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Реферат. Тесное взаимодействие государственной и частной собственности в границах отдельной фирмы (смешанное пред-

приятие) или в рамках различных форм государственно-частного партнёрства является характерной тенденцией развития современной 
инновационной экономики. Термин ГЧП охватывает широкий спектр партнёрских отношений: от простых контрактов с частными 
предпринимателями на производство товаров, работ, оказание услуг до крупных проектов, необходимых в сферах, где приватизация 
невозможна, но существует потребность в частных инвестициях. Государство, привлекая частный капитал для финансирования капи-
талоёмких, долго окупаемых, но важных для инновационного развития экономики проектов, не утрачивает над ними контроль, а част-
ный бизнес получает возможность доступа к ранее закрытым секторам экономики, например к транспортной инфраструктуре, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, привнося с собой новые эффективные технологии управления. Сейчас нет единого подхода к определе-
нию сущности и содержания понятия ГЧП, в экономической и правовой литературе представлены различные точки зрения, институ-
циональные проблемы развития государственно-частного партнёрства активно обсуждаются учеными и практиками. Анализ мирового 
опыта реализации проектов ГЧП показывает, что специфические черты и особенности формирования института государственно-
частного партнёрства определяется историческими, общественными и экономическими особенностями развития каждой страны. В 
свою очередь, институциональная система государственных закупок формируется в зависимости от сложившейся в них бюджетной и 
законодательной системы. В силу особенностей исторического развития США, пожалуй, дальше других развитых стран продвинулись 
в организации системы партнёрства государства и частного бизнеса, основанной исключительно на рыночных принципах. 
 

Summary. Close cooperation between public and private property within the boundaries of a single firm (mixed company) or within 
various forms of public-private partnerships is a characteristic tendency of modern innovative economy. The term covers a wide range of 
partnerships from simple contracts with private entrepreneurs in the production of goods, works, the provision of services to large projects 
needed in the areas where privatization is not possible, but there is a need in private investment. State, attracting private capital to financing 
of capital-intensive, long payback, but important for innovative economic development projects, does not lose control over them, and the 
private business gets access to previously closed sectors of the economy, such as transport infrastructure, housing and communal services, 
bringing with it new efficient technology management. Now there is no single approach to defining the nature and content of the concepts in 
the economic and legal literature presented different points of view, institutional problems of public-private partnership actively discussed by 
scientists and practitioners. Analysis of international experience projects shows that the specific features of and peculiarities of the institute 
of public-private partnership determined by the historical, social and economic characteristics development of each country. In turn, the insti-
tutional system public procurement is formed depending on the current in them budgetary and legislative system. Because of the historical 
development United States, perhaps on other developed countries advanced in the organization system of partnership between the state and 
private business, based solely on market principles. 
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Для адекватного ответа на инновацион-
ный вызов, стоящий сегодня перед нашей 
страной, требуется качественное изменение 
системы обеспечения общественных потреб-
ностей, повышение эффективности и иннова-
ционного потенциала государственных заку-
пок, в том числе на основе развития института 
государственно-частного партнёрства. 

В разработанной Минэкономразвития 
РФ Стратегии инновационного развития РФ на 
период до 2020 ставится задача модернизации 
системы государственного управления и 
предоставления государственных услуг в со-
ответствии с требованиями инновационного 
развития, что предполагает разработку и реа-
лизацию комплекса мер, направленных на по-
вышение открытости государства, взаимодей-
ствие с частным бизнесом, институтами граж-
данского общества. 

