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• финансирование капитальных и теку-
щих затрат образовательных и научных орга-
низаций; 

• организация и финансирование сти-
пендиальных программ для студентов; 

• организация и финансирование гран-
товых программ для преподавателей и студен-
тов вузов, а также сотрудников научных орга-
низаций; 

• внедрение образовательных кредитов 
и различных видов льготного кредитования 
для людей, занятых в сферах образования и 
научной деятельности. 

5. Поддержка научно-исследовательской 
и научно-практической деятельности, в том 
числе: 

• организация, финансирование и прове-
дение на партнерской основе научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ; 

• создание технополисов и технопарков; 
• формирование предприятий иннова-

ционного типа, венчурных фондов, бизнес-
инкубаторов, центров трансфера технологий; 

• учреждения технико-внедренческих и 
инновационно-технологических зон. 

В настоящее время потенциал ГЧП в 
сфере интеграции науки, высшего профессио-
нального образования и производства в России 
практически не используется. Основными пре-
пятствиями здесь являются, прежде всего, от-
сутствие необходимой правовой базы, позво-
ляющей обеспечить соблюдение интересов 
обеих сторон ГЧП, а также неразвитость меха-
низмов, направленных на повышение эффек-
тивности управления имуществом и финансо-
выми ресурсами в сфере образования и науки. 
Оптимальным решением в этих условиях явля-
ется активное использование механизмов ГЧП, 
которые могут быть реализованы в рамках су-
ществующей нормативной базы; развитие пер-
спективных инновационных форм ГЧП в сфере 
образования и науки; разработка нормативно-
методической базы, регламентирующей при-
менение ГЧП в рассматриваемой сфере; а так-
же инициирование совершенствования необ-
ходимой нормативно-правовой базы. 

Реализация модели ГЧП в сфере науки и 
высшего профессионального образования в 
России позволит развить и интегрировать их 
инновационный потенциал, который должен 
стать основой экономического роста страны, 
основанного не на экстенсивном использова-
нии сырья, а на диверсифицированном произ-
водстве конкурентоспособной на мировом 
рынке продукции с высокой нормой добавлен-
ной стоимости, что возможно только за счет 
технологического развития. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Государственно-частное партнерство в 

научно-инновационной сфере / Под ред. д-ра 
экон. наук, проф. А. К. Казанцева, канд. экон. 
наук Д. А. Рубвальтера. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 
330 с. 

2. Мировая экономика: прогноз  
до 2020 года / Под ред. акад. А. А. Дынкина / 
ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2008. – 429 с. 

3. Шимко П. Д. Управление сетевыми 
региональными интеграционными формирова-
ниями высшей школы в условиях глобализа-
ции: монография / П. Д. Шимко. – СПб.: 
СПбГИЭУ, 2007. – 178 с. 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
Морозова И.А., Дьяконова И.Б. 

ГОУ ВПО Волгоградский государственный 
технический университет 

Волгоград, Россия 
 

Современная инновационная направ-
ленность экономического развития требует 
усиления внимания государства к вопросам 
развития государственно-частного партнерства 
(ГЧП) в инновационной сфере. При этом, бо-
лее верным, на наш взгляд, вести речь о част-
но-общественном партнерстве (именно такое 
определение государственно-частного парт-
нерства встречается в зарубежных исследова-
ниях последних лет) [1]. 

ГЧП может оказаться чрезвычайно эф-
фективным в рамках реализации стратегии 
развития инновационного типа экономики. 
Подобная модель предполагает действенное 
освоение научно-технических нововведений 
(инноваций), новых технологий, видов про-
дукции и ресурсов, а также осуществление ор-
ганизационно-институциональных проектов в 
сфере национального воспроизводства [2]. Для 
РФ потребность в придании экономике инно-
вационных качеств вытекает из поставленной в 
2003 г. цели – удвоить ВВП за десять лет. За-
явленная цель может быть в перспективе (даже 
с учетом мирового экономического кризиса) 
достигнута лишь за счет обеспечения должно-
го уровня экономической свободы, создания 
равных условий конкурентоспособности, укре-
пления права собственности, а также эффек-
тивной интеграции власти, науки, образова-
ния и бизнеса [3]. 

