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Введение

Инструмент технологических платформ (ТП) впервые появился 
10 лет назад в странах Европейского союза (ЕС) как механизм согласова-
ния межстрановых взаимодействий. 

ТП были определены как площадки, где разрабатывается стра-
тегия развития научно-технических направлений, которая затем 
ложится в основу конкретных программ и проектов Рамочной про-
граммы научно-исследовательских работ ЕС. В число основных стейк-
холдеров ТП вошли представители науки, промышленности, государ-
ственных органов управления, а также финансовые структуры (включая 
частные банки, Европейский инвестиционный фонд, Европейский банк 
реконструкции и развития), венчурные фонды, представители граждан-
ского общества (неправительственные организации, ассоциации потре-
бителей и других пользователей технологий).

Был определен ряд ключевых принципов формирования и развития 
платформ, в числе которых:
•	 создание платформы «снизу», преимущественно по инициативе 

крупного европейского бизнеса и различного рода отраслевых объ-
единений промышленных производителей;

•	 соблюдение баланса спроса и предложения – т.е. наличие среди 
участников платформы заказчиков и потребителей новой продукции 
и технологий;

•	 информационная прозрачность;
•	 своевременность информирования участников платформы об ее дея-

тельности (через регулярные встречи лидеров платформ с представи-
телями Европейской комиссии – в среднем 4 раза в год, проведение 
конференций, онлайн-информирования);

•	 свобода в выборе организационной формы функционирования плат-
формы;
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•	 открытость – т.е. возможность присоединения к платформе новых 
участников;

•	 интернационализация (возможность включения в число участников 
платформы стран, не входящих в ЕС);

•	 ротация членов консультационных комитетов платформ.
После 10 лет функционирования 36 платформ Европейская комиссия 

по-прежнему считает, что актуальность их существования как инстру-
мента согласования интересов сохраняется, так как Европа продолжает 
отставать от стран – лидеров инновационного развития. Платформы мо-
гут помочь сформировать видение новых рыночных возможностей и по-
требностей, а также мобилизовать инновационные сети. В связи с этим 
Европейская комиссия разрабатывает новый формат для ТП. В частно-
сти, за ними планируется закрепить три функции:

1) стратегическую – техплатформы помогут провести бизнес-анализ 
проблем и возможностей в области исследований и инноваций; 

2) мобилизационную – мобилизовать бизнес и других стейкхолдеров 
на реализацию согласованных приоритетов;

3) распространения информации – техплатформы должны распро-
странять информацию и таким образом осуществлять трансфер знаний 
по широкому кругу стейкхолдеров внутри ЕС. 

Кластерам в зарубежной и отечественной литературе посвящено 
значительно больше исследований, чем технологическим платформам1. 
Причина в том, что кластеры формировались давно, часто – естествен-
ным путем, и их изучали и как экономический феномен, и как меру поли-
тики. Понятие кластеров многогранно, и от того, какой набор ключевых 
признаков выбирается, будет зависеть их типология. Как и технологиче-
ские платформы, кластеры как мера политики были впервые запущены в 
Европе.

Взаимосвязь технологических плафторм и кластеров не столь очевид-
на, однако в европейской практике техплатформы все чаще рассматрива-
ются в качестве инструмента политики, который может способствовать 
развитию сетевых взаимодействий внутри кластеров. Техплатформы так-
же считаются инструментом межкластерного взаимодействия, поскольку 
они не привязаны к конкретной территории, а могут разрабатывать на-

1 Как правило, под кластерами понимают сконцентрированную на некоторой территории 
группу взаимосвязанных организаций: поставщиков продукции, комплектующих и спе-
циализированных услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; вузов и 
других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные пре-
имущества отдельных компаний и кластера в целом.
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правления развития, важные для разных кластеров. При этом выделяются 
межрегиональные взаимодействия кластеров и межстрановые.