Следует отметить, что тесное взаимо-
действие государственной и частной соб-
ственности в границах отдельной фирмы 
(смешанное предприятие) или в рамках раз-
личных форм государственно-частного парт-
нёрства (ГЧП) является характерной тенденци-
ей развития современной инновационной эко-
номики. Термин ГЧП охватывает широкий 
спектр партнёрских отношений: от простых 
контрактов с частными предпринимателями на 
производство товаров, работ, оказание услуг до 
крупных проектов, необходимых в сферах, где 
приватизация невозможна, но существует по-
требность в частных инвестициях. Государство, 
привлекая частный капитал для финансирова-
ния капиталоёмких, долго окупаемых, но важ-
ных для инновационного развития экономики 
проектов, не утрачивает над ними контроль, а 
частный бизнес получает возможность доступа 
к ранее закрытым секторам экономики, напри-
мер к транспортной инфраструктуре, жилищно-
коммунальному хозяйству, привнося с собой 
новые эффективные технологии управления. 

Сейчас нет единого подхода к определе-
нию сущности и содержания понятия ГЧП, в 
экономической и правовой литературе пред-
ставлены различные точки зрения, институци-
ональные проблемы развития государственно-
частного партнёрства активно обсуждаются 
учеными и практиками. 

Анализ мирового опыта реализации про-
ектов ГЧП показывает, что специфические чер-
ты и особенности формирования института гос-
ударственно-частного партнёрства определяется 
историческими, общественными и экономиче-
скими особенностями развития каждой страны. 

В свою очередь, институциональная си-
стема государственных закупок формируется в 
зависимости от сложившейся в них бюджет-
ной и законодательной системы. 

В силу особенностей исторического раз-
вития США, пожалуй, дальше других развитых 
стран продвинулись в организации системы 
партнёрства государства и частного бизнеса, ос-
нованной исключительно на рыночных принци-
пах. В отличие от стран Европы, где историче-
ски существовал довольно развитый государ-
ственный сектор в производственной сфере 
(прежде всего, в оборонных отраслях), промыш-
ленный потенциал США всегда находился в ос-
новном в частных руках, включая и производ-
ство вооружений. Усилия государственных ор-
ганов по обеспечению общенациональных нужд 
направлялись на поиск механизмов и методов 
закупок, способных наилучшим образом учесть 
общественные интересы при полном соблюде-
нии законных прав собственников. В результате 
государственно-частное партнёрство лежит в 
основе функционирования Федеральной кон-
трактной системы США, предусматривающей 
различные формы партнёрства при финансиро-
вании и реализации государственных заказов [1]. 

Особый упор в закупочной политике 
государства делается на стимулировании кон-
куренции между частными подрядчиками. 
Например, министерство обороны США вы-
ступает в поддержку использования конкурен-
ции при распределении заказов на сложные 
системы вооружения. Так, именно позиция 
Пентагона стала непреодолимым препятстви-
ем на пути слияния крупнейших аэрокосмиче-
ских компаний «Локхид Мартин» и «Нортроп 
Грумман» летом 1997 г., поскольку у мини-
стерства возникли «серьезные опасения по по-
воду соблюдения норм конкуренции». 

Таким образом, в США в результате 
эволюции сложилась система государственных 
закупок, которая предполагает организацию и 
процедуры выполнения государственных зака-
зов, обеспечивающие партнёрство государства 
и частного бизнеса для достижения эффектив-
ности бюджетных расходов при реализации 
заданных макроэкономических целей. В насто-
ящее время Федеральная контрактная система 
является одним из важнейших механизмов 
государственного регулирования и стимулиро-
вания инновационного развития экономики. 
Так, американская Кремниевая долина начи-
налась именно с военного заказа на инноваци-
онные разработки объёмом 0,5 млрд долларов 
в год. С тех пор инвестиции частных компаний 
в Долину выросли до 30 млрд долларов, а гос-
заказ до 4,5 млрд долларов. 



Вестник ВГУИТ, №1, 2015 

253 

В основе европейской модели организа-
ции и регулирования государственных закупок 
лежит принцип открытости национальных рын-
ков государственных закупок для общеевропей-
ской конкуренции. В Зелёной книге ЕС «Госу-
дарственно-частное партнёрство и законодатель-
ство сообщества по государственным контрак-
там и концессиям» (Брюссель, 2004 г.) подчер-
кивается, что термин «государственно-частное 
партнёрство» чётко не регламентирован на 
уровне Сообщества. В целом под ним понима-
ются формы кооперации между общественными 
властями и бизнесом, которые содействуют 
обеспечению финансирования, строительства, 
модернизации, управления, эксплуатации, ин-
фраструктуры или оказания услуг. 

