обуславли-

вают необходимость создания организационных 

условий, которые позволили бы в наибольшей сте-

пени использовать производственный потенциал 

предприятия, повысить гибкость и инновационную 

активность производственной системы, свести к 

минимуму потери всех видов ресурсов [5].

Наукоемкое производство в своей основе соз-

дает организационные условия для увеличения 

гибкости производственной системы и повышения 

реакции на колебания внешней конъюнктуры за 

счет сокращения сроков подготовки производ-

ства, снижения уровня внутрипроизводственных 

запасов, сокращения линий производственных 

коммуникаций, ускорения процессов принятия 

решений, рационального использования ресур-

сов. Повышение качества управления наукоемким 

производством при внедрении на предприятиях 

достигается за счет их характерных особенностей, 

создающих рациональные условия для обеспече-

ния реализации принципов «бережливости»:

•  автономность подразделений сетевого пред-

приятия;

•  ответственность подразделений за совокупный 

результат;

•  максимизация ценности интеллектуальных ре-

сурсов и информации во всех сферах производ-

ственной и управленческой деятельности;

•  высокий уровень коммуникаций, создание ин-

формационных центров и свободный доступ к 

ним [3].

Наибольший эффект от внедрения бережливого 

производства достигается в случае, когда в под-

разделениях предприятия автономные предмет-

но-специализированные участки группируются по 

продуктовому признаку и в рамках данной техноло-

гической цепочки выпускается однотипная научно-

техническая продукция. Создание подразделений, 

имеющих продуктовую ориентацию, позволяет 

значительно увеличить объем выпуска, обеспечив 

гибкость производства и более высокую реакцию 

на колебания спроса за счет использования харак-

терных особенностей таких подразделений:

•  формирование подразделений осуществляется 

по принципу экономических центров прибыли с 

ориентированным на результат бюджетом;

• каждое из подразделений предприятия имеет 

автономное техническое обеспечение, запасы 

сырья и материалов;

•  каждое подразделение несет полную ответ-

ственность за своевременное и качественное 

изготовление продукции [18].

В сложившихся условиях разработчик и произво-

дитель наукоемкой техники вынуждены повышать 

уровень своей бизнес-компетенции. Следуя новым 

парадигмам глобальной экономики на междуна-

родном рынке наукоемкой продукции, ее разра-

ботчики и производители сформулировали и нача-

ли внедрять новую методологию интегрированной 

логистической поддержки, позволяющую разра-

батывать и реализовывать на практике моделиро-

вание систем обеспечения, поддерживающих про-

цессы проектирования, производства, продажи и 

эксплуатации наукоемких изделий на базе вирту-

альных организаций в единой информационной 

среде в режиме реального времени.

В современных условиях логистика играет ключе-

вую, а в некоторых случаях определяющую роль в 

развитии стран. Большое внимание развитию ло-

гистики и совершенствованию ее инфраструктуры 

уделяется со стороны государства.



94

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 2. С. 92–101

Индекс эффективности логистики для каждой стра-

ны рассчитывается на основе опросов междуна-

родных, национальных и региональных логисти-

ческих операторов, транспортно-экспедиторских 

компаний, предоставляющих услуги по органи-

зации перевозок грузов железнодорожным, ав-

томобильным, морским, речным или воздушным 

транспортом, а также складских операторов. Та-

кой опрос состоит из двух частей. Первая часть 

определяет международный индекс LPI – респон-

денты оценивают по 5-балльной шкале каждый из 

6 критериев, отражающих эффективность логисти-

ческой системы в отношении 8 стран, с которыми 

работает компания. Вторая часть опроса позволя-

ет определить внутренний индекс LPI – респонден-

ты по 5-бальной шкале оценивают логистическую 

систему страны, в которой они работают [22].

На основе оценки международного и внутреннего 

индекса эффективности логистики производится рас-

чет индекса LPI, определяющего место страны среди 

других стран мира, участвующих в рейтинге [9].