В России инструмент технологических платформ и меры кластер-
ной политики развивались последовательно, и хронологически первыми 
были сформированы платформы, а затем уже был объявлен конкурс на 
поддержку инновационных кластеров. «Порядок формирования перечня 
технологических платформ» был утвержден решением Правительствен-
ной комиссии по высоким технологиям и инновациям 3 августа 2010 г. 
Главной целью создания технологических платформ была названа раз-
работка перспективных коммерческих технологий. Кроме того, техноло-
гические платформы расширяют возможности участвующих в них пред-
приятий и компаний за счет:
•	 доступа к новым ресурсам для выполнения НИОКТР;
•	 участия в разработке приоритетных направлений развития отраслей;
•	 соответствующих технических регламентов и стандартов (лоббиро-

вание корпоративных интересов);
•	 расширения горизонта планирования и оптимизации бизнес-плани-

рования, поскольку участниками платформ являются не только раз-
работчики и производители технологий, но и их потребители;

•	 повышения эффективности расходования средств путем расширения 
аутсорсинга;

•	 развития международного сотрудничества;
•	 решения кадровых проблем для науки и бизнеса.

Технологические платформы как инструмент стимулирования связей 
весьма актуален для России. Как показывают международные сопостав-
ления, Россия сильнее всего отстает именно по параметрам, характеризу-
ющим взаимосвязи акторов инновационной системы.

В ряде стратегических и проектных документов, принятых в послед-
ние два года, платформы и кластеры представлены как связанные между 
собой инструменты, что отражает зарубежный опыт в этой сфере. В то 
же время практическая реализация обеих мер пока сильно отличается 
от «модельных» представлений, и с этой точки зрения технологические 
платформы и инновационные кластеры пока еще представляют собой 
разрозненные инструменты, находящиеся в неопределенной позиции по 
отношению друг к другу.

Отбор инновационных кластеров проходил в 2012 г. в два этапа и в 
целом соответствовал имеющейся зарубежной практике. На данный мо-
мент одобрены 25 проектов развития территориальных кластеров, 14 из 
них получили право на государственную субсидию.
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Специфика российского конкурса состояла в том, что заявки подавали 
не кластеры, а в подавляющем большинстве случаев группы, заинтересо-
ванные в формировании кластера (проекты по формированию кластера). 
В этой связи роль технологических платформ повышается – они могут 
оказывать содействие:

1) по объединению участников кластера;
2) по выработке видения и перспектив развития кластера;
3) по вовлечению малых инновационных компаний в работу кластера.
В данной работе для проведения анализа влияния технологических 

платформ на формирование инновационных кластеров в России были вы-
браны три отрасли, в которых созданы ТП. Учитывалось два критерия. 

Первый – было целесообразно выбрать отрасли, в которых Россия 
имеет различные позиции в мире. С этой точки зрения логичным явля-
ется выбор: 1) одной из ресурсных отраслей, 2) отрасли, где накоплен 
потенциал и способной производить высокотехнологичные решения, и 
3) отрасли, являющейся одним из мейнстримов мирового высокотехно-
логического развития. 

Второй – было важно учесть такой фактор, как наличие и сила связей 
между созданными техплатформами и выбранными для поддержки на го-
сударственном уровне кластерами.

На основе сочетания этих двух критериев были идентифицированы 
три технологические платформы для проведения дальнейшего анализа:
•	 биоиндустрия и биоресурсы («БиоТех-2030»);
•	 радиационные технологии;
•	 твердые полезные ископаемые.

Технологическая платформа «БиоТех-2030» является одной из немно-
гих платформ, у координаторов которой есть опыт участия в кластерном 
развитии, на основе кооперации с зарубежными (европейскими) класте-
рами. В то же время биотехнологическая отрасль является одним из ми-
ровых мейнстримов, где позиции России более чем скромные, и поэтому 
важны различные инструменты поддержки и стимулирования развития, в 
том числе коммуникационные.

