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А н н о т а ц и я 
Актуальность темы. Экономический потенциал и возможности устойчивого роста регионов 

в настоящее время в значительной степени определяются уровнем и особенностями научно-тех-
нологического развития, которое становится главной целью государственной политики в реги-
ональной сфере. Решение данной задачи способствует ускоренному обеспечению независимости 
и конкурентоспособности РФ за счет создания эффективной системы наращивания и наиболее 
полного использования интеллектуального потенциала нации. 

Цель. Анализ принципиальных составляющих регионального развития, в частности, научно-
технологического направления. 

Методология . Общенаучные методы анализа и синтеза, обобщения, системного подхода; 
законодательные и нормативные акты. 

Результаты и выводы. Определены основные направления научно-технического развития 
на государственном и региональном уровне. Обоснована необходимость создания полноценной на-
учно-технологической подсистемы регионального уровня; обоснована задача регионального уров-
ня — необходимость формирования научно-технологического комплекса. Выявлены особенности его 
формирования: сложность предвидения перспектив и неопределенность развития в долгосрочной 
перспективе; определены ведущие факторы влияния. 

Область применения . Научно-технологический комплекс на региональном уровне. 
Ключевые слова: научно-технологическое развитие, научно-технологический комплекс, ре-

гиональный уровень, государственная политика регионального развития. 
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1еие1, з1а1е ро11су о/ ге§юпа1 д,еVе^ортеп^. 

Введение 
В настоящее время необходимость раз-

вития и поддержания конкурентоспособно-
сти РФ становится не просто государственно-
важной, но и жизненно необходимой задачей. 
В условиях всесторонних преобразований от-
ечественной политической, экономической 
и правовой сферы особое значение приобрета-
ют российские регионы — их потенциал, воз-
можности устойчивого роста и, как следствие, 
особенности научно-технологического разви-
тия. До 2025 г. должны быть реализованы ос-
новные положения государственной полити-
ки регионального развития, зафиксирован-
ные в соответствующем указе Президента от 
2017 г. [1]: 

— достижение устойчивых темпов эконо-
мического роста; 

— обеспечение соответствующего уровня 
научно-технологического развития. 

Новая Стратегия, утвержденная 
28.02.2024, расширяет установленные прио-
ритеты до 2030 г. и особое внимание уделя-
ет развитию взаимосвязей между территори-
ями РФ [2]. Таким образом, в настоящее время 
декларируется смещение внимания государ-
ства в сторону регионального стратегическо-
го планирования в сфере науки и технологий. 
Логично предположить, что длительный пе-
риод исключения регионов из реально дей-
ствующей государственной научно-техноло-
гической политики привел к возникновению 
определенных проблем — в частности, таких 
как недостаток новых подходов к процессам 
стратегического планирования или же мето-
дологического обеспечения инструментария 
научно-технологического развития (НТР) [3], 
что вполне объясняется преобладающим вни-
манием государства к вопросам науки и тех-
нологий преимущественно на федеральном 
уровне. Целью исследования является выяв-
ление воздействующих факторов и, как след-
ствие, специфических особенностей процесса 
создания научно-технологического комплек-
са (НТК) в регионе. 

^ОI: 10.22394/1997-4469-2024-65-2-58-66 

Организационные особенности форми-
рования регионального научно-технологи-
ческого комплекса 

Само понятие научно-технологического 
развития чаще всего предполагает факти-
ческое наличие и потенциальное расшире-
ние определенных качественных изменений 
в приложении к технологическому базису 
(страны или региона). Эти изменения пред-
полагают несколько направлений — разви-
тие науки, разработку прогрессивных техно-
логий, производство высокотехнологичной 
продукции (производство товаров и услуг), 
каждое из которых должно привести к опре-
деленному результату экономического роста 
[4]. В целом базовые направления деятельно -
сти, определяющие поступательное развитие 
субъекта (государства или же региона), отра-
жают целый спектр комплексных изменений 
(рис. 1) [5]: 