Решать эту проблему нужно, на наш 
взгляд, путем разработки комплекса стратеги-
ческих приоритетов и направлений, преду-
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сматривающих инновационное развитие на-
циональной экономики. При стратегическом 
видении обозначается роль государственно-
частного партнерства в формировании иннова-
ционной экономики. Речь идет о более слож-
ном комплексе ресурсов («инновационном 
комплексе»), способных изменить траекторию 
воспроизводства с экстенсивного на интенсив-
ный тип развития, базирующийся на внедрении 
в производство нововведений в области техни-
ки, технологии, организации труда и управле-
ния. Такая трансформация связана с эффектив-
ным освоением интеллектуального капитала, 
который в совокупности с другими ресурсами 
способен творить, строить и создавать новые 
общественные ценности в России. При этом 
задача науки – новые разработки, миссия госу-
дарства – создание комфортных условий, а 
задача бизнеса – материализация разработок. В 
свою очередь образованию отводится роль 
подготовки конкурентоспособных специали-
стов, способных к созданию новаций, а госу-
дарство и бизнес совместно должны создать 
все необходимые условия для осуществления 
этого процесса. 

Партнерство государства и бизнеса по-
зволяет привлечь в государственный сектор 
экономики дополнительные ресурсы. В такой 
системе отношений происходит объединение 
ресурсов и потенциалов двух хозяйствующих 
субъектов. С одной стороны государства - в 
форме его собственности, с другой бизнеса - в 
виде применения современных, частнопред-
принимательских методов хозяйствования, 
менеджмента, а также привлечения инвести-
ций и внедрения инноваций. В результате уда-
ется повысить эффективность использования 
государственной собственности. 

Очевидно, что партнерства (ГЧП) явля-
ется одним из реальных механизмов снижения 
рисков и сроков реализации научно-
технических и инновационных проектов, бюд-
жетных целевых программ [4]. На необходи-
мость развития ГЧП в инновационной сфере 
указано в документах, определяющих направ-
ления государственной политики в научно-
инновационной сфере. В «Основах политики 
Российской Федерации в области развития 
науки и технологий на период до 2010 года и 
дальнейшую перспективу» в числе основных 
задач государственной политики названо 
«обеспечение взаимодействия государственно-
го и частного капитала в целях развития науки, 
технологий и техники». В «Стратегии развития 
науки и инноваций в Российской Федерации на 
период до 2015 г.» среди комплекса мероприя-
тий, необходимых для ее реализации, названо 
развитие механизмов частно-государственного 

партнерства [5]. В «Основных направлениях 
политики Российской Федерации в области 
развития инновационной системы на период до 
2010 года», в частности, отмечается: «политика 
в области развития инновационной системы 
базируется на равноправном государственно-
частном партнерстве и направлена на объеди-
нение усилий и ресурсов государства и пред-
принимательского сектора экономики для раз-
вития инновационной деятельности [6]. В фе-
деральной целевой программе «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса 
России на 2007–2012 годы» (далее – ФЦП) 
предполагается на основе механизмов государ-
ственно-частного партнерства реализация 
крупных проектов коммерциализации техноло-
гий и концентрации ресурсов на перспектив-
ных научно-технологических направлениях [7]. 

Для уточнения понятия ГЧП в научно-
технической и инновационной сферах целесо-
образно, на наш взгляд, использовать ряд при-
знаков, раскрывающих принципиальные сто-
роны такого взаимодействия: стороны парт-
нерства должны быть представлены как госу-
дарственным, так и частным секторами эконо-
мики; взаимоотношения сторон ГЧП должны 
носить добровольный, официальный и парт-
нерский характер и быть зафиксированы в 
официальных документах; стороны ГЧП долж-
ны иметь общие сбалансированные цели и чет-
ко определенный государственный интерес; 
стороны ГЧП должны объединять и распреде-
лять между собой свои вклады для достижения 
общих целей, снижения непроизводительных 
расходов и рисков, а также участвовать в ис-
пользовании результатов в соответствии с 
вкладом в их получение. 

Рассмотрим институциональный и ор-
ганизационный альянс между общественной 
властью и частным бизнесом в инновационной 
сфере. Неотъемлемым элементом успешного 
развития ЧГП в инновационной сфере является 
регулярный обмен ресурсами знаний между 
государством и частным бизнесом. 

Со стороны государства преобладают 
ресурсы знаний об общих условиях хозяйство-
вания – налоговой, финансовой и антимоно-
польной политике, тарифах естественных мо-
нополий, условиях импорта новых технологий 
и поддержки высокотехнологичных произ-
водств в отраслях экономики. Только от госу-
дарства предприниматель может получить зна-
ние об указанных параметрах экономической 
политики, а также сформулировать представ-
ления о стратегических направлениях развития 
на базе наукоемких и высокотехнологичных 
отраслей, нового качества человеческого капи-
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тала, о льготных условиях развития инноваци-
онных и стратегически значимых производств. 

