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Цель исследования: раскрыть методологиче-

ские характеристики институционализации 

государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

процессе становления экономики знаний, 

определив формы и наиболее существенные 

признаки ГЧП.  

 

Objective of the study is: to reveal the methodo-

logical characteristics of the institutionalization of 

public-private partnership (PPP) in the process of 

formation of the knowledge economy, identifying 

the forms and the most significant features of PPP. 

Методологическую базу исследования соста-

вили системно-синергетический, процессный, 

проектный подходы; принципы комплемен-

тарности, обновления и сочетания различных 

систем, учета человеческого фактора, струк-

турности, оптимизации ресурсов. 

 

The methodological basis of the research was: 

system-synergetic, process-based, project-based 

approaches; principles of complementarity, updat-

ing and combining different systems, taking into 

account the human factor, structurality, resource 

optimization. 

Результаты исследования: дана характери-

стика методологии ГЧП, включающая теории 

общественного сектора экономики, государ-

ственного регулирования и смешанной эконо-

мики; определены основные факторы, обу-

словливающие процесс развития ГЧП; выяв-

лены наиболее распространенные формы 

партнерства государства и бизнеса; определе-

ны показатели, на основе применения которых 

осуществляется выбор форм реализации ГЧП. 

 

Research results. The article describes the meth-

odology of public-private partnership, including 

the theories of the public sector of the economy, 

state regulation and the mixed economy; identifies 

the main factors that determine the process of PPP 

development; identifies the most common forms 

of partnership between the state and business; de-

termines the indicators on the basis of which the 

choice of forms of PPP implementation is made. 
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Перспективы исследования заключаются в 

обосновании кластера как базовой институ-

циональной формы ГЧП, обеспечивающей 

интеграцию науки, образования и бизнеса; 

разработке технологий управления сетевы-

ми структурами; разработке теории сетевого 

взаимодействия вариативных моделей ГЧП. 

 

Prospects of the study are to substantiate the 

cluster as a basic institutional form of PPP, 

which ensures the integration of science, edu-

cation and business; to develop technologies 

for managing network structures; to develop 

the theory of network interaction of variable 

PPP models.  

Ключевые слова: методология процесса ин-

ституционализации; становление экономики 

знаний; человеческий капитал; современное 

образование; основные секторы экономики 

знаний; ГЧП; идеология; методологическая 

основа; формы; механизмы ГЧП. 
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Введение 
 

Методологические характеристики институционализации характе-

ризуют происходящие модернизационные процессы, определяя тем са-

мым действующие институты категорией «экономика знаний».  

Термин knowledge-based economy («экономика знаний») ввел в 

научный оборот Ф. Махлуп в 1962 г. Однако широкое распространение 

понятия в научном знании осуществилось только в конце 90-х гг. ХХ в. 

Вышеназванная экономика знаний рассматривается в соотношении с но-

сителем знаний – человеком.  

Характерные черты экономики знаний: знания – это товар; уни-

кальные знания характеризуют новый товар; знания – основа производ-

ства (Клейнер, 2004. С. 151). Формой реализации знаний выступают ин-

новации. 

Термин «инновация» введен в научный оборот Й. Шумпетером. 

Именно инновации определяют коммерциализацию всего нового – зна-

ний, производственных ресурсов, материалов, а также обновление биз-

нес-процессов, характеризуемых новыми формами управления, и др. 

(Шумпетер, 2007. С. 141–167). 

Следует отметить безусловность взаимосвязи знаний и инноваций. 

Комплекс управленческих решений является опосредующим звеном. В 

этом случае управление выступает основным фактором, обеспечиваю-

щим использование в практике новых знаний, обусловливая и определяя 

инновационность развития сфер экономики и производства.  

Для перехода к экономике знаний Всемирным банком был пред-

ложен расчет индекса оценки готовности к реализации новой экономи-

ческой модели, который включает индексы стимулирования экономиче-
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ского роста, образование, наличие инновационных систем, в том числе 

инфокоммуникационных.  

Именно современное образование является основой экономики 

знаний. Но имеющаяся информация не может быть отнесена к знаниям, 

если отсутствует протокольное заключение от известного и признанного 

в экспертном сообществе профильного института. Только при выполне-

нии этого условия институционализация рассматривается как основа 

развития новой экономической модели.  

