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Аннотация. Введенные против России санкции на поставки высокотехнологичной продукции актуализировали 
вопросы обеспечения технологической независимости страны в сфере цифровых технологий за счет 
повышения вовлеченности бизнеса в инновационные процессы и опоры на отечественные разработки. 
Эффективным механизмом достижения данной цели может стать сотрудничество государственного и частного 
секторов в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). В статье на примере США и Китая 
рассматривается зарубежный опыт применения ГЧП в сфере цифровых технологий, а также российская 
практика использования данного механизма стимулирования инновационной деятельности бизнеса. Выявлены 
ключевые особенности конкретных моделей ГЧП, которые определяют возможности применения этих моделей 
в разработке и реализации совместных проектов государства и бизнеса в сфере цифровых технологий. 
Сделан вывод о том, что в отличие от стран-лидеров цифрового развития, в России модели ГЧП используются 
недостаточно. В числе основных причин низкой востребованности моделей ГЧП в российской практике 
названы административные и правовые барьеры, а также проблемы с целеполаганием.
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Abstract. The unprecedented sanctions imposed against Russia included restrictions on the supply of high-
tech products and services have updated issues of ensuring the technological independence of Russia in the 
digital technologies field by increasing private sector involvement in innovation processes and relying on our 
own developments. Cooperation between the public and private sectors within the framework of public-private 
partnership (PPP) can become an effective tool for achieving this goal. The article analyses United States experience 
in use of PPPs in the digital technologies field as well as Russian practice of using this mechanism to foster business 
innovation activities. Analyzing specific PPP mechanisms (models), the author identifies their key features, which 
determine the possibilities of their application in the development and implementation of government-business 
cooperation projects in the digital technologies field. It is concluded that, unlike the United States, the leading 
country in digital development, PPP models are not used enough in Russia, which is explained, among other things, 
by the presence of administrative and legal barriers as well as problems with goal-setting.
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ВВЕДЕНИЕ

С
огласно национальному проекту «Циф-
ровая экономика Российской Федера-
ции», утвержденному в 2018 г. (Указ 

Президента РФ…, 2018), и скорректированно-
му в 2020 г. с учетом более долгосрочного го-
ризонта планирования (Указ Президента РФ…, 
2020), одним из показателей успешной цифро-
вой трансформации экономики и социальной 
сферы страны является создание новейших 
цифровых технологий, цифровой инфраструк-
туры передачи, обработки и хранения данных 
преимущественно на основе отечественных 
разработок. Более того, в паспорте нацио-
нального проекта (Паспорт национального 
проекта…, 2019) также закреплена необхо-
димость использования отечественного про-
граммного обеспечения (ПО) государственны-
ми органами и госкомпаниями: согласно ему 
стоимостная доля закупаемого или арендуемо-
го государственными органами и госкорпора-
циями ПО должна расти на 5% ежегодно и со-
ставить к 2024 г. 90% и 70% соответственно.

Тем не менее, как отмечают эксперты, по-
следовательное увеличение темпов роста рос-
сийского сектора информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ), в несколько раз 
превышающее темпы роста ВВП (Эксперты 
оценили…, 2022), развитие процессов цифро-
визации в России происходят не за счет соб-
ственных возможностей и разработок, а на 
базе зарубежных технологий (ИКТ-оборудо-
вания, электронной компонентной базы, ПО). 

О зависимости отечественного ИКТ-сектора от 
иностранных решений, в частности, свидетель-
ствует тот факт, что в последние годы в Рос-
сии фиксируется увеличение импорта ИКТ-то-
варов и услуг, включая ПО. Так, по итогам 
2020 г. доля затрат на иностранное ПО (как 
прикладное, так и базовое –  офисные пакеты, 
операционные системы, управление базами 
данных и др.) в общем объеме расходов на 
ПО российских организаций составила около 
68% (Цифровая трансформация…, 2022). На 
фоне введенных против России санкционных 
ограничений на поставки высокотехнологич-
ной продукции, а также массового исхода 
международных ИТ-гигантов из России, таких 
как Cisco, SAP, Oracle, Microsoft и IBM, во-
просы цифровой трансформации экономики 
и социальной сферы, базирующейся на оте-
чественных технологиях, встают перед нашей 
страной особенно остро.