Со своей стороны бизнес располагает 
знанием того, как конкретно работают главные 
рыночные институты, какие барьеры возника-
ют для роста приоритетных отраслей и произ-
водств, как могут быть организованы эффек-
тивные производственно-хозяйственные связи 
и каковы потенциальные возможности и усло-
вия участия бизнеса в решении государствен-
ных задач. 

Как видим, ЧГП может связать воедино 
инструментарий и знания государственной 
политики с преимуществами и знаниями част-
нопредпринимательской деятельности. 

С учетом вышесказанного, предлагается 
следующее определение государственно-
частного партнерства в инновационной сфере: 
государственно-частное партнерство в иннова-
ционной сфере – это зафиксированное в офи-
циальных документах взаимовыгодное взаи-
модействие государственного и частного сек-
торов экономики и науки, основанное на сле-
дующих принципах: добровольность принятия 
на себя обязательств и их исполнение в тече-
ние сроков выполнения работ сторонами ГЧП; 
соблюдение прав и обеспечение сбалансиро-
ванности государственных и частных интере-
сов в рамках ГЧП; разделение ответственно-
сти, рисков и непроизводительных расходов 
сторонами ГЧП; разделение денежных потоков 
между государственными и частными участ-
никами партнерства; получение максимального 
эффекта участниками партнерства в соответст-
вии с их вкладом в полученный результат; про-
тиводействие недобросовестной конкуренции 
участниками партнерства. 

Практика применения государственно-
частного партнерства в научно-
технологической и инновационной сферах в 
ряде западноевропейских стран показывает, 
что данный механизм используется там, где 
государство и бизнес имеют взаимодополняю-
щие интересы, но при этом не в состоянии дей-
ствовать полностью самостоятельно и незави-
симо друг от друга. Чаще всего встречаются 
такие формы ГЧП, как софинансирование на-
учно-исследовательских проектов на доконку-
рентной стадии (и тогда стимулом для участия 
промышленности является передача прав на 
результаты исследований и разработок для их 
дальнейшей коммерциализации); софинанси-
рование ранних стадий коммерциализации 
(«посевное», венчурное финансирование); соз-
дание совместных исследовательских центров 
в областях, которые традиционно находятся в 
зоне ответственности государства (здраво-
охранение, охрана окружающей среды, оборо-

на). Управление ГЧП достаточно сложное, по-
этому изначально важно определить зоны от-
ветственности государства и частного бизнеса 
и предусмотреть механизмы их пересмотра, не 
подвергающие существенному риску ни одну 
из сторон. 

В России в 2005 году были предприняты 
попытки разработки основных положений о 
развитии частно-государственных партнерств в 
научно-инновационной сфере. При этом при-
оритет был отдан уже реализуемым мегапроек-
там, развитию инфраструктуры национальной 
инновационной системы, а также урегулирова-
нию прав на результаты научно-технической 
деятельности.[8] Последнее весьма актуально, и 
соответствующий проект постановления прави-
тельства был подготовлен еще в январе 2004 г., 
однако пока не принят из-за невозможности 
достичь консенсуса с Министерством финансов. 

Таким образом, очевидна актуальность 
государственно-частного партнерства как в 
реализации национальных проектов и про-
грамм, так и в содействии к переходу россий-
ской экономики на инновационный тип разви-
тия. При этом потребуется разработать кон-
кретные механизмы согласования интересов 
власти, бизнеса, науки, образования и общест-
ва с целью оптимального и рационального 
привлечения различных ресурсов и их источ-
ников, а также соответствующей корректиров-
ки российской правовой базы. Развитие взаи-
модействия бизнеса и государства в инноваци-
онной сфере является одним из важных, необ-
ходимых условий формирования эффективной 
экономической политики, повышения иннова-
ционной активности, развития экономической 
и социальной инфраструктуры. Развитие взаи-
модействия бизнеса и государства в инноваци-
онной сфере является одним из важных усло-
вий формирования эффективной экономиче-
ской политики, повышения инновационной 
активности, развития экономической и соци-
альной инфраструктуры. Взаимодействие го-
сударства и бизнеса в высокотехнологичной 
сфере предполагает движение к взаимопони-
манию, формированию своего рода «иннова-
ционного консенсуса» внутри политического, 
делового сообщества и средств массовой ин-
формации. Мы глубоко убеждены, что в рам-
ках новых организационных форм и механиз-
мов взаимодействия бизнеса и государства, 
инновационный рост экономики получит до-
полнительное ускорение. Государственно-
частное партнерство, на наш взгляд, может и 
должно рассматриваться, как акселератор ин-
новационного развития экономики. 
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