Технологическая платформа «Радиационные технологии» характерна 
тем, что ее координатором выступает один из кластеров Фонда «Скол-
ково», т.е. кластерный подход заложен в идеологии работы платформы, 
и они, по сути, пересекаются и являются взаимодополняющими. Ради-
ационные технологии – область, имеющая серьезные заделы в России, 
в том числе наработанные в советское время, однако в настоящее время 
требуются усилия для того, чтобы довести данную отрасль до мировых 
стандартов.
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Технологическая платформа «Твердые полезные ископаемые» объе-
диняет ресурсодобывающие отрасли, в которых существуют наибольшие 
инвестиционные возможности и где инновационная деятельность может 
развиваться быстрее, чем в ряде других отраслей, несмотря на то что тра-
диционно такие отрасли относятся к низкотехнологичным.

Сбор данных по платформам проводился как на основе официально 
предоставляемой ими информации, в том числе содержащейся в годовых 
отчетах, так и на основе углубленных интервью с представителями ор-
ганизаций – координаторов платформ. Опросы проводились в сентябре 
2012 г. методом нефокусированных интервью. В числе основных аспек-
тов анализа были:

1. Мотивация организаций участвовать в работе технологической 
платформы.

2. Финансовые средства, которыми располагает ТП и/или которые 
ей удалось привлечь.

3. Экспертные функции ТП.
4. Работа ТП в образовательной сфере.
5. Международная деятельность в рамках ТП.
6. Критерии эффективности работы.
7. Взаимодействие с кластерами.
8. Возможные перспективы развития ТП.
По итогам проведенного исследования сформулированы основные на-

правления развития кластеров с участием и при содействии технологиче-
ских платформ. Рекомендации сгруппированы в четыре основных блока:
•	 формирование основ организационного взаимодействия платформ и 

кластеров;
•	 совместное использование финансовых инструментов;
•	 принципы вовлечения малых инновационных компаний в экосисте-

му инноваций;
•	 развитие экспертных функций техплатформ, содействующих форми-

рованию кластеров.
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1. Анализ зарубежного опыта использования 
механизма технологических платформ  
и их роли в региональном и отраслевом  
инновационном развитии

1.1. Европейская концепция технологических платформ 
Еще за 10–15 лет до появления технологических платформ в странах 

ЕС началось обсуждение мер по повышению инновационной активности 
бизнеса, росту вложений компаний в НИОКР. Действовавшие меры были 
не слишком результативными, и тогда акцент был сделан на том, чтобы 
способствовать формированию более тесных связей между наукой и про-
мышленностью. Европейская комиссия приняла решение, что развитие 
взаимодействий следует стимулировать путем поощрения согласований 
и им следует придать организационную форму. Предполагалось, что та-
кой инструмент может просуществовать 10–15 лет1. Так возникла идея 
формирования технологических платформ. В Европе рассчитывали на то, 
что создание ТП приведет к появлению коммерчески привлекательных 
результатов и это ускорит инновационное развитие стран – участниц Ев-
росоюза. Действительно, ситуация в Европе отличалась от американской, 
где есть культура принятия рисков, венчурного поведения, активного уча-
стия бизнеса в финансировании НИОКР. Иными словами, потребность в 
платформах была у единой Европы, но не у США. С тех пор технологи-
ческие платформы остаются фактически уникальным общеевропейским 

1 Интервью автора с Мануэлем Халленом, советником по науке и технологиям, делега-
ция Европейского союза в РФ (Manuel Hallen, Minister Counsellor Science & Technology, 
Delegation of the European Union to the Russian Federation) – две встречи, 03.02.2012 г. и 
31.07.2012 г. 
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инструментом, если не считать российскую версию адаптации этого ме-
ханизма.

Изначально европейские технологические платформы разрабатывали 
темы НИОКР в параллель с работами по подготовке тематики 7-й Рамоч-
ной программы ЕС. Но важно было найти крупные компании, которые бы 
сформировали группы интересов – стейкхолдеров, для которых актуаль-
но долгосрочное планирование. Поэтому инициаторами технологических 
платформ должны были стать компании.