На протяжении уже достаточно долгого 
времени наблюдается тенденция технологиче-
ского отставания России от лидеров развития 
цифровой экономики –  США, Китая, Японии, 
Республики Кореи и ведущих стран ЕС, –  что 
в условиях текущей геополитической нестабиль-
ности увеличивает риски нарастания техноло-
гической зависимости и ведет к рискам управ-
ления извне (Ленчук, Власкин, 2018). Такое 
положение России объясняется неэффективно-
стью использования факторов, определяющих 
конкурентоспособность национальных иннова-
ционных систем, в частности, крайне слабым 
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вовлечением бизнеса в процесс финансирова-
ния исследований и разработок (ИиР).

Фундаментом технологических успехов 
США и Китая –  лидеров цифровой гонки –  
в значительной степени являются высокие рас-
ходы на ИиР, причем основной объем ресурсов 
(около 70–75%) обеспечивается предпринима-
тельским сектором, где ведущими игроками вы-
ступают крупнейшие ИКТ-компании, которые 
за последнее десятилетие увеличили свои вло-
жения в ИиР и цифровую инфраструктуру бо-
лее чем вдвое. По итогам 2021 г. список ком-
паний мира с самыми высокими расходами на 
ИиР возглавили крупнейшие американские ин-
тернет-корпорации Alphabet, Meta, Microsoft, 
Apple и китайский ИТ-гигант Huawei (The 
2022 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, 
2022). В то же время в России картина обрат-
ная –  доля средств государственного бюдже-
та в структуре внутренних затрат на ИиР по 
направлению «информационно-телекоммуни-
кационные системы» составляет 59% (Наука. 
Технологии. Инновации…, 2023).

Низкую инновационную активность рос-
сийского бизнеса усугубляют проблемы с це-
леполаганием, существующие в отечествен-
ной практике стратегического планирования. 
К сожалению, инновационная политика Рос-
сии в сфере цифровых технологий не являет-
ся исключением. В то время как в развитых 
странах построение цифровой экономики со-
пряжено с автоматизацией и роботизацией 
предприятий промышленности, с производ-
ством полупроводников, компонентной базы, 
т. е. с реальным сектором экономики, в России 
ключевым направлением цифровизации явля-
ется сфера государственных услуг (Черных, 
Байбулатова, 2023). Поэтому не удивительно, 
что развитие собственных технологий и нау-
коемкого производства в России находится на 
критически низком уровне.

Сегодня правительством России разрабо-
таны и применяются разнообразные меха-
низмы вовлечения бизнеса в инновационные 
процессы –  от прямого финансирования ис-
следований и разработок (гранты, субсидии), 
до косвенных мер поддержки (налоговые льго-
ты и преференции). Однако предлагаемые 

меры либо носят общий характер, либо пред-
полагают выделение немалых государствен-
ных ресурсов. Так, налоговые льготы способ-
ствуют повышению инновационной активности 
бизнеса за счет снижения стоимости фактиче-
ски любого научно-исследовательского и ин-
новационного проекта компании, но широкий 
характер их действия не дает «определенно-
сти по ожидаемому объему поддержки» и не 
позволяет фокусироваться на траекториях 
развития, представляющих приоритетное зна-
чение для государства (Иванова, Мамедья-
ров, 2019). Напротив, адресность и целевой 
характер грантов и субсидий позволяют ре-
шить проблему неактуальной тематики ИиР 
частного сектора, однако меры прямого го-
сударственного финансирования обладают 
существенным недостатком: увеличивают на-
грузку на бюджет (Фролова, Шашкова, 2022).