Если оценивать основные показатели развития логи-

стики по индексу и субиндексам LPI в 2012 г., то лиде-

ром среди названных стран является Казахстан – он 

опередил Россию и Беларусь как по индексу, так и по 

субиндексам LPI, за исключением показателя «каче-

ство логистической инфраструктуры», по которому 

лидером является Беларусь (рис. 1).

Рис. 1. Страны Таможенного союза по индексу LPI в 2012 г.

Можно выделить следующие основные проблемы 

развития логистики в странах Таможенного союза:

•  недостаток инвестиций в развитие логистиче-

ской инфраструктуры;

•  несформированность рынка 3PL-услуг;

•  отсутствие системного интегратора уровня 4PL;

•  недостаточно высокая квалификация персонала;

•  несовершенство таможенного и иного контроля 

на границах;

• слабый уровень нормативно-правового регули-

рования логистической отрасли; отсутствие ста-

тистического учета показателей развития логи-

стики на национальном уровне;

•  слабая интегрированность национальных ло-

гистических систем в общеевразийскую и евро-

пейскую.

Для повышения индекса LPI стран Таможенного 

союза и Украины необходимо:

•  повышение инвестиционной привлекательности 

логистической отрасли;

•  ускоренное формирование рынка 3PL-услуг и 

переход к концепции 4PL (создание системного 

интегратора в области логистики);

•  совершенствование нормативного регулирова-

ния логистической отрасли;

•  создание системы достоверной статистической 

отчетности по логистическим показателям;

•  повышение уровня подготовки кадров для логи-

стической отрасли;

•  реструктуризация логистических систем стран 

Таможенного союза и их объединение в Евра-

зийскую логистическую систему.

Интегрированная логистиче-

ская поддержка базируется на 

принципах CALS-технологий, 

которые, в свою очередь, соз-

даны и развиваются на основе 

государственных, межнаци-

ональных и международных 

стандартов, определяющих на-

правление развития междуна-

родной конкурентоспособно-

сти. В настоящее время в мире 

функционируют несколько 

десятков организаций из раз-

личных стран, занимающихся 

вопросами развития CALS-

технологий (например, в США, 

Канаде, Великобритании, Гер-

мании, Японии, Швеции, Ав-

стралии и др.).

В России также предприни-

маются определенные шаги по внедрению CALS-

технологий, которые рассматриваются как инстру-

мент организации и информационной поддержки 

всей цепочки участников по созданию, производ-

ству и реализации наукоемкой продукции на всех 

этапах жизненного цикла. Это позволяет сокра-

щать издержки производства и повышать уровень 

сервиса. Концепция CALS, объединяющая прин-
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ципы и технологии информационной поддержки 

жизненного цикла наукоемкой продукции на всех 

ее стадиях, основана на использовании интегри-

рованной информационной среды. В этой среде 

реализованы единообразные способы управле-

ния процессами и взаимодействия всех участни-

ков разработки нового продукта в соответствии с 

требованиями стандартов системной инженерии, 

что регламентирует правила указанного взаимо-

действия [18].

Рассматривая проблемы, комплексно следует вы-

делить проблемы функционального, технологи-

ческого и организационного аспектов развития 

CALS-технологий: научно-методические пробле-

мы; проблемы нормативного обеспечения; ин-

формационные проблемы межотраслевого и от-

раслевого характера; проблемы развития рынка 

информационных технологий; меры по совершен-

ствованию управления разработками в области 

CALS-технологий. 

Проблемы научно-методического характера 

должны быть нацелены на упорядочение предмет-

ной области, на выработку единого понимания ее 

содержания и используемой терминологии и, глав-

ное, на формирование «внутренней» для жизнен-

ного цикла изделий системы мотивации и стимули-

рования перехода участников процессов на новые 

информационные технологии в соответствии с ми-

ровой практикой и мировыми стандартами.

Серьезным негативным следствием отсутствия чет-

кости в определении предметной области CALS-

технологий является практическая невозможность 

определить профиль специалистов, подготовка 

которых должна быть в срочном порядке развер-

нута для обеспечения промышленности квалифи-

цированными кадрами на ближайшую и отдален-

ную перспективу. Между тем различные отрасли 

промышленности находятся на различных стади-

ях внедрения CALS: от полной деинтеграции ин-

формации до разработки и широкой реализации 

CALS-технологий [8].