Становление экономики знаний, целеориентированной на развитие 

человеческого капитала, характеризует особенности взаимодействия 

государства, бизнеса и образования, включая формы функционирования 

в аспекте реализации инновационной стратегии развития России. 

Одним из инструментов, объединяющих науку, бизнес, государ-

ство, гражданское общество с целью обеспечения прорывного научно-

технологического развития России, является работа созданных техноло-

гических платформ
*
.  

Перспективно развитие негосударственного сектора в отношении 

научных знаний, направленных на обеспечение развития экономическо-

го сектора. Однако значительная часть производственной сферы нахо-

дится в государственной собственности. Это факт обусловливает необ-

ходимость решения вопроса повышения эффективности удовлетворения 

потребностей современного общества, используя формат государствен-

но-частного партнерства (ГЧП). 
 

Методология целеполагания ГЧП и методы институциональных 

трансформаций государственных структур и бизнеса 
 

Целью ГЧП выступает реализация значимых для общества и госу-

дарства проектов с минимальными затратами и минимизацией рисков 

посредством интеграции ресурсов обеих сторон при обязательном усло-

вии предоставления заинтересованным экономическим субъектам ши-

рокого спектра услуг самого высокого качества. 

В числе базовых признаков ГЧП выделим следующие: 

  ГЧП – это государство и бизнес; 

 взаимоотношения бизнеса и государства – партнерские; 

  обе стороны заранее согласовывают и фиксируют в официаль-

ных документах распределение расходов и доходов при реализации сов-

местных проектов. 

                                                 
*
 Инновационная Россия – 2020. (Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года). М.: Минэкономразвития России, 2010. 
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Следует отметить безусловную общественную ориентацию ГЧП и 

приоритет государства. 

Объединение на институциональном уровне различных структур 

бизнеса и государства (Варнавский, 2004. С. 21), реализуемое на уровне 

конкретного государства и в международном формате, может иметь 

укрупненный или точечный формат и создаваться для выполнения весь-

ма значимых инновационно ориентированных программ и проектов. 

ГЧП может быть контрактным, а также институциональным. 

В контрактном ГЧП основной регулятор отношений – контракт. В 

числе разновидностей контрактного ГЧП – принятый в Великобритании 

Private Finance Initiative (PFI) и Betreibermodell, реализуемый в Германии. 

При реализации модели PFI финансированием разработки проек-

тов, этапами строительства и содержанием построенного объекта зани-

маются частные консорциумы. Пользователем выступает государство. 

По завершении строительства затраты (включая начисленный процент) 

частному консорциуму возвращает государство. Примерные сроки реа-

лизации контракта составляют 30 лет (Batty, 2006). 

Осуществление Betreibermodell предусматривает передачу в част-

ные руки всех этапов работ по предложенному проекту, а также этап ор-

ганизации на построенном объекте производства
*
. Оказываемые пользо-

вателю объекта услуги осуществляются от имени государства. Функци-

онирование модели осуществляется на договорной основе.  

Институциональная форма ГЧП предполагает создание самостоя-

тельной структуры (объекта) для реализации конкретного проекта. В 

числе разновидностей институциональной формы – Joint Venture, 

Kooperationsmodell (совместное предприятие) и Special Purpose Vehicle 

(специальная компания). 

Методология ГЧП получила широкое распространение во многих 

странах. 

Можно выделить две схемы различных институциональных транс-

формаций в области взаимодействия государственных структур и бизнеса.  

Первая предусматривает адаптацию имеющейся среды к обнов-

ленному целеполаганию государственной экономической деятельности. 

Этот процесс происходит в условиях заявленной новой экономической 

политики или существующей, но дополненной структурными изменени-

ями в области государственного управления. 

                                                 
*
 Die DV Beratungsgesellschaft für Behörden mbH. Available at: https://www.vbd-beratung.de/. 
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Второй вариант схемы институциональных преобразований соот-

носим с процессом формирования новых институтов в рыночной эконо-

мической модели.  

Базисом методологии формата ГЧП определены теория обще-

ственного сектора, а также теоретические модели смешанной экономики 

и государственного регулирования. 