Недостатки прямых и косвенных механизмов 
поддержки ИиР частных компаний, а также тот 
факт, что в сложившихся условиях масштабных 
ограничений доступа к передовым зарубеж-
ным технологиям процессы цифровой транс-
формации экономики и социальной сферы 
могут существенно замедлиться, вызывают не-
обходимость совершенствования применяемых 
мер поддержки ИиР и стимулирования иннова-
ционной активности бизнеса. Как представля-
ется, одним из вариантов решения проблемы 
может стать укрепление сотрудничества госу-
дарственного и частного секторов, в том чис-
ле через механизмы государственно-частного 
партнерства (ГЧП), поскольку от качественного 
диалога всех участников инновационного про-
цесса зависит, насколько быстро наша страна 
сможет осуществить переход к экономике пол-
ного инновационного цикла, что, в конечном 
счете, «подразумевает организацию собствен-
ными силами выпуска товаров, необходимых 
для устойчивого развития страны и обеспече-
ния ее суверенитета, обороны и безопасно-
сти» (Иванов, 2023. С. 17).

В этом контексте особую актуальность при-
обретает исследование зарубежного опыта 
применения механизмов (моделей) ГЧП в сфе-
ре цифровых технологий, а также рассмо-
трение российской практики использования 
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данного инструмента стимулирования иннова-
ций частного сектора. Целью настоящей ста-
тьи являлся анализ российской и зарубежной 
практики использования механизма ГЧП как 
стимулирования инновационной деятельности. 
В рамках поставленной цели предполагалось 
решить следующие исследовательские задачи:

 – рассмотреть конкретные модели пар-
тнерств на примере США,

 – выявить ключевые особенности приме-
нения механизмов (моделей) ГЧП за ру-
бежом,

 – определить практики, которые могут быть 
использованы для ускоренного цифрово-
го развития России.

ГЧП В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ:
КОНЦЕПЦИЯ И ПРАКТИКА

Проблематика государственно-частного 
партнерства (public-private partnership, PPP) 
привлекает к себе большой интерес со сто-
роны научного и экспертного сообщества. 
Накоплен целый ряд исследований, посвящен-
ных анализу различных вопросов, связанных 
с развитием и практическим применением 
механизмов ГЧП. Среди них можно выделить 
работы В. Г. Варнавского (управление и регу-
лирование в области ГЧП, анализ взаимодей-
ствия сторон) (Варнавский, 2009), В. Ф. По-
пондопуло (правовые и нормативные аспекты 
ГЧП) (Белов и др., 2015). В рамках данного 
исследования особый интерес представляют 
публикации, посвященные комплексному ана-
лизу развития механизмов ГЧП в научно-тех-
нологической и инновационной сфере. От-
метим здесь работы А. Г. Зельднера (анализ 
функционирования многообразных форм ГЧП 
за рубежом и в российской практике) (Зельд-
нер и др., 2012), М. Я. Веселовского (оценка 
состояния и перспектив развития основных 
форм ГЧП, используемых в российской прак-
тике) (Веселовский, 2015).

Как в российской литературе, так и в за-
рубежных источниках можно встретить много 
различных определений государственно-част-
ного партнерства. Среди них отметим форму-
лировку Международного валютного фонда, 
который трактует ГЧП как соглашение между 

государством и частной стороной, в соответ-
ствии с которым частная сторона предостав-
ляет инфраструктурные активы и услуги, кото-
рые традиционно поставлялись государством 
(Cangiano et al, 2006).

В соответствии с национальным законо-
дательством России, а именно Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О го-
сударственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции», под ГЧП понимается юридически оформ-
ленное на определенный срок и основанное на 
объединении ресурсов, распределении рисков 
сотрудничество публичного и частного партне-
ров, которое осуществляется на основании 
соглашения о государственно-частном пар-
тнерстве/соглашения о муниципально-частном 
партнерстве в целях привлечения в экономику 
частных инвестиций, обеспечения органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качеств.

Как видно, оба определения отражают тот 
или иной аспект содержания ГЧП в ущерб це-
лостности его понимания: рассмотрение ГЧП 
только как инструмента реализации инфра-
структурных проектов, сведение ГЧП только 
к контрактным формам взаимодействия, рас-
смотрение ГЧП только как механизма объеди-
нения финансовых ресурсов.