В настоящее время в мире функционируют несколь-

ко десятков организаций из различных стран, за-

нимающихся вопросами развития CALS-технологий 

(например, в США, Канаде, Великобритании, Гер-

мании, Японии, Швеции, Австралии и др.).

Рассмотрим зарубежный опыт управления произ-

водством наукоемкой продукции. Производство 

наукоемкой продукции осуществляется как круп-

ными корпорациями, так и малыми и средними 

предприятиями (МСП), работающими в сфере на-

укоемкого бизнеса. Практически все НИС имеют 

на государственном уровне хорошо отлаженные 

экономико-правовые механизмы взаимоотноше-

ний больших, средних, малых фирм и инвесторов, 

реализуемые через акции этих фирм, страхование 

технологических рисков и т.д. 

Малые и средние предприятия пользуются при-

оритетной государственной поддержкой в странах 

континентальной Европы, которая, кроме прочего, 

имеет очевидную социальную направленность - тру-

доустройство наиболее активных и жизнеспособных 

научно-технических кадров, представляющих самую 

ценную часть кадровой компоненты научно-техни-

ческого потенциала страны. Поэтому МСП ЕС ха-

рактеризуются гибкостью, позволяющей им более 

оперативно реагировать на изменения рыночной 

обстановки, они, в основном, являются поставщика-

ми отдельных видов наукоемкой продукции для ком-

плектации крупных производств [16].

Обмен инновациями и технологиями сдержива-

ется вертикальными государственными мерами, 

непрозрачным процессом принятия решений о 

финансировании и прежней системой НИИ, про-

должающих работать изолированно от частного 

сектора.

Беларусь и Украина разработали необходимую 

институциональную структуру и документацию для 

формирования комплексной инновационной стра-

тегии. За недостатком финансирования меры и 

программы по инновационной политике зачастую 

остаются лишь на бумаге. Государственную под-

держку в сфере инноваций и НИОКР по-прежнему 

получают главным образом государственные 

предприятия.

Разработка согласованного подхода к форми-

рованию инновационной политики, в том числе 

действенных мер, направленных на содействие 

развитию инновационных МСП и быстрорастущих 

организаций в различных отраслях экономики. Ин-

новации должны быть ключевым компонентом все-

возможных политических мер и стратегий. Внедре-

ние мотивационной структуры в образовательной 

и научной среде для повышения инновационного 

потенциала МСП и их способности усваивать но-

вую информацию и технологии [19].

В декларации о создании Восточного партнерства 

(ВП), принятой в мае 2009 г. на первом саммите 

партнерства, говорилось, что «главной целью 

«Восточного партнерства» является создание не-

обходимых условий для ускорения политической 

и экономической интеграции между Европейским 

союзом и заинтересованными странами-партне-

рами». Достичь эту цель планируется путем содей-

ствия политическим и социально-экономическим 

реформам в странах-участницах ВП (Беларусь, 

Украина, Молдова, Армения, Азербайджан и Гру-

зия), сближения соответствующего законодатель-

ства последних с правовыми нормами ЕС [1].
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Одной из наукоемких отраслей промышленности 

является авиастроение. Рассмотрим особенности 

внедрения CALS-технологий в авиастроении. Ави-

ационная промышленность выпускает сложную 

наукоемкую продукцию с длительным жизненным 

циклом. Поэтому эта отрасль весьма заинтере-

сована во внедрении технологий непрерывной 

информационной поддержки жизненного цик-

ла изделий – Continuous Acquisition and Lifecycle 

Support, или CALS-технологий. Именно в зарубеж-

ной авиационной промышленности (в ее военном 

секторе) зародились стандарты CALS. 

Системы информационного сопровождения эксплу-

атации авиатехники дают возможность в реальном 

масштабе времени автоматически контролировать 

текущее техническое состояние и остаток ресурса 

элементов каждого самолета или авиадвигателя. 