— развитие науки и технологий, обеспе-
чивающее рост производства инновационной 
продукции; 

— формирование и совершенствование 
адекватной инфраструктуры, определяющей 
возможности модернизации различных сек-
торов экономики; 

— развитие человеческого потенциала; 
— повышение конкурентоспособности от-

дельных отраслей экономики. 
Определенно, на макроуровне формиру-

ются общие условия для осуществления тес-
но взаимосвязанных перспективных научных 
и технологических изменений. Так, возможно-
сти для проведения как фундаментальных, 
так и прикладных исследований самым объ-
ективным и естественным образом формиру-
ются именно в масштабах всей страны, тем 
самым давая импульс технологическим пре-
образованиям факторов производства: совер-
шенствованию современных и релевантных 
компетенций персонала, внедрению (т.е. раз-
работке и применению) инновационных тех-
нологий и модернизации технического осна-
щения производств [6]. 
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Направления НТР 

Технологические 
компетенции кадров 

Рис. 1. Направления научно-технического развития на государственном уровне 

Однако региональный процесс развития 
явно имеет некоторую специфику. Так, можно 
предположить, что не всегда преобразования 
целых секторов экономики могут находиться 
в ведении и возможностях отдельного регио-
на. Скорее региональные власти могут оказы-
вать воздействие на развитие науки и образо-
вания путем формирования соответствующих 
условий в социально-экономической системе. 
Помимо этого, на соответствующем уровне воз-
можно и обеспечение производства конкурен-
тоспособной инновационной продукции, осно-
ванного на передовых технологиях, и повыше-
ние качества жизни населения, и рациональное 
природопользование, предполагающее сохране-
ние окружающей среды. Научно-технологиче-
ская компонента типовой социально-экономи-
ческой системы приобретает в свете последних 
тенденций особую значимость среди других 

компонент: инфраструктуры, регионального 
экономического сектора, ресурсного потенциа-
ла региона, финансовой и социальной сферы. 
Приоритетное внимание управляющих органов 
в этой связи должно уделяться следующим на-
правлениям развития региона (рис. 2). 

К основным направлениям следует в первую 
очередь причислить создание условий развития 
двух важнейших взаимосвязанных сфер — на-
учной и образовательной. Именно они обеспе-
чивают создание и использование инновацион-
ных передовых технологий с целью повышения 
конкурентоспособности производимых товаров 
и услуг. Конечной целью при этом является по-
вышение качества жизни населения и интен-
сивный экономический рост производимого об-
щественного продукта с учетом рационального 
использования ресурсов и сохранения природ-
ной среды. 

Направления 
развития 

Рис. 2. Направления научно-технического развития на региональном уровне 
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Очевидна непосредственная корреляция на-

личия подобных составляющих научно-техно-
логического развития с задачами региональ-
ного уровня - прежде всего с необходимостью 
формирования научно-технологического ком-
плекса. Для субъекта федерации он будет вы-
ступать в качестве институциональной и орга-
низационной основы тесной взаимосвязи двух 
региональных стратегий: устойчивого иннова-
ционного развития и научно-технологического 
развития [7]. 

Выполняемые функций такого комплекса, 
сформированного на практике, несомненно, 
должны включать две обязательные, нацелен-

ные на два важнейших объекта управления — 
территориальную единицу и субъект хозяйство-
вания: 

— решение и реализация задач научно-
технологического развития конкретной тер-
ритории; 

— осуществление модернизации и техно-
логического развития организаций различных 
форм собственности. 

Названные функции, с нашей точки зре-
ния, могут быть реализованы с помощью ряда 
специализированных структур, имманентно 
присущих одной из региональных подсистем 
социально-экономической системы (рис. 3). 