Представляется, что в контексте науч-
но-технологического и инновационного раз-
вития содержание ГЧП является более слож-
ным. Поэтому согласимся со специалистами 
ОЭСР, понимающими под ГЧП в инновацион-
ной сфере любые формальные (правовые) от-
ношения на определенный/неопределенный 
срок между государственными и частными 
субъектами, которые предполагают активное 
взаимодействие сторон в процессе принятия 
решений, совместное инвестирование ресур-
сов –  денежных средств, персонала, оборудо-
вания и нематериальных активов (знаний, тех-
нологий, информации и т. д.) –  для достижения 
конкретных общих целей и интересов (Public/
Private Partnerships…, 2004).
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Рассматривая преимущества государствен-
но-частных партнерств для бизнеса, исследова-
тели руководствуются теорией трансакционных 
издержек, инновационной теорией Й. Шумпе-
тера, механизмами стратегического управле-
ния, теорией отраслевых рынков (Koschatzky, 
2017; Hagedoorn, Link, Vonortas, 2000). Следуя 
логике этих теоретических воззрений, участие 
в различных программах партнерских отноше-
ний с государством представляется для част-
ного сектора очень привлекательным, так как 
взаимодействие с государственными структура-
ми может помочь в решении проблем развития 
бизнеса, в освоении новых рынков и техноло-
гий, в создании новых инновационных продук-
тов и услуг за счет проведения совместных 
исследований и разработок и сотрудничества 
при доведении инновации из лаборатории на 
рынок (Lab-to-Market).

Использование различных моделей сотруд-
ничества с предпринимательским сектором 
позволяет государству:

 – преодолевать бюджетные ограниче-
ния путем привлечения альтернативных 
источников ресурсов –  знаний, навыков, 
опыта и финансовых средств бизнеса –  
в масштабные капиталоемкие инноваци-
онные проекты, а также разделять с биз-
несом издержки и риски их реализации;

 – преодолевать «провалы рынка» и «до-
лину смерти» между получением резуль-
татов ИиР и их коммерциализацией;

 – реализовывать более гибкую научно-тех-
нологическую и инновационную поли-
тику, чувствительную к изменяющемуся 
характеру инноваций, а также к соци-
ально-экономическим вызовам и рискам.

Хотя «генеральными» мотивами большин-
ства государственно-частных партнерств яв-
ляются общность целей, взаимная выгода 
и взаимодополняемость человеческих и фи-
нансовых ресурсов, существуют и другие, 
«специфические» мотивы:

 – использование сильных сторон партне-
ров, а также межсекторального сотруд-
ничества (как между государственными 
структурами, так и между государством 
и бизнесом);

 – оптимизация использования ресурсов 
за счет разделения затрат, ответствен-
ности и рисков при достижении как об-
щественно значимых целей, так и реше-
нии проблем частного сектора;

 – экономия, обусловленная ростом мас-
штабов (economies of scale) проведения 
исследований и разработок (например, 
достижение критической массы в иссле-
дованиях) и расширением сфер деятель-
ности (economies of scope) (например, 
междисциплинарные и мультиотрасле-
вые выгоды);

 – интернализация знаний, опыта и ноу-хау 
бизнес-сообщества и университетов, на-
учно-исследовательских организаций;

 – преодоление барьеров, ограничиваю-
щих взаимодействие всех участников ин-
новационного процесса (акторов «трой-
ной спирали» 1);

 – повышение качества инвестиций частно-
го сектора в государственные программы 
и проекты разработки стратегических тех-
нологий, развития инновационной инфра-
структуры; диффузия технологий и ком-
мерциализация результатов исследований 
и разработок, осуществленных за счет го-
сударственного бюджета (Strategic Public/
Private Partnerships…, 2016).