Предлагается организовать прогнозирование по-

требности парка в запасных частях для замены эле-

ментов, выработавших свой ресурс. Это позволит 

более обоснованно планировать их производство 

и поставки. Для гражданской авиатехники инфор-

мационной основой такого прогнозирования может 

служить расписание, для военной – план боевой 

подготовки. При этом, для получения прогнозов съе-

ма и замены элементов воздушных судов и авиадви-

гателей, плановые объемы и режимы эксплуатации 

авиатехники должны подвергаться обработке теми 

же программно-аппаратными средствами расчета 

остатка ресурса деталей и узлов, что и реальная 

полетная информация. На рис. 2 изображена ре-

комендуемая схема информационных потоков в си-

стеме интегрированной логистической поддержки 

(ИЛП) эксплуатации и ремонта авиатехники. 

Рис. 2. Рекомендуемая схема информационных потоков 
в системе ИЛП эксплуатации и ремонта авиатехники [7]

В результате организации системы ИЛП, функци-

онирующей по предложенной схеме, появляются 

следующие благоприятные возможности: 

•  возможно сокращение затрат, связанных с по-

полнением и поддержанием потребных склад-

ских запасов сменных авиадвигателей и запас-

ных частей, резервных мощностей и персонала 

в сфере ТОиР, и т.п.; 

• возможно сокращение простоев воздушных су-

дов и потерь, связанных с дефицитом сменных 

авиадвигателей и ЗИП, а также с недостатком 

мощностей исполнителей ТОиР. 

Необходимо отметить, что система ИЛП, функ-

ционирующая по предлагаемой схеме, будет ра-

ботоспособной лишь при условии обеспечения 

беспрепятственного информационного обмена 

эксплуатирующих организаций и поставщиков 

запчастей в реальном масштабе времени. 

Методология CALS призвана оптимизировать про-

должительность жизненного цикла разработки но-

вого продукта с учетом критериев его наилучшей 

пригодности к поддержке жизнеспособности и 

безопасности.

Методическую основу CALS составляют положе-

ния стандарта Международного совета по си-

стемной инженерии, INCOSE system engineering 

handbook, который практически стал международ-

ным и на нормы которого иностранные заказчики 

ссылаются, формулируя требования к системе ло-

гистической поддержки для наукоемких изделий.

Таким образом, CALS-технологии заключаются в 

повышении эффективности деятельности за счет 

ускорения процессов исследо-

вания и разработки продукции, 

придания изделию новых свойств, 

сокращения издержек в процес-

сах, повышения уровня сервиса в 

процессах проектирования.

Важное значение в развитии на-

укоемкого производства имеет 

создание эффективной иннова-

ционной инфраструктуры. К ор-

ганизациям, способствующим 

осуществлению инновационной 

деятельности, необходимо отне-

сти структуры НИОКР, технопар-

ки, бизнес-инкубаторы, иннова-

ционно-технологические центры, 

центры трансфера и коммерци-

онализации технологий, особые 

экономические зоны, фонды под-

держки научных исследований, 

стартового и венчурного финан-

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 2. С. 92–101
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сирования, организации государственной систе-

мы НТИ и другие организации [12]. 

В последние годы все большее применение нахо-

дит кластерный подход. Если определять кластер 

как своеобразную организационную форму вза-

имодействия множества самостоятельных орга-

низаций – производственных, научных и образо-

вательных (своеобразная кооперация, в которой 

каждый из участников, работая на общую идею 

остро демонстрирует конкуренцию), то в кластере 

определяется главное – возможность концентра-

ции специалистов высокого качества (технологов, 

системотехников, разработчиков, конструкторов, 

организаторов производства) действующих одно-

временно в одном направлении, но каждый в свою 

пользу. Очевидно, в этой острой атмосфере кон-

куренции инновационных идей в интересах созда-

ния современного инновационного производства 

и инновационных наукоемких изделий и заключен 

главный потенциал кластеров [17].