Разработка концепции ТП началась в 2002 г. и впервые была пред-
ставлена в докладе Европейской комиссии «Промышленная политика в 
расширенной Европе»1. Европейские технологические платформы пози-
ционировались как инструмент объединения ноу-хау и стейкхолдеров с 
целью разработки долгосрочных стратегических планов исследований и 
разработок для отдельных технологий, которые имеют значительный со-
циальный и экономический эффект. Они должны были обеспечить связи 
между основными акторами инновационной системы для взаимоувязы-
вания фундаментальных, прикладных исследований и трансфера техно-
логий.

ТП были определены как площадки, где разрабатывается стратегия 
развития научно-технических направлений, которая затем ложится в ос-
нову конкретных программ и проектов Рамочной программы НИР ЕС. 
Концепция «Технологических платформ» в ее окончательном виде была 
cформулирована в 2003 г. в Плане инвестиций в исследования и разработ-
ки («Investing in Research: An Action Plan for Europe») в качестве одного из 
инструментов реализации Лиссабонской стратегии по достижению 3%-
ной доли НИОКР в ВВП.

В число основных стейкхолдеров ТП вошли представители науки, 
промышленности, государственных органов управления, а также финан-
совые структуры (включая частные банки, Европейский инвестицион-
ный фонд, Европейский банк реконструкции и развития), венчурные фон-
ды, представители гражданского общества (неправительственные орга-
низации, ассоциации потребителей и других пользователей технологий)2. 
При этом усредненная структура технологических платформ по типам 
организаций-участников свидетельствует о том, что в них, как и было из-
ложено в концепции, преобладают крупные компании, хотя доля иссле-
довательских институтов и университетов также высока (рис. 1). Кроме 

1 Commission communication: Industrial Policy in an Enlarged Europe. December 2002.
2 Лукша О.П. Европейские технологические платформы: возможности использования 
европейского опыта для создания нового инструмента содействия инновационному 
развитию российской экономики // Инновации. 2010. № 9. С. 36.
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того, именно частные компании чаще всего выступают координатора-
ми ТП.

Был определен ряд ключевых принципов формирования и развития 
платформ. Основными среди них стали:
•− создание платформы «снизу», преимущественно по инициативе 

крупного европейского бизнеса и различного рода отраслевых объ-
единений промышленных производителей;

•− соблюдение баланса спроса и предложения – т.е. наличие среди 
участников платформы заказчиков и потребителей новой продукции 
и технологий;

•− информационная прозрачность;
•− своевременность информирования участников платформы об ее дея-

тельности (через регулярные встречи лидеров платформ с представи-
телями Европейской комиссии – в среднем 4 раза в год, проведение 
конференций, онлайн-информирования);

•− свобода в выборе организационной формы функционирования плат-
формы;

•− открытость – т.е. возможность присоединения к платформе новых 
участников;

•− интернационализация (возможность включения в число участников 
платформы стран, не входящих в ЕС);

•− ротация членов консультационных комитетов платформ.

Источник: Европейские технологические платформы. ТГУ, Томск, 2011. С. 7.

Рис. 1. Структура участников европейских 
технологических платформ
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Фактически ТП стали таким инструментом согласований, в ходе кото-
рых должны разрабатываться и выполняться задачи разной степени глу-
бины и детализации (табл. 1). Постепенно сфера их деятельности расши-
рилась до выработки рекомендаций в области инновационной политики, 
а также по вопросам образования и подготовки кадров, хотя эти функции 
не являются жестко вмененными, – европейские платформы не обязыва-
ют давать рекомендации правительству, так как они не рассматриваются 
в качестве коллективного эксперта.