Анализ мирового опыта показывает, что 
применение различных моделей сотрудниче-
ства государства и бизнеса в сфере науки 
и инноваций, в том числе в области развития 
и внедрения передовых информационных тех-
нологий, является одним из наиболее важных 
инструментов научно-технологической и инно-
вационной политики, реализации государствен-
ных программ отраслевого промышленного 
роста. Так, согласно Американской инициати-
ве в области искусственного интеллекта (The 
American AI Initiative) 2, запущенной в 2019 г., 
укрепление лидерства США в области искус-

1 Теория «тройной спирали» предполагает кооперацию нау-
ки, образования и бизнеса под руководством государства

2 Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence. 
Executive Order 13859, February 11, 2019. URL: https://www.
federalregister.gov/documents/2019/02/14/2019-02544/
maintaining-american-leadership-in-artificial-intelligence (дата 
обращения: 20.12.2022)
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ственного интеллекта (ИИ) предполагает суще-
ственные инвестиции правительства и частного 
сектора в ИиР, человеческий капитал и ин-
фраструктуру ИИ; устранение препятствий для 
инноваций за счет совершенствования меха-
низмов государственной инновационной поли-
тики и практики регулирования ИИ; развитие 
партнерских отношений между государством, 
предприятиями частного сектора и академиче-
ским сообществом на долгосрочных и взаимо-
выгодных началах и т. д.

Главный конкурент США на мировой циф-
ровой арене –  Китай –  в 2017 г. запустил 
всеобъемлющий «План развития искусствен-
ного интеллекта нового поколения» (A New 
Generation AI Development Plan) 3, в рамках 
которого развитие собственных возможно-
стей, снижение зависимости от иностранных 
технологий и продвижение собственных но-
вейших технологических решений в области 
ИИ предполагается за счет создания полной 
экосистемы ИИ, в том числе в рамках сотруд-
ничества всех акторов «тройной спирали».

В последние годы в зарубежных странах 
широко применяются разнообразные меха-
низмы (модели) инновационных государствен-
но-частных партнерств, в том числе в сфере 
развития и внедрения передовых информаци-
онных технологий. В частности, можно выде-
лить такие механизмы, как программы совмест-
ных исследований и разработок, трансфера 
технологий; развитие кластерных инициатив; 
стратегические ГЧП, которые имеют сетевой 
характер организации. Количество таких про-
грамм сотрудничества государства и бизнеса 
неуклонно растет, а сами они (модели ГЧП) 
активно совершенствуются и приобретают 
новые черты. Это обусловлено тем, что тес-
ное взаимодействие государства, бизнеса 
и науки позволяет эффективно решать та-
кие проблемы, как высокая капиталоемкость 
и наукоемкость технологических разработок, 
в том числе в области цифровых технологий 
(Черных и др., 2021).

3 National New Generation AI Plan. OECD.AI Policy Obser-
vatory. URL: https://oecd.ai/en/dashboards/policy-initiatives/ 
http:%2F%2Faipo.oecd.org%2F2021-data-policyIni t ia-
tives- 24274 (дата обращения: 20.12.2022)

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ГЧП 
В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ: ОПЫТ США

Обращаясь к опыту США, отметим согла-
шения о совместных исследованиях и раз-
работках CRADA (Cooperative Research and 
Development Agreements) –  первых инноваци-
онных ГЧП, которые вот уже почти 40 лет эф-
фективно используются правительственными 
агентствами для стимулирования инноваци-
онной активности бизнеса. Правовые основы 
CRADA заложены Законом Стивенсона–Уайд-
лера о технологических инновациях от 1980 г. 
и Законом о передаче технологий от 1986 г. 
Государственной стороной в CRADA могут 
быть как различные федеральные ведомства, 
так и связанные с ними исследовательские 
лаборатории, институты и центры. Со сторо-
ны частных субъектов в соглашениях CRADA 
могут выступать частные коммерческие и не-
коммерческие организации. Основной целью 
данной модели партнерства является про-
ведение совместных ИиР, а также передача 
разработанных и/или контролируемых госу-
дарством технологий для их дальнейшей ком-
мерциализации. В процессе взаимодействия 
в рамках механизма CRADA предполагается 
совместное использование ресурсов –  поме-
щений и оборудования, нематериальных ак-
тивов, персонала –  государственной и част-
ной сторон. При этом важно отметить, что 
финансирования совместных ИиР со стороны 
государства (федерального ведомства/лабо-
ратории) не предусматривается.