Определённый интерес представляет ев-
ропейский опыт обеспечения общественных 
нужд без использования прямого бюджетного 
финансирования. Подобная практика охваты-
вает сферу рассмотрения вопросов, принятия 
решений и финансирования работ по реализа-
ции крупнейших инфраструктурных проектов 
в рамках выполнения заказов, имеющих по 
своей сути межгосударственный характер. 
Сложное переплетение взаимных интересов 
государства и частного бизнеса, высокий уро-
вень развития финансовой системы и институ-
тов гражданского общества предопределяют 
благоприятные возможности для выполнения 
подобных заказов. Подобная практика чрезвы-
чайно интересна для условий современной 
России, где ещё не накоплено достаточного 
опыта государственно-частного партнёрства. 

В качестве одного из примеров реализа-
ции масштабного проекта на основе партнёр-
ства государства и бизнеса можно привести 
создание тоннеля под проливом Ла-Манш, со-
единившего Францию и Великобританию. 
Данный проект является наглядным примером 
выполнения крупномасштабного государ-
ственного заказа без выделения бюджетного 
финансирования. Оплата работ по созданию 
тоннеля велась за счёт акционерного капитала 
и привлечения кредитов. 

В современных экономически развитых 
странах необходимость решения общественно 
значимых задач (инновационных, социаль-
ных, экологических и др.) часто вступает в 
противоречие с задачей эффективного ис-
пользования бюджетных средств. В рамках 
Европейского Сообщества на решение данной 
проблемы направлено развитие системы 
sustainable procurement (государственные за-
купки в целях устойчивого развития), как в 

области текущих расходов на общественные 
(государственные) нужды, так и в длительных 
инвестиционных проектах. 

В новой концепции существенная роль в 
повышении эффективности закупок отведена 
стимулирующим мероприятиям в сфере госу-
дарственных закупок для соблюдения государ-
ственными заказчиками трех базовых принци-
пов (известных как triple baseline «тройное ос-
нование») экономичности, экологичности и 
социальной полезности закупок в масштабах 
всего общества [2]. Данная концепция предпо-
лагает, как традиционные формы государ-
ственно-частного партнёрства, опирающиеся 
на регламентированные контрактные отноше-
ния, так и образование более сложных форм 
партнёрства для строительства и управления 
общественно значимыми (инфраструктурны-
ми, социальными) объектами. 

Среди европейских стран наиболее ком-
плексные и масштабные задачи в области 
sustainable procurement сформулированы в Ве-
ликобритании. В Великобритании ГЧП трак-
туется как «ключевой элемент стратегии пра-
вительства по обеспечению современного, вы-
сококачественного коммунального обслужи-
вания и повышению конкурентоспособности 
страны. Государственно-частное партнёрство 
имеет широкий диапазон бизнес- структур и 
форм товарищества: от «Частной финансовой 
инициативы» до смешанных предприятий и 
концессий, аутсорсинга». 

Для реализации специальной программы 
закупок «План действий Правительства в сфе-
ре государственных закупок для устойчивого 
развития», устанавливаются приоритеты заку-
почной политики, призванные обеспечить ре-
шение важнейших народнохозяйственных за-
дач: экономии электроэнергии, водопотребле-
ния, сокращения отходов, повышения эффек-
тивности использования не возобновляемых 
видов ресурсов. При ежегодном объёме заку-
пок в 150 миллиардов фунтов стерлингов к 
2020 году правительство ставит задачу обес-
печения только экономии электроэнергии на 
сумму около 1 млн. фунтов стерлингов, водо-
потребления на 30 тысяч тонн. 