Считается, что кластеры обладают большей спо-

собностью к нововведениям вследствие следую-

щих причин:

• фирмы-участники кластера способны более 

адекватно и быстрее реагировать на потребно-

сти покупателей;

• участникам кластера облегчается доступ к но-

вым технологиям, используемым на различных 

направлениях хозяйственной деятельности;

• в инновационный процесс включаются постав-

щики и потребители, а также предприятия других 

отраслей;

• в результате межфирменной кооперации умень-

шаются издержки на НИОКР;

• предприятия в кластере находятся под интен-

сивным конкурентным давлением, которое усу-

губляется постоянным сравнением собственной 

хозяйственной деятельности с работой анало-

гичных компаний[6].

Мировой тенденцией является развитие все больше-

го количества международных инновационных кла-

стеров, в том числе выходящих за рамки отдельных 

регионов. Так, например, многие кластеры, имею-

щие статус европейских, стремятся выйти на между-

народный уровень. Главным образом это касается 

международных и трансграничных проектов. Приме-

ром может служить «биотехнологическая долина», 

объединяющая кластеры Франции и соседствующих 

с нею Германии и Швейцарии, благодаря чему до-

стигается мощный синергетический эффект [15].

К наиболее актуальным проблемам развития кла-

стеров можно отнести:

• финансирование НИОКР;

•  культурно-социальные препятствия (в дихотомии 

наука-бизнес);

•  барьеры развития сетей, в том числе связанные 

с вопросами интеллектуальной собственности, 

разных интересов и привычек институтов и ком-

паний, недостаточного опыта сотрудничества в 

исследовательских проектах, что особенно ак-

туально по отношению к малым и средним ком-

паниям, и, наконец, недостаток интереса компа-

ний к финансированию НИОКР.

Для развития научно-технической интеграции 

стран СНГ, в том числе в рамках ЕЭП и ЕврАзЭС, 

имеется объективная основа, включающая:

•  развитие в странах-участницах этих объедине-

ний в прошлом подсистем научных исследова-

ний и производства на основе разделения труда 

и взаимодополняющей специализации;

• общую систему институтов, регулирующих меж-

личностные взаимодействия, и отсутствие языко-

вых барьеров;

•  накопленные профессиональные и научные 

контакты, особенно среди ведущих ученых, воз-

главляющих научные школы; апробированные 

сети и схемы международного сотрудничества.

Воссоздание общего научно-технологического 

пространства через реализацию единой страте-

гии научно-технологической интеграции с целью 

преодоления кризисных явлений в сфере науки и 

технологии было объявлено уже несколько лет на-

зад правительствами Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Однако в последнее время про-

цесс затормозился. 18 октября 2011 года на 58-м 

заседании Совета глав правительств СНГ принят 

проект Межгосударственной программы иннова-

ционного сотрудничества стран СНГ на период до 

2020 года. Документ нацелен на формирование 

межгосударственного инновационного простран-

ства, способствующего продвижению научно-тех-

нических разработок и изобретений. В качестве 

ключевого инструмента предлагается использо-

вание межгосударственных пилотных программ и 

проектов инновационного сотрудничества.

Однако активное межгосударственное иннова-

ционное пространство работает через гораздо 

большее разнообразие форм международного 

сотрудничества в инновационной сфере, и его 

формирование означает возникновение стимулов 

к взаимодействию и установление связей между 

субъектами экономики на микроэкономическом 

уровне. Чтобы воспользоваться новыми возмож-

ностями интенсивного экономического развития, 

необходимы определенная реструктуризация ин-

ституционального каркаса НИС, внедрение ряда 

специальных инструментов экономической полити-

ки, накопление соответствующих компетенций.

M.I.R. (Modernization. Innovation. Reseches), 2015, vol. 6, no. 2, pp. 92–101
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Идея о необходимости корректировки структуры 

национальной инновационной системы с целью 

умножения выгод от международного экономиче-

ского сотрудничества практически воплощается в 

стратегии инновационного развития Европейского 

союза (ЕС). Создан специальный многокомпонент-

ный инструмент – 7-я Рамочная программа на-

учных исследований и технологического развития 

ЕС на 2007–2013 годы, нацеленная на создание 

европейского научного пространства (ЕНП)[10].