То, что соглашения CRADA успешно при-
меняются и сегодня, можно объяснить зало-
женными в них четкими целями и задачами, 
которые должны быть выполнены в ходе со-
вместной деятельности, а также ясным ме-
ханизмом распределения прав на интел-
лектуальную собственность, возникающих 
в результате сотрудничества.

Последнее время, особенно после гло-
бального финансово-экономического кризи-
са 2008–2009 гг., который выявил некоторые 
уязвимые точки национальной инновацион-
ной системы, в частности, в вопросах до-
стижения стратегических задач устойчивого 
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экономического роста и усиления конкурент-
ных позиций на новых рынках товаров и услуг, 
в США, как, впрочем, и в остальных наибо-
лее развитых странах мира, особое внима-
ние стало уделяться развертыванию страте-
гических ГЧП в сфере науки и инноваций, для 
которых характерны такие особенности, как:

 – нацеленность на развитие новых про-
рывных («сквозных») технологий 4, связан-
ных с высокими рисками исследований 
и разработок;

 – длительные сроки действия и реализа-
ции программ и проектов;

 – большое количество участников пар-
тнерств, имеющих разные экономиче-
ские интересы;

 – крупные финансовые обязательства 
сторон;

 – усложнение и расширение функций го-
сударства в части формирования на-
учно-технологических и инновационных 
планов и структуры программ и проек-
тов, определения целевых показателей, 
а также мониторинга и оценки их до-
стижения (Черных и др., 2021; Богачева, 
Смородинов, 2023).

По мнению зарубежных экспертов, такой 
комплексный, системный подход к созданию 
современных инновационных ГЧП обеспечи-
вает стабильность и прозрачность «правил 
игры» в долгосрочной перспективе, что позво-
ляет снизить неопределенность, свойствен-
ную инновационному процессу (Public-Private 
Partnerships in…, 2013).

Наглядным примером стратегических инно-
вационных государственно-частных партнерств 
в США является программа Manufacturing 
USA. Запущенная в 2014 г., она представля-
ет собой сеть институтов, основная цель ко-
торых заключается в создании и поддержании 
сильных производственных мощностей в мас-
штабе всей страны путем совместной разра-
ботки, тестирования и внедрения новых тех-
нологических решений. Причем деятельность 

4 К числу таких технологий относят: искусственный интеллект 
и нейротехнологии, квантовые технологии, робототехника, 
биотехнологии, технологии беспроводной связи, анализ 
больших данных, Интернет вещей и т. д.

институтов сети не ограничивается только 
вопросами коммерциализации результатов 
ИиР, как в партнерствах в рамках соглашений 
CRADA, но также направлена на подготовку 
высококвалифицированных научных и инже-
нерных кадров.

В настоящее время в структуру Manufacturing 
USA входят 16 производственных инновацион-
ных институтов, которые объединяют более 
2000 организаций-членов: представителей 
промышленности, научных кругов и правитель-
ства. Более половины участников –  это частный 
бизнес, где 72% составляют малые и средние 
высокотехнологичные компании. Каждый инсти-
тут финансируется одним из трех федеральных 
ведомств –  министерством торговли, энергети-
ки или обороны, –  контролирующих програм-
му, и управляется совместно спонсирующим 
ведомством и научной организацией, на базе 
которой был создан институт. Отметим, что все 
участвующие организации (и бизнес, и учреж-
дения науки) выбираются на основе строгого 
конкурсного отбора, причем упор делается на 
организации, обладающие сильной научно-ис-
следовательской базой, компетенциями и по-
тенциалом, необходимыми для развития и вне-
дрения прорывных технологий. Предполагается, 
что со временем количество институтов сети 
Manufacturing USA будет увеличено до 35.