Современная тенденция к повышению 
эффективности и инновационной активности 
государственных закупок на основе партнёр-
ства с частным бизнесом имеет общемировой 
характер. Она проявляется, в том числе, и в 
оптимизации бюджетных расходов на обще-
ственные нужды за счёт отказа государства в 
лице органов исполнительной власти разных 
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уровней от некоторых традиционно выполня-
емых ими функций и передаче их организаци-
ям частного сектора на основе долгосрочного 
государственного контракта. Примерами яв-
ляются контрактация частных фирм для строи-
тельства и содержания тюрем в Англии, стро-
ительство и содержание платных автотрасс в 
Италии, коммунальное обслуживание насе-
лённых пунктов (например, уборка улиц, вы-
воз мусора и т.д.) в целом ряде стран. 

В нашей стране институт государствен-
но-частного партнёрства находится на этапе 
становления. Нет специального Федерального 
Закона о ГЧП, гражданское законодательство 
не содержит специальных норм для регулиро-
вания ГЧП и не дает чёткого определения са-
мого понятия. В тоже время на региональном 
уровне формируется своя нормативно-
правовая база, регулирующая участие субъек-
тов РФ в соответствующих проектах государ-
ственно-частного партнёрства [3]. 

Для систематизации и предоставления 
нормативной базы субъектам РФ, а также пуб-
лично-правовым образованиям, в 2009 году 
Экспертным советом по законодательству о 
государственно-частном партнёрстве при Ко-
митете по экономической политике и пред-
принимательству Государственной Думы РФ 
был разработан модельный закон «Об участии 
субъекта РФ, муниципального образования в 
проектах государственно- частного партнёр-
ства» (далее – Модельный закон) [4]. В резуль-
тате активного обсуждения закона на регио-
нальном уровне Экспертным советом были 
разработаны предложения по дальнейшему 
развитию федеральной и региональной зако-
нодательной базы проектов ГЧП в 2010 году. 
Реализация данных предложений требует вне-
сения соответствующих изменений в Модель-
ный закон и дополнения в нормативно-
правовые акты, направленные на формирова-
ние институциональных условий для развития 
ГЧП в российской экономике. 

Для разработки мер по формированию 
институциональной среды и механизмов регу-
лирования государственно-частного партнёр-
ства в системе государственных закупок необ-
ходимо выделить ключевые проблемы и фак-
торы, сдерживающие развитие института ГЧП 
в современной российской экономике. В этой 
связи представляет интерес ранжирование 
проблем и их экспертная оценка, полученная в 
рамках обобщения результатов II Всероссий-
ской научно-практической конференции «Ин-
ституты и механизмы функционирования 
ГЧП» на основе анкетирование её участников. 

Среди факторов, ограничивающих разви-
тие различных форм ГЧП, на первое место экс-
перты поставили ограниченность институцио-
нально-правовой среды, абсолютное большин-
ство экспертов (91,3 %) указали на необходи-
мость развития Федерального законодательства о 
ГЧП. В тоже время около 50 % экспертов отме-
чают и необходимость развития нормативно-
правовой базы на региональном уровне, с «учё-
том особенностей конкретного региона» (43,4 %). 

Для более детального исследования про-
блемы формирования институтов и механизмов 
функционирования ГЧП экспертам было пред-
ложено оценить институт государственно-
частного партнёрства как возможную альтерна-
тиву приватизации для повышения эффективно-
сти использования государственной собственно-
сти без передачи её в частную собственность.  
В результате более половины участников – 
(56,52 %) рассматривают ГЧП как возможную 
альтернативу приватизации, в то время как 
43,47 % экспертов не считают её таковой. При 
этом на необходимость формирования единой 
системы управления ГЧП, регулирующей дея-
тельность различных форм государственно-
частного партнёрства с учётом муниципальных 
и региональных особенностей указали 73,9 % 
участников экспертов, в отличие от 26,1 % экс-
пертов, не признающих необходимости в си-
стемной организации государственного управ-
ления этой сферой деятельности. 