Обычно в литературе приводится ряд основных 

примеров: стекольный кластер в Верхней Ав-

стрии, Баварии и Богемии (Чехия); текстильный 

кластер в Нижней Австрии и Богемии; технический 

кластер в Штирии и Словении; кластер инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

DommelValley на границе Бельгии и Нидерландов 

и др. Один из наиболее изученных и часто приво-

димых примеров трансграничной кластеризации 

является регион Эресунн на границе Дании и Шве-

ции, включающий целую группу кластеров, в том 

числе кластер ИКТ, фармацевтический и биотех-

нологический, а также широкий спектр проектов 

по биоочистке и экологичному строительству.

Можно привести пример европейских трансгра-

ничных кластеров в секторе биотехнологий, как Bio 

Valley Basel – совместная программа Швейцарии, 

Германии и Франции по развитию трансграничного 

биотехнологического кластера. Основная цель дан-

ной программы, действующей с 1996 г., – объеди-

нить сильные биотехнологические компании Северо-

Запада Швейцарии (регион вокруг Базеля), Южного 

Бадена (Германия) и Эльзаса (Франция). Программа 

объединяет более 300 компаний, включая глобаль-

ных лидеров в фармацевтическом секторе и агро-

бизнесе. Также в нее входят 40 научных организаций 

и 4 университета и более чем 280 исследователь-

ских групп. Данная кластерная программа действу-

ет как один из самых больших биотехнологических 

регионов в Европе. Координация осуществляется 

с помощью центральной кластерной ассоциации, 

основанной на трех ассоциациях: в Швейцарии (Bio 

Valley platform Basel), Франции (Association Alsace 

Bio Valley) и Германии (Bio Valley Germany). Также 

в качестве примера эффективного трансгранично-

го взаимодействия в ЕС можно привести регион на 

границах Германии, Бельгии и Нидерландов – про-

мышленный «треугольник» Ахен–Левен–Маастрихт, 

сотрудничество в котором также происходит по кла-

стерному принципу [11].

Взаимодействие университетов, научных органи-

заций и высокотехнологичных предприятий должно 

быть направлено в конечном итоге на формирова-

ние и развитие приоритетного для данного реги-

она или отрасли инновационного экономического 

кластера [16].

В целях создания комплексной системы дина-

мичного управления производством наукоемкой 

продукции необходимо решить ряд проблем ин-

ституционально-правового характера. Особого 

внимания требует ситуация с Центром высоких 

технологий ЕврАзЭС (ЦВТ). Несмотря на наличие 

банка новейших проектов, ЦВТ, не наделенный 

надлежащей правосубъектностью и капиталом, 

пока не смог стать интегратором евразийского 

технологического развития.

Это предопределяет необходимость, в развитие 

принятых ранее решений, трансформировать ЦВТ 

в самостоятельную межгосударственную орга-

низацию – Евразийское агентство высоких и на-

укоемких технологий. Данная организация должна 

стать своего рода технологическим банком ЕЭП, 

иметь самостоятельный бюджет, взаимодейство-

вать с венчурным капиталом, отбирать приоритет-

ные и системно необходимые высокотехнологич-

ные проекты, финансируя их на первом этапе.

В рамках Евразийского агентства высоких и науко-

емких технологий необходимо:

•  отработать критерии отбора приоритетных на-

правлений научно-технической кооперации и 

более четкого определения таких направлений;

•  сформировать перечень инновационных проек-

тов, отвечающих приоритетам научно-техниче-

ского развития ЕЭП;

• выработать методы координации фундамен-

тальных и прикладных исследований в интересах 

технологического сближения и технологического 

развития ЕЭП (представить в ЕЭК);

•  усилить взаимодействие научных потенциалов 

стран ЕЭП путем создания совместных отрас-

левых или проектных конструкторских бюро (ин-

жиниринговых платформ) в рамках ЕЭП и других 

форм сотрудничества.
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