Как правило, один раз в год институты пу-
бликуют «запросы предложений» (requests for 
proposals), в рамках которых выбираются наи-
более интересные проекты, отвечающие целям 
и задачам деятельности института. Интересно, 
что в конкурсе заявок могут участвовать как 
члены институтов, так и сторонние организа-
ции, которые, в случае своей победы, к мо-
менту начала финансирования должны стать 
участниками ГЧП. Размер финансового обе-
спечения, выделяемого институтом на реализа-
цию проекта, составляет от 50 тыс. до 5 млн. 
долл. (в зависимости от типа проекта) при ус-
ловии софинансирования получателем денеж-
ных средств часто до 50% стоимости проекта.

В 2021 г. институтами сети Manufacturing 
USA было реализовано более 700 крупных со-
вместных проектов в области прикладных ИиР 
в таких приоритетных областях развития, как 
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аддитивные технологии, робототехника, био-
технологии, искусственный интеллект, ИКТ-тех-
нологии, энергетика и проч. (рост около 33% 
по сравнению с предыдущим годом). Структура 
распределения затрат выглядела следующим 
образом: 127 млн. долл. –  инвестиции государ-
ства, 354 млн. долл. –  средства участвующих 
компаний. Таким образом, доля не федераль-
ных источников финансирования проектов со-
ставила более 60% (Report to Congress…, 2022).

В целом, все институты сети Manufacturing 
USA так или иначе поддерживают проекты 
в области цифровых технологий, но в миссии 
некоторых деятельность по развитию и вне-
дрению новейших цифровых решений явля-
ется приоритетной. Например, ARM Institute 
(Advanced Robotics for Manufacturing) специ-
ализируется на создании, а затем внедрении 
робототехники путем интеграции знаний по 
таким дисциплинам, как сенсорные техноло-
гии, искусственный интеллект, программное 
обеспечение, моделирование поведения че-
ловека и машин и проч. Деятельность институ-
та MxD (Manufacturing times Digital), в состав 
которого входят более 300 партнеров, на-
правлена на повышение производительности 
предприятий США, расширение и укрепление 
их бизнеса путем внедрения новейших циф-
ровых инструментов, современных технологий 
кибербезопасности.

Сегодня США являются одним из лидеров 
в развитии и освоении цифровых технологий. 
США –  крупнейшая мировая экономика с силь-
ной национальной инновационной системой 
и технологически продвинутым ИКТ-сектором, 
способными генерировать оригинальные ин-
новационные решения в области высоких тех-
нологий. Однако все это было бы невозмож-
но без качественного диалога всех участников 
инновационного процесса, в основе которого 
лежат продуманные, обеспеченные ресурсами 
и рассчитанные на долгий срок реализации ме-
ханизмы государственно-частных партнерств. 
Направленные на наращивание потенциала 
США в сфере исследований и разработок по 
передовым цифровым технологиям, а также 
на усиление конкурентных позиций на рынках 
новейших цифровых решений современные 

модели стратегических ГЧП объединяют боль-
шое количество участников, включая научные 
организации, производителей и поставщиков 
различного оборудования и компонентов, раз-
работчиков программного и аппаратного обе-
спечения и конечных пользователей цифровых 
технологий, что позволяет эффективно решать 
проблемы с реализацией так называемой инно-
вационной цепочки «проведение фундаменталь-
ных исследований –  выполнение прикладных 
ИиР –  внедрение результатов ИиР в производ-
ство –  производство конкурентоспособной ин-
новационной продукции». Учитывая, что сегодня 
проблема перехода к экономике полного инно-
вационного цикла стоит перед Россией особен-
но остро, опыт стратегических ГЧП США может 
быть очень полезен для России.