Среди ключевых экономических усло-
вий для привлечения частного капитала в про-
екты ГЧП экспертами были указаны: снижение 
ставки по банковским кредитам и снижение 
рисков, связанных с ростом цен, тарифов, со-
кращением бюджетного финансирования; 
снижение ставки арендной платы на земель-
ные участки (26,1 %). Менее значимыми ока-
зались факторы, связанные с минимизацией 
налогообложения (17,3 %) и наличием спроса 
на инновационную продукцию (17,3 %). 

В качестве важнейшего стимула разви-
тия ГЧП, привлечения потенциала частного 
предпринимательства к реализации обще-
ственно-значимых проектов, эксперты выде-
лили наличие долгосрочных государственных 
заказов, обеспечивающих не только гаранти-
рованное финансирование, но и, что не менее 
важно, устойчивый спрос на производимую 
продукцию. Обеспечение проектов ГЧП гос-
заказами окажет стимулирующее воздействие 
на активизацию частного капитала – таково 
мнение 47,8 % экспертов. 
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Суммируя всё вышеизложенное можно 
сделать вывод, что развитие института госу-
дарственно-частного партнёрства в сфере гос-
ударственных закупок имеет целью решение 
комплекса взаимоувязанных задач: 

- развитие партнёрства в различных его 
формах при выполнении государственных 
контрактов на производство и поставку това-
ров, работ, услуг; 

- повышение эффективности бюджетных 
расходов; 

- достижение нового качества системы 
государственных закупок, обеспечивающего 
инновационную активность и социальную по-
лезность закупок. 

Однако следует отметить, что по целому 
ряду критериев значительная часть контрактов 
на закупку товаров и услуг для государственных 
и муниципальных нужд не предполагает исполь-
зования механизмов ГЧП. Это контракты на за-
купки массовой, стандартной продукции, кото-
рая есть на рынке. В тоже время выполнение 
определённых государственных контрактов 
предусматривает привлечение средств частного 
сектора на условиях софинансирования и вклю-
чает сложные подрядные и субподрядные схемы 
реализации контрактов с возможной интеграци-
ей интеллектуальных и финансовых активов 
государства и частных предпринимателей. 
Например, при реализации долгосрочных кон-
трактов на НИОКР, производство технически 
сложной и инновационной продукции могут 
возникать различные формы ГЧП. 

В настоящее время существуют опреде-
лённые институциональные предпосылки для 
развития ГЧП в сфере государственных заку-
пок. Федеральный закон от 21 июля 2005 года 
№ 94 ФЗ « О размещении заказов на по- ставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» 
(Статья 3) предусматривает возможности обес-
печения государственных нужд за счёт вне-
бюджетных источников финансирования. В 
первую очередь данное нормативное положе-
ние касается использования средств государ-
ственных внебюджетных инвестиционных 
фондов, но оно дает возможность использовать 
и частные средства. Однако принципы и усло-
вия привлечения частных инвестиций требуют 
более чёткой законодательной регламентации. 

Соответственно Статьёй 6 данного Зако-
на разрешается государственным заказчикам 
передавать полномочия по размещению зака-
зов путём проведения торгов (в форме конкур-
сов) специализированным организациям раз-

личных форм собственности, что достаточно 
остро ставит проблему разработки и законода-
тельной регламентации принципов и правил 
разграничения, распоряжения и оперативного 
управления бюджетными средствами. 

Таким образом, участие частного бизне-
са в обеспечении общественных потребностей, 
реализации государственных контрактов тре-
бует переосмысления концептуальных и прак-
тических подходов к организационному, эко-
номическому и законодательному механизмам 
закупок. Однако разрабатываемая в настоящее 
время Минэкономразвития РФ Концепция Фе-
деральной контрактной системы не преду-
сматривает формирования институциональных 
условий для развития ГЧП как модели реали-
зации государственных контрактов. В этой 
связи представляется необходимым в форми-
руемую новую Концепцию Федеральной кон-
трактной системы (ФКС) и законодательную 
базу государственных закупок ввести нормы, 
регулирующие развитие ГЧП в этой сфере. 