Рис. 3. Структурные элементы регионального НТК 
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Предположительно, научные организа-

ции обеспечивают региональным структурам 
возможность создания передовых технологий, 
а высшие учебные заведения реализуют потреб-
ности всех акторов процесса в специализиро-
ванном персонале и методологическом обосно-
вании [3]. Однако стоит обратить внимание на 
возможность реализации и других последова-
тельных процессов; активным инноватором мо-
жет выступить любой из субъектов (элементов) 
структуры: вузы, НИИ, корпорации, малые ин-
новационные предприятия [8]. НИИ как инно-
ватор инициирует классический вариант раз-
вития: результат научных исследований нахо-
дит свое воплощение как материализованный 
продукт идей малых фирм-эксплерентов или 
(чаще) крупных корпораций. Инициатива круп-
ных корпораций в значительной степени может 
основываться на разработках НИИ и КБ (или 
собственных исследованиях) или же базиро-
ваться на альянсе с малыми предприятиями. 
Во всех этих случаях высшая школа обеспечи-
вает адекватный уровень компетентности пер-
сонала, а региональная инфраструктура соот-

ветствующей степени развития — достаточный 
уровень обслуживания научно-технологиче-
ских процессов или основы функционирования 
соответствующей подсистемы. 

Создание полноценного НТК регионального 
уровня требует выявления и имманентно при-
сущих ему особенностей. В числе главных сле-
дует определить невозможность четкого пред-
видения перспектив и неопределенность тра-
ектории развития в долгосрочной перспективе. 
И то, и другое подвержено воздействию многих 
факторов — внешних и внутренних, чье сово-
купное влияние не позволяет в полной мере ис-
пользовать накопленный ранее опыт при реше-
нии текущих задач. 

Набор этих факторов, как представляет-
ся, достаточно стандартен и может быть под-
вергнут группировке по принципу источника 
направленного воздействия (рис. 4); для внеш-
них главным катализатором являются процес-
сы государственного уровня, для внутренних — 
регионального (и, может быть, в определенной 
степени и при определенных условиях - более 
низших уровней). 

Институциональные! 

Экономические 

Рис. 4. Факторы регионального развития НТК 

Внешние факторы, порождаемые макропро-
цессами, происходящими в стране, могут быть 
сведены к трем группам: различным направ-
лениям государственной политики, происходя-
щим интеграционным процессам и разработан-
ным системам контроля соответствия стандар-
там (рис. 5). 

Государственная политика, декларируемая 
в ключевых документах стратегического пла-
нирования НТР [5], помимо определения целей 

и задач, позволяет сформировать и спектр ба-
зовых направлений поддержки создаваемого 
комплекса: стратегия регионального развития, 
поддержка НИОКР, расширенные инвестиции, 
бюджетно-налоговая политика. Интеграцион-
ные процессы в регионе обычно представлены 
различными формами взаимодействия и со-
трудничества: 

— международный и межрегиональный 
обмен; 
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— управление в гражданской и военной 

сфере; 
— координация действий властных струк-

тур на всех уровнях 
Наконец, контролирующие системы позво-

лят поддерживать на заданном уровне (в со-
ответствии с разработанными и принятыми 
стандартами обеспеченности) ряд маркеров 
развития: 

— технические и технологические нацио-
нальные стандарты; 

— профессиональные и технологические 
компетенции кадров; 

— состояние природопользования в реги-
оне; 

— развитость фондов поддержки научно-
технологического развития. 

Внутренние факторы (см. рис. 5) отражают 
влияние внешних на более низком — мезоуров-
не. Среди них такие как межрегиональная ко-
операция и сотрудничество государственных 
и частных структур, наличие государственной 
поддержки, развитость инфраструктуры и на-
правлений региональной политики: инвести-

ционного, бюджетного, налогового и, разумеет-
ся, научно-технологического. При этом можно 
выделить и имманентно присущие именно ре-
гиональному уровню, а именно: 

1) организационные: 
— соответствие поставленным научно-тех-

нологическим задачам организационной струк-
туры и системы управления НИОКР; 

— изменения в механизме организации на-
учных исследований [9, 10]; 

— степень взаимодействия региональных 
органов власти и субъектами НТК; 

2) экономические: 
— рост производительности труда и эффек-

тивности производства; 
3) институциональные: 
— обеспечение достаточного развития зако-

нодательного обеспечения и нормативно-право-
вой базы НТК; 

— необходимый задел исследований и раз-
работок в регионе; 

— наличие достаточного уровня професси-
ональных компетенций научных и производ-
ственных кадров. 