Категорию «смешанная экономика» Л. Мизес рассматривал в 

плане невозможности взаимодействия экономики плановой и рыночной 

(Mises, 1976). К. Поланьи выявил следующую закономерность: тенден-

ция планирования входит в противоречие с рыночной формой самоорга-

низации (Polanyi, 1944). С 50-х гг. ХХ в. категория «смешанная эконо-

мика» рассматривается в форме модели, включающей рыночные меха-

низмы наряду с государственным влиянием (Самуэльсон, 1977). 

А.А. Пороховский полагает, что перспективное развитие рыночной 

экономической модели во многом зависит от оптимальных параметров 

сочетания интересов общества и бизнеса (Пороховский, 2001). 

Утверждается принцип субъектной комплементарности рыночной 

модели, определяющий взаимодействие индивидуумов и государства.  

Именно государство рассматривается как субъект существующей 

модели рынка, обладающий определенным, весьма значительным ре-

сурсным потенциалом. 

Отметим, что сущностное содержание термина «смешанная эконо-

мика» соотносимо с формами выстраивающегося субъектного взаимо-

действия с учетом индивидуальных предпочтений и предпочтений, ха-

рактерных для социума. 

Следует отметить, что концептуальной основой социодинамики в 

области экономики выступает принцип полезности, основанный на вза-

имосвязи индивидуума и социума.  

Социодинамика в экономике предусматривает наличие двух иду-

щих параллельно процессов, характеризуемых двумя линиями формиро-

вания общественных интересов – рыночной и политической. В первой – 

приоритет индивидуальных преференций. Во второй базовым выступает 

процесс формирования общественных преференций, привлекая для это-

го различные политические институты.  

Интересы индивидуальные и общественные, как правило, не сов-

падают, так как те и другие заявляют права на ресурсы, которые нужны 

в целях реализации интересов как социума, так и конкретного человека.  

Экономическая социодинамика выступает элементом теоретической 

модели смешанной экономики. В этой связи основные характеристики со-
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циодинамики в области экономики определяют формат государственной 

активности, реализуемой в условиях существующего рынка.  

Эта активность государства проявлена в формировании и реализации 

всех форм ГЧП, а также в бюджетном финансировании, осуществляемом на 

основе обмена ресурсов государства на социально важную и нужную фор-

му их использования (Гринберг). 

Итак, развитие социума определяет смешанная экономическая мо-

дель, выступая важнейшим фактором наращивания потенциала в сфере ин-

новаций.  

Государственное регулирование экономических процессов заключа-

ется в определении и нормативном обеспечении контролирующих функций 

государства по отношению к осуществляемой хозяйствующими субъектами 

деятельности в соответствии с определенными правилами, а также при про-

ведении необходимых действий в случае изменения условий. Функция 

государства в этом случае состоит в создании соответствующих институтов 

и выработке необходимых юридических ограничений с целью перенаправ-

ления действий конкретных индивидуумов с реализации частных интересов 

на общественные.  

Задача современного государства – обеспечить регулирование эконо-

мической деятельности отраслей производства и компаний. 

С этой целью готовятся нормативные документы, обновляются дей-

ствующие, регламентирующие ход процесса реализации ГЧП-проектов. 
 

Научные результаты 
 

Основой ГЧП выступает экономическая теория общественного 

сектора. В каждой стране такой общественный сектор, реализующий 

проекты ГЧП, существует. Его масштабы меняются. Этот процесс изме-

нений зависит от стратегических приоритетов экономики государства, 

особенностей хозяйственного развития в определенный временной про-

межуток, внешнеэкономической ситуации, складывающейся в мире.  

И позиционирование государства меняется в сторону ослабления или 

усиления. 

Но отметим, что целеполагание общественного сектора экономики 

любой страны – обеспечение воспроизводства общественных благ. Этот 

факт определяет насущную необходимость интеграции всех систем вы-

шеназванного сектора, учитывая при этом ролевые характеристики объ-

ектов и определение границ, а также особенности их деятельности при 

производстве и воспроизводстве необходимых для современного обще-

ства благ.  
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Процессуальные характеристики ГЧП определяются следующими 

факторами: 

– приватизация активов, принадлежащих государству, предусмат-

ривающая возможную частичную приватизацию собственности муни-

ципалитета, а также общественных услуг; 

– привлечение бизнес-структур к затратной для государства мо-

дернизации различных инфраструктурных объектов, в том случае если у 

государственных структур недостаточно финансового обеспечения, ко-

торое необходимо для реализации конкретного проекта; 

– осуществление необходимой поддержки бизнес-партнеров при 

изменении решений технического и технологического плана в условиях 

работы совместных государственно-частных предприятий (Варнавский, 

2004). 