В перспективе в рамках ФКС необходи-
мо создание института контрактного права как 
особого раздела хозяйственного права, пред-
полагающего диверсифицированную систему 
контрактов на поставки товаров (работ, услуг) 
с субъектами частного предпринимательства, 
устанавливающего общие принципы и про-
зрачные правила разработки, утверждения, 
заключения и корректировки контрактов с 
учётом длительности контрактов, номенклату-
ры и специфики продукции (товаров, услуг) 
для государственных нужд [2]. 

В краткосрочный период необходимо раз-
работать и ввести нормативным правовым актом 
(новая редакция ФЗ-94 или новый раздел в этот 
закон) положения, регламентирующие кон-
трактные отношения в рамках проектов ГЧП, в 
том числе для реализации законодательно уста-
новленной возможности использования вне-
бюджетных средств для выполнения государ-
ственных контрактов. Это предполагает разви-
тие новых форм контрактных отношений для 
сложных, комплексных и инновационных про-
ектов, типизацию соглашений, оптимизацию 
конкурсных процедур, разработку критериев 
результативности, структурирование рисков. 

Принятие данных положений потребует 
внесения соответствующих изменений в Бюд-
жетный кодекс в части развития и регламента-
ции принципов и норм использования бюд-
жетных средств и контроля за бюджетными и 
внебюджетными расходами для реализации 
контрактов на принципах ГЧП. 
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Формирование соответствующих инсти-
туциональных основ реализации ГЧП при ис-
пользовании соответствующих современных 
рыночных инструментов и прозрачных техноло-
гий закупок позволит создать условия для по-
вышения эффективности государственных заку-
пок как экономической деятельности государ-
ства и как важнейшего механизма стимулирова-
ния инновационного развития предприятий. 

При этом следует выделить два ключе-
вых аспекта повышения инновационной актив-
ности закупок. Во-первых, государственные 
заказы могут быть механизмом прямого бюд-
жетного финансирования инновационных раз-
работок, что требует повышения обоснованно-
сти планирования и прогнозирования объёмов и 
номенклатуры государственных закупок, обес-
печения их взаимоувязки с программами инно-
вационного развития страны. Во-вторых, си-
стема государственных закупок выступает как 
инструмент регулирования и стимулирования 
инновационной деятельности предприятий по-
средством стимулирования спроса на новые 
продукты и технологии. Однако важно не гене-
рировать искусственный спрос, а снизить барь-
еры и создать конкурентные преимущества для 
входа на рынок предприятий, производящих 
инновационную продукцию. 

Данные проблемы рассматривались в рам-
ках исследования развития инновационной дея-
тельности предприятий-резидентов технико-
внедренческой особой экономической зоны 
«Дубна», в основе создания которой заложен 
механизм государственно-частного партнёрства. 

В Федеральном Законе «Об особых эко-
номических зонах в Российской Федерации» 
№ 116-ФЗ (2005 г.) подчеркивается, что особая 
экономическая зона – это часть территории 
РФ, на которой действует особый режим осу-
ществления предпринимательской деятельно-
сти в условиях налоговых, таможенных, инве-
стиционных льгот. Целью создания особых 
экономических зон технико-внедренческого 
типа (далее ОЭЗ) в нашей стране является 
формирование институциональных условий 
для разработки и производства инновацион-
ных продуктов. В соответствии с утвержден-
ным планом развития образованной в 2005 го-
ду ОЭЗ «Дубна» объём инвестирования бюд-
жетных средств в строительство объектов ин-
фраструктуры должен составить 7,8 млрд. 
рублей. Из них – 70 % средства федерального 
бюджета, 17,7 % средства бюджета Москов-
ской области и 12,3 % средства бюджета 
г. Дубны. В соответствии с планом должны 
быть привлечены и частные инвестиции – объ-

ёмом 29 млрд. рублей. Начало полноценного 
функционирования особой экономической зо-
ны, ожидается с 2011 года. 

