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П
ереход к информационной экономике, 

в которой конкурентные национальные 

преимущества обеспечивает способность 

использования накапливаемых знаний, поставил 

исключительно сложную проблему – как обеспе-

чить передачу знаний из сферы научных иссле-

дований непосредственно в сферу производс-

тва новых товаров и услуг. Для решения данной 

проблемы и в зарубежных странах, и в России 

используется государственно-частное партнерс-

тва (ГЧП). 

Исключительная сложность этой передачи очевид-

на, так как бизнес не может осуществлять долговре-

менные масштабные затраты на фундаментальные 

научные исследования, а мощные исследователь-

ские государственные институты и университеты, 

которые осуществляют подобные исследования не 

обладают возможностями превращения их в кон-

кретные товары. В мировой практике выход был 

найден. Он заключался в формировании и развитии 

широкого спектра форм государственно-частного 

партнерства. 
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Аннотация

В России формирование ГЧП сталкивается со многими проблемами. Одна из 
них – передача новых технологий от исследовательской организации на про-
мышленные предприятия, т.е. превращение знания в товар. Кроме того, не 
разработана модель повышения квалификации государственных чиновников, 
которые связаны с ГЧП, т.к. государству и бизнесу в условии экономики знаний 
необходимо тесное сотрудничество. Сфера использования ГЧП может быть 
очень разнообразной, хотя оно не может решить основные проблемы неэф-
фективности государства как инвестора.
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большое значение 
приобретает 
партнерство ГЧП 
в сфере проведения 
научных 
исследований

Что такое ГЧП?
В инновационной сфере трансфер технологий от 

государства, как крупного держателя интеллекту-

альной собственности в области новейших техно-

логий, в частный сектор становится фундаментом 

новой системы государственного регулирования. 

Методами государственного регулирования созда-

ется правовая база подобного партнерства. Однако 

несмотря на существующую политическую под-

держку идей ГЧП, в России формирование сис-

темы ГЧП сталкивается с целым рядом барьеров: 

отсутствует общепринятое определение ГЧП, в 
результате чего этим термином именуют широ-
кий спектр форм инвестиционных проектов. Пока 
эта форма в основном опирается на западные 
дефиниции данного института. Требуется разъ-

яснение и обучение государственных служащих 

сущности ГЧП, как альтернативы традиционным 

схемам государственных закупок; необходимы 

адаптированные к российской действительности 

учебные материалы по ГЧП. 

В настоящее время определились такие формы раз-

вития государственно-частного партнерства:

 государственные закупки (госзаказ); 

  прямое и косвенное субсидирование исследова-

ний и разработок посредством грантов и налоговых 

послаблений бизнесу в целях ускоренного выхода 

на рынок с новыми продуктами; 

 выполнение работ крупными государственными 

исследовательскими организациями и университе-

тами для использования их в инновационно-актив-

ных корпорациях;

 инфраструктурная поддержка исследовательской 

деятельности корпораций с учетом обязательного 

развития человеческого капитала и оказания помо-

щи бизнесу в осуществлении инноваций. 

Важность и необходимость организации ГЧП обус-

ловлено целым рядом факторов и преимуществ. 

Использование ГЧП в зонах традиционной ответ-

ственности государства (здравоохранение, нацио-

нальная безопасность, социальная сфера, окружаю-

щая среда и т.д.) должно дополняться программами 

партнерства в тех сферах, где были наибольшие 

сложности в соединении фундаментальной науки с 

бизнесом. Последний классический пример – нано-

технологии. 
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ное 
удничество

недостаточная 
проработанность 

режимов 
государственно-

частного 
партнерства, в том 

числе нарушение 
баланса интересов 

между партнерами, 
не позволяет 

использовать 
данный механизм 

в полную силу

Кроме того, большое значение приобретает парт-

нерство ГЧП в сфере проведения научных иссле-

дований. Это тем более важно, что способствует 

определенному взаимопроникновению разных 

культур управления, приводящее в свою очередь, 

к формированию более гибких управленческих 

культур в сфере науки и появлению более страте-

гически эффективных структур в управлении биз-

несом. 

Определенный эффект может принести исполь-

зование государственно-частного партнерства в 

организации сетевого взаимодействия корпораций 

и организаций, прежде всего тех, которые произво-

дят и распространяют знания. Это связано с очевид-

ным фактом, что работа в сети делает возможной 

проведение инновационной политики, в то время, 

как изолированные, внутренне замкнутые фирмы 

не выдерживают конкуренции в инновационной 

сфере.

Путь к ГЧП
Современные стратегические задачи российской 

экономики, связанные с переходом на производс-

тво пятого-шестого технологических укладов тре-

буют высокого уровня развития ГЧП. Для этого 

необходимо как усвоение своего собственного 

опыта советского периода, так и изучение, осво-

ение опыта стран Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), добивших-

ся наибольших результатов в сфере использова-

ния ГЧП в инновационных отраслях. Необходимо 

усвоение истины, которая заключается в том, что 

государство и бизнес в условии экономики знаний 

не могут действовать изолированно друг от друга. 

Классическая система государственного регулиро-

вания и конкуренции в сфере бизнеса должна быть 

дополнена стратегическим партнерством государс-

тва и бизнеса в целях сохранения жизнеспособнос-

ти российской экономики и общества.