Также рассматривается работа властей в плане содействия разви-

тию социально-экономических кластеров в рамках административно-

территориальных образований. Как показывает практика, динамика раз-

вития регионов, в которых сформировались и начали активно работать 

инновационные кластеры, включающие комплекс научных организаций, 

предприятий, структур государственного управления, соединенных ло-

гистическими сетями, очень высока (США: государство, человек … , 

2001. С. 103–106). 

Именно ГЧП выступает институтом, который характеризует суть 

отношений в социетальном современном обществе. Конструкт ГЧП при 

этом является управляемой системой, в которой все компоненты опре-

делены и взаимосвязаны. В этом случае государственные приоритеты 

будут обеспечены.   

Поэтому неправомерно говорить об изначальном равноправии 

частных партнеров и государства в реализации проектов ГЧП.  

Это возможно в том случае, когда в рамках соглашения о ГЧП чет-

ко определены гражданско-правовые отношения, т. е. государство вы-

ступает субъектом гражданского права, сохраняя все властные функции. 

Тем самым изначально заявленное равноправие частных партнеров и 

государства изживается (Вольф, 2010). 

Представляется обоснованным использование понятия public-

private partnership (PPP) как основной характеристики линии развития 

гражданского общества, осуществляя тем самым концепцию договорных 

отношений государства с частными партнерами. 
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Дискуссия 
 

Рассмотрим наиболее распространенные формы сотрудничества 

государства и частного бизнеса. 

Форма Build, Operate, Transfer. Объект возводится при условии 

финансировании концессионером. Закончив возведение объекта, кон-

цессионер его эксплуатирует. Срок эксплуатации зависит от окупаемо-

сти вложенных в строительство средств. Завершающий этап – передача 

объекта государству. 

Механизм Build, Own, Operate, Transfer. Бизнес-партнер возводит 

объект, а также получает право пользования объектом в определенный 

период времени, оговоренный в заключенном соглашении с последую-

щей передачей государству. 

Форма Build, Transfer, Operate. По завершении строительства осу-

ществляется передача объекта государству с последующей передачей 

его в пользование бизнес-партнера. 

Форма Build, Own, Operate. Эта форма предполагает, что постро-

енный объект не передается государству, им распоряжается инвестор. 

Форма Build, Operate, Maintain, Transfer. Здесь частный партнер 

несет полную ответственность за содержание построенного объекта. 

Форма Design, Build, Own, Operate, Transfer предполагает полную 

ответственность бизнес-партнера как за строительство, так и за проекти-

рование.  

В форме соглашения Design, Build, Finance, Operate специально 

оговаривается тот факт, что частный партнер несет ответственность за 

финансирование на этапе строительства инфраструктурных объектов 

(Айрапетян, 2018). 

Социально-экономические итоговые показатели значимости про-

екта определяют форму ГЧП. Экономическими, социальными, техноло-

гическими и политическими критериями выступают рентабельность, 

срок окупаемости, ликвидность, отсутствие социальной напряженности, 

расширение сфер деятельности, возможность перепрофилирования, ми-

нимизация рисков, участие федеральных и региональных властных 

структур (Кибирева). 
 

Заключение 
 

ГЧП является одной из важнейших институциональных основ, 

обеспечивающих поступательное развитие экономики знаний в совре-

менной России, и характеризуется комплексом методологических прин-

ципов: 

– комплементарность субъектов рынка; 
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– системный характер инновационного развития на государствен-

ном уровне; 

– установление государственно-регулируемых правил деятельно-

сти для всех субъектов современного общества и, при необходимости, 

их изменение, учитывая экономические интересы как индивидов, так и 

общества; 

– приоритет развития общественного сектора экономики. 

Институциональная матрица ГЧП выступает фактором, обеспечи-

вающим устойчивость в неопределенности. При этом устойчивость реа-

лизуема в форме института, а неопределенность характеризуется инно-

вациями. Методология ГЧП, определяемая интегративным комплексом 

теорий, является основой управления качеством подготовки специали-

стов для инновационно ориентированной экономики России, обусловли-

вая новый фактор концепта «качество образования», требующий даль-

нейшего исследования. 
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