Базу исследования составили результа-
ты статистической обработки данных, полу-
ченных в процессе проведенного анкетирова-
ния 94 % всех предприятий – резидентов зо-
ны. Целый блок вопросов анкеты посвящен 
участию предприятий в государственных и 
муниципальных закупках. 

Результаты проведенного исследования 
показали, что в настоящее время только   15 % 
предприятий ОЭЗ «Дубна» имеют государствен-
ный заказ. Для оценки причин, препятствующих 
участию предприятий-резидентов ОЭЗ в системе 
закупок для государственных и муниципальных 
нужд, было предложено ранжировать имеющие-
ся проблемы по степени важности. 

Анкета включала следующий массив по-
казателей для ранжирования [1]: 

– высокий уровень коррупции в системе 
государственных/муниципальных закупок; 

– недостаток информации о проведении 
закупок; 

– необоснованные ограничения заказчи-
ками доступа к участию в конкурсах путём 
дополнительных требований к участникам; 

– высокие издержки подготовки доку-
ментации на участие в конкурсных торгах; 

– неприемлемые условия государствен-
ных (муниципальных) контрактов; 

– высокая конкуренция среди исполни-
телей государственных заказов; 

– ничто не препятствует. 
Для того чтобы определить приоритет-

ность проблем для респондентов, показатели 
были сгруппированы по частоте попадания на 
1-3 места. Результаты расчётов на этом этапе 
анализа позволили выявить ряд закономерно-
стей и сделать следующие выводы [5]. 

1. Высокий уровень коррупции в систе-
ме государственных/ муниципальных закупок 
выступает основным сдерживающим факто-
ром для получения (или участия в реализации) 
государственных контрактов предприятиями – 
резидентами ОЭЗ. 

Собственно данный показатель поставили 
на первое место 21 % респондентов. В тоже вре-
мя необоснованные ограничения заказчиками 
доступа к участию в конкурсе путём введения 
дополнительных требований рассматриваются 
Федеральной монопольной службой (ФАС) так-
же в качестве коррупционной составляющей в 
системе госзакупок. Данный показатель поста-
вили на первое место 17 % респондентов. 
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2. Существенное место по результатам 
ранжирования занимает показатель «недоста-
ток информации о проведении закупок»  
(19 % всех респондентов). Полученный ре-
зультат в определённой мере отражает низкий 
уровень организации маркетинговой деятель-
ности на предприятиях – резидентах ОЭЗ, так 
как в настоящее время действует обширная 
электронная информационная система в сфере 
государственных (муниципальных) закупок. 

3. Одной из основных причин, ограничи-
вающих возможность участия в выполнении гос-
ударственных (муниципальных) заказов, являют-
ся экономические условия размещения государ-
ственных (муниципальных) заказов, которые не 
соответствуют экономическим (финансовым) 
возможностям предприятий - резидентов ОЭЗ. 

На рисунке 1 представлены основные 
проблемы, которые испытывают резиденты в 
процессе исполнения государственных муни-
ципальных контрактов. Здесь можно выделить 
две основные группы. Это финансовые про-
блемы – недостаток оборотных средств (23 %) 
и высокие кредитные ставки (10 %), что пре-
пятствует привлечению необходимых денеж-
ных средств. Вторая группа проблем связана с 
условиями контрактов. В качестве наиболее 
значимых респондентами выделены: некаче-
ственно разработанные условия контрактов – 
19 % , неисполнение государственным муни-
ципальным заказчиком своих обязательств – 
10 % и невозможность адаптации условий 
контракта к изменяющимся внешним эконо-
мическим условиям (изменение цен на сырьё и 
материалы, изменение тарифов и т.д.) – 10 %. 