Таблица 1 
Стратегические цели и задачи европейских  

технологических платформ 

Основные стратеги-
ческие цели в рамках 
инновационной по-
литики ЕС

Повышение конкурентоспособности европейских отраслей про-
мышленности за счет развития исследований и разработок (ИР).
Увеличение государственных и частных расходов на ИР.
Уменьшение фрагментации ИР в ЕС

Стратегические за-
дачи на отраслевом 
уровне

Координация действий по развитию ключевых технологий между 
секторами промышленности, ИР и другими экономическими 
субъектами. 
Координация программ в области ИР и инноваций на панъевро-
пейском, национальном и региональном уровнях.
Улучшение инновационной среды. 
Расширение высокопрофессиональной занятости 

Текущие задачи Выработка единого «видения» развития приоритетных техноло-
гических направлений.
Формирование проектов 7-й Рамочной программы ИР ЕС с уче-
том интересов промышленности. 
Поддержка кооперации и сетевого сотрудничества в области раз-
работки новых технологий.
Привлечение различных источников финансирования, включая 
средства государства и частного сектора промышленности, 
прочих источников (кредитных и фондовых) для реализации 
стратегии развития новых технологий.
Снижение административных и других барьеров разработки, 
реализации и диффузии новых технологий.
Определение будущих потребностей в области подготовки 
высокопрофессиональных кадров, организация образовательных 
программ

Источник: Evaluation of the European Technology Platforms. Final Report. August 2008.

Европейские ТП не разрабатывают устав, однако у них действует 
другой документ, называемый «круг полномочий», или «пределы компе-
тенции» (Terms of Reference), который включает описания состава работ, 
которыми они занимаются, и условия их выполнения.
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На организационную работу ТП Европейская комиссия выделяла раз-
ные средства, от 500 тыс. до 2 млн евро в расчете на платформу, одна-
ко это касалось не всех платформ1. Организационные расходы обычно 
представляли собой средства на оплату 1–2 человек персонала. Однако 
предполагалось, что организация работы ТП должна осуществляться из 
членских взносов участников.

Именно потому, что ТП формируются инициативно и работают по 
своим правилам, Европейская комиссия не может диктовать им, как сле-
дует работать и чем заниматься. Все положения ЕК носят только реко-
мендательный характер.

Э т а п ы  р а б о т ы  Т П

Работа ТП состоит, как правило, из трех этапов:
1) собственно формирование платформы и выработка «стратегиче-

ского видения» (Strategic Vision) – на 20–30 лет – развития конкретной 
технологии, которое периодически обновляется2. В данном видении ука-
зывается, почему для реализации конкретных технологий необходимо 
объединение общеевропейских усилий;

2) преобразование видения в Стратегический план исследований 
(Strategic Research Agenda), в котором формулируются средне- и долго-
срочные приоритеты исследований и разработок. В стратегическом пла-
не аргументировано, в каких направлениях, почему, с какими целями и в 
какие сроки необходимо проводить исследования в рамках конкретной 
ТП, и обоснован план реализации работ. План реализации включает «до-
рожную карту» с указанием конкретных временных и финансовых пара-
метров достижения целей (milestones), т.е. данные о том, кто будет вы-
полнять работы и их финансировать;

3) реализация стратегического плана через различные финансовые 
механизмы, в том числе в качестве проектов Рамочной программы ЕС. 
При этом проекты платформ не получают преимуществ при рассмотре-
нии их в конкурсах Рамочной программы. Единственная их привилегия 
состоит в том, что они участвовали в формировании тематики, и это по-
могает им побеждать в конкурсах.

Таким образом, первоначальные идеи, лежавшие в основе создания 
техплатформ, состояли в налаживании связей с промышленностью и со-

1 Интервью автора с Мануэлем Халленом, советником по науке и технологиям, делега-
ция Европейского союза в РФ (Manuel Hallen, Minister Counsellor Science & Technology, 
Delegation of the European Union to the Russian Federation), 03.02.2012 г.
2 Evaluation of the European Technology Platforms. Final Report. August 2008, P. 41 ftp://ftp.
cordis.europa.eu/pub/technology-platforms/docs/evaluation-etps.pdf 
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