Рис. 5. Внешние факторы развития НТК 

Очевидно, что рассмотренные факторы в до-
статочной степени оказывают влияние на раз-
витие научно-технологической сферы. 

В качестве специфической характеристи-
ки НТК однозначно следует назвать сложность 
в различных аспектах его существования. НТК 
объединяет различных акторов — субъектов 
собственности — во всем многообразии их ин-
тересов, включает различные виды деятельно-
сти — от НИОКР до производства и финансиро-
вания, — требующие развитых и всесторонних 
взаимосвязей. А непростые взаимосвязи регио-
нальных систем определяют и трудности в при-
нятии стратегических решений (рис. 6). 

Выявленные характеристики развития 
НТК на региональном уровне представлены 
на рис. 7. 

Заключение 
Потенциальная возможность формирова-

ния на региональном уровне научно-техноло-
гического комплекса становится реальной бла-
годаря созданию общих условий для осущест-
вления тесно взаимосвязанных перспективных 
изменений. Выявленные в ходе проведения ис-
следования особенности развития НТК позво-
лят расширить перспективы формирования 
полноценной действующей региональной систе-
мы научно-технологического развития в соот-
ветствии с утвержденной Стратегией развития 
территорий Российской Федерации. Результаты 
исследования могут быть использованы в каче-
стве теоретической основы для организации ба-
зовой научно-технологической подсистемы ре-
гионального уровня. 
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Рис. 6. Взаимозависимости стратегических направлений развития региона 
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Рис. 7. Особенности развития регионального НТК 
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Информация о конфликте интересов 
Мы, авторы данной статьи, со всей ответ-

ственностью заявляем о частичном и полном 
отсутствии фактического или потенциаль-
ного конфликта интересов с какой бы то ни 
было третьей стороной, который может воз-
никнуть вследствие публикации данной ста-
тьи. 
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А н н о т а ц и я 
Актуальность темы. Внедрение института уполномоченного экономического оператора 

способствует сокращению времени осуществления таможенных формальностей, позволяет све-
сти до минимума расходы участников внешнеэкономической деятельности, что, в свою очередь, 
содействует развитию внешней торговли. Институт уполномоченного экономического оператора 
способствует минимизации таможенных рисков. 

Цели. Исследовать роль таможенного экономического оператора в обеспечении миними-
зации таможенных рисков, раскрыть проблемы и перспективы развития данного института 
в ЕАЭС. 

Методология . Методы сравнительного и логического анализа, систематизация данных. 
Результаты и выводы. В работе исследована роль уполномоченного экономического опера-

тора (УЭО) в условиях ограничения и санкционного давления со стороны западных стран. Даль-
нейшее развитие данного института будет способствовать повышению качества внешнеторговых 
операций, так как при управлении рисками во внимание следует принимать фактор участия 
УЭО во внешнеторговой сделке, поскольку это компании с самым высоким уровнем доверия. Ком-
пании УЭО будут способствовать минимизации рисков при осуществлении таможенного контро-
ля, сокращению расходов участников внешнеэкономической деятельности, сокращению времени 
осуществления таможенных формальностей. Для повышения привлекательности УЭО, кроме 
предусмотренных ТК ЕАЭС упрощений, необходимо активно продвигать и реализовать проекты 
по взаимному признанию статуса уполномоченного экономического оператора с таможенными 
службами дружественных стран. 

Область применения. Международная торговля, внешнеэкономическая деятельность, 
внешнеторговая политика. 
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