 

 
1 – недостаток оборотных средств; 2 – некачественно 
разработанные условия контракта; 3 неисполнение 
государственным/муниципальным заказчиком своих 
обязательств; 4 – невозмодность адаптации контракта 
к изменению внешних условий (например,  
к изменению цен и тарифов); 5 – высокие кредитные 
ставки; 6 – иное; 7 – не возникало проблем 
 
Рисунок 1. Основные проблемы в процессе 
исполнение государственного (муниципального) 
контрактов 

Таким образом, в настоящее время от-
сутствуют необходимые условия для доступа 
предприятий-резидентов ОЭЗ на рынок госу-
дарственных закупок. Это предопределено ря-
дом институциональных проблем, существу-
ющих в данной сфере, в том числе: 

• коррупционностью системы; 
• отсутствием дифференцированной и 

чётко регламентированной системы преферен-
ций для инновационной продукции на рынке 
госзакупок, отсутствием собственно парамет-
ров оценки инновационного качества продук-
ции (товаров, работ, услуг); 

• несовершенством нормативно-правовой 
базы, регулирующей процедуры закупок инно-
вационной продукции, проявляющейся, в част-
ности, в приоритетности ценового фактора над 
квалификационным при конкурсном отборе. 

Резюмируя всё вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что для увеличения инноваци-
онной составляющей в государственных и му-
ниципальных закупках необходимо повыше-
ние «инновационности» самой системы госза-
купок за счёт формирования соответствующих 
институциональных условий и разрешитель-
ных механизмов, позволяющих инновацион-
ной продукции быть востребованной и конку-
рентоспособной. 

Одновременно нужны новые институци-
ональные подходы к организации борьбы с 
коррупцией в данной сфере на основе привле-
чения неправительственных, общественных 
организаций для осуществления профессио-
нальной экспертизы и общественного кон-
троля на различных этапах размещения и реа-
лизации государственных заказов. 

Рассматривая понятие ГЧП в более ши-
роком аспекте, как систему экономических 
отношений государства и частного бизнеса, 
хотелось бы подчеркнуть, что данная система 
должна трансформироваться в соответствии с 
теми целями, которые стоят в данный момент 
перед экономикой страны, что предполагает 
появление новых форм и механизмов ГЧП, 
адекватных складывающимся условиям и по-
ставленным задачам. Именно с этих позиций 
необходимо уточнять категориальный и мето-
дологический аппарат государственно-
частного партнёрства, именно с этих позиций 
необходимо формировать новый институцио-
нальный дизайн ГЧП, в том числе в сфере гос-
закупок, что должно обеспечить развитие гос-
ударственно-частного партнёрства в следую-
щих ключевых направлениях: 
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• привлечение потенциала частного 
предпринимательства к выполнению иннова-
ционных проектов в области инфраструктуры, 
новых технологий в промышленности, энерго-
сбережении, экологии и т.д.; 

• передача части функций по оперативно-
му управлению государственными закупками на 
исполнение в негосударственные управляющие 
компании. На федеральном и региональном 
уровне целесообразно делегировать функции по 
организации размещения государственных зака-
зов путём проведения торгов (аукционов); на 
федеральном уровне – привлечение к управле-
нию реализацией государственных проектов, 
например в рамках долгосрочных целевых про-
грамм, частных управляющих компаний с моти-
вацией на снижение затрат; 

• развитие сотрудничества с частным биз-
несом, негосударственными некоммерческими 
организациями для формирования институтов и 
механизмов независимого общественного кон-
троля, обеспечивающего открытость и прозрач-
ность процесса государственных закупок. 

Таким образом, концепция государ-
ственно-частного партнёрства должна опи-
раться на эффективную систему партнёрских 
отношений в сфере государственных закупок. 
Развитие института ГЧП предполагает форми-
рование принципиально новой «контрактной 
методологии» экономических отношений, си-
стемы взаимосвязи интересов государства, 
бизнеса и общества для решения стратегиче-
ской задачи модернизации и инновационного 
обновления экономики России. 
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