В качестве дополнения приводим выводы, сделан-

ные A.M. Воротниковым, В.А. Королевым по резуль-

татам мониторинга системы ГЧП в России («Оценка 

состояния государственно-частного партнерства 

в регионах», ГУ ВШЭ, 2009): «Результаты монито-

ринга отношения региональных органов исполни-

тельной власти к развитию ГЧП свидетельствуют о 
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ГЧП – надежный 
и эффективный 
механизм 
экономического 
роста

необходимости организации системной работы по 

институциональному обеспечению этого вида вза-

имодействия государства, бизнеса и гражданского 

общества».

В рамках ГЧП государственный сектор сохраня-

ет стратегический контроль за оказанием услуг и 

не снимает с себя обязательств по выполнению 

социальных функций. Проекты ГЧП прежде всего 

призваны обеспечить наиболее эффективное 

использование бюджетных и иных ресурсов госу-

дарственного сектора в интересах населения нашей 

страны. В то же время государство должно создать 

условия для использования финансового, управлен-

ческого и интеллектуального потенциала частного 

сектора в общественных проектах. Через механизм 

ГЧП эффективность рыночных механизмов и эле-

ментов трансформируется в выгоды для государства 

и общества, которые проявляются в расширении 

номенклатуры, масштабов и повышении качест-

ва общественных услуг, работ и товаров. Мировой 

опыт подтверждает, что ГЧП при условии их пра-

вильной организации отличаются большей эффек-

тивностью по сравнению с традиционной систе-

мой государственных закупок.

Проблемы ГЧП
В условиях финансового кризиса многие реги-

оны и муниципалитеты начинают проявлять 

практический интерес к передаче в управление 

частным инвесторам объектов общественной инф-

раструктуры. Это позволяет снизить нагрузку на 

местные бюджеты и улучшить качество предостав-

ляемых услуг, а также привлечь к реализации проек-

тов малый и средний бизнес. Однако недостаточная 

проработанность режимов государственно-част-

ного партнерства, в том числе нарушение баланса 

интересов между партнерами, не позволяет исполь-

зовать данный механизм в полную силу. Проблемой 

ГЧП в России является риск невыполнения сторона-

ми взятых на себя обязательств, например, наруше-

ние сроков финансирования проектов, проблемы с 

длительным кредитованием проектов.

Общепризнанным фактом является недостаточ-

ная адаптированность российской правовой сис-

темы в области финансовых рынков к стандартам, 

в которых инвесторы, прежде всего зарубежные, 
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ное 
удничество

привыкли работать. В области государственно-част-

ного партнерства законодательная база достаточно 

слаба: государство по сравнению с частным пар-

тнером обладает значительными привилегиями, 

например, в части относительно простой схемы 

выхода государства из партнерства и недостаточно 

проработанного механизма компенсации затрат 

частного инвестора в этом случае. Для обеспечения 

долгосрочного кредитования по доступным про-

центным ставкам финансовые рынки должны отли-

чаться активностью и ликвидностью. 

Многие проекты, в особенности на региональ-

ном уровне, испытывают или же будут испыты-

вать трудности с доступом к финансированию. 

Соответственно со стороны государства требу-

ется принять меры, направленные на обеспе-

чение финансовой состоятельности проектов. 

Долгосрочное финансирование проектов частным 

сектором, как правило, зависит от приемлемости 

долгосрочных инструментов заемного финансиро-

вания. Для того чтобы не создавать возможностей 

для возникновения коррупции, необходимо улуч-

шить законодательство в сфере проведения госу-

дарственных тендеров, защиты имущественных 

прав партнеров.

По нашему мнению, необходимость разработки 

федеральной системы контрактных отношений по 

поводу проектов, в которых государство выступает 

не в роли заказчика, а в сложной и новой для себя 

роли партнера. Критическое значение также имеет 

специфика проекта. В результате главными стано-

вятся проблемы дальнейшей окупаемости проекта 

– гарантирование спроса, инвестиционных затрат 

и отдачи. Необходимо четко специфицировать 

механизмы, формы и методы партнерства, регла-

ментировав все возможные последствия и обстоя-

тельства.

Выводы
ГЧП – надежный и эффективный механизм эконо-

мического роста, который также способствует при-

внесению более высоких управленческих стандар-

тов частного сектора в социальные услуги. Области 

использования ГЧП многообразны и перспективны. 

Вместе с тем, само по себе ГЧП не способно снять 

основные проблемы неэффективности государс-
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тва как инвестора. Государство в России является 

доминирующим партнером, а для эффективного 

развития ГЧП необходимо равноправие прав и обя-

занностей сторон. Цель же ГЧП заключается в том, 

чтобы использовать преимущества обеих форм 

собственности без глубоких социальных перемен и 

потрясений по принципу равноправного сотрудни-

чества. 

Однако следует отметить, что в российских органах 

исполнительной власти в отношении ГЧП сущес-

твует «барьер некомпетентности», который может 

быть преодолен совместными усилиями руководи-

телей субъектов Российской Федерации, россий-

ских институтов развития, ведущих образователь-

ных центров и национальных исследовательских 

университетов. Тематика ГЧП должна быть вклю-

чена в программы и планы повышения квалифика-

ции и переподготовки государственных и муници-

пальных служащих, реализуемые с привлечением 

российских и зарубежных тренеров, специалистов 

и экспертов в области ГЧП. Результаты этих усилий 

могут эффективно способствовать реальному вов-

лечению частного сектора в реализацию масштаб-

ных программ регионального социально-экономи-

ческого развития.
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he formation of state and private partnership in Russia meets many 
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