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ 
ГЧП В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

В России практика применения ГЧП регу-
лируется Федеральным законом от 21 июля 
2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях» (далее –  115-ФЗ) и Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее –  224-ФЗ), что предполагает вза-
имодействие публичного партнера, с одной 
стороны, и частного партнера, с другой, на 
основании соглашения о ГЧП/МЧП и концес-
сионного соглашения. Изначально этот меха-
низм был разработан для привлечения частных 
инвестиций в реализацию социально значимых 
инфраструктурных проектов, а не на прове-
дение совместной деятельности в сфере ис-
следований и разработок и инноваций. Этот 
тезис подтверждает тот факт, что и в 115-ФЗ 
и в 224-ФЗ дается довольно узкое определе-
ние целей и объектов соглашений о ГЧП/МЧП 
и концессионных соглашений. Цели не связа-
ны с государственной научно-технологической 
и инновационной политикой и реализацией 
государственных инновационных программ, 
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а объекты ограничены утвержденным переч-
нем, куда входят автомобильные и железные 
дороги, объекты жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения, образования 
и прочие объекты инфраструктуры.

В целях достижения «цифровой зрелости» 
ключевых отраслей экономики и социальной 
сферы к 2030 г., определенной Указом Пре-
зидента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О на-
циональных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», в 2018 г. 
в 115-ФЗ и 224-ФЗ были внесены изменения, 
которые предполагали, что информационные 
технологии, а именно ПО, различные техниче-
ские средства связи и центры обработки дан-
ных, государственные информационные си-
стемы, могут являться объектами соглашений 
о ГЧП/МЧП и концессионных соглашений.

Хотя теперь ГЧП-проекты в сфере циф-
ровых технологий могут быть реализованы 
в рамках соглашений о ГЧП/МЧП и концесси-
онных соглашений, этот механизм все еще не 
распространен в отечественной практике. На 
сегодняшний день в России реализуется всего 
19 ГЧП-проектов в области информационных 
технологий, из которых 8 –  соглашения о ГЧП/
МЧП (224-ФЗ), 6 –  концессионные соглаше-
ния (115-ФЗ), остальные –  прочие формы ква-
зи-ГЧП (ГЧП в IT, 2022), причем в основном 
такие партнерские проекты заключаются в от-
ношении объектов производственной и соци-
альной инфраструктуры, предполагающих ее 
модернизацию за счет применения цифровых 
технологий. Так, например, в регионах в рам-
ках механизмов ГЧП вводятся в эксплуатацию 
системы фото- и видеофиксации нарушений 
ПДД, запускаются «умные» светофоры и си-
стемы освещений городов и т. д. (Цифровая 
трансформация…, 2020).

Такая низкая востребованность механизмов 
ГЧП (в рамках соглашений 115-ФЗ и 224-ФЗ) 
при разработке и реализации именно проек-
тов в сфере цифровых технологий обусловле-
на целым рядом факторов. Во-первых, как уже 
было отмечено выше, данный механизм был 
разработан для привлечения частных инве-
стиций в реализацию инфраструктурных про-
ектов, а не государственных инновационных 

программ. Во-вторых, для массового запуска 
цифровых ГЧП-проектов необходим комплекс-
ный подход по совершенствованию и разви-
тию действующего законодательства, а не тот 
фрагментарный, принятый сейчас. До сих пор 
не устранены законодательные барьеры для 
участия муниципальных образований в проек-
тах ГЧП в сфере цифровых технологий, хотя 
именно на этом уровне реализуется боль-
шинство цифровых преобразований в ре-
гионах. В-третьих, каждый новый цифровой 
ГЧП-проект требует создания нормативного 
окружения для обеспечения функционирова-
ния информационной системы, что повышает 
неясность «правил игры» и ведет к затягива-
нию сроков реализации проекта (ГЧП в ИТ: 
инструкция по применению, 2021).

Для решения этих проблем на платформе 
«Росинфра» был запущен цифровой аксе-
лератор, который направлен на повышение 
эффективности взаимодействия ИТ-компа-
ний и органов власти в подготовке и запу-
ске проектов ГЧП в сфере информационных 
технологий. Предполагается, что эта площад-
ка повысит прозрачность рынка цифровых 
ГЧП-проектов, так как на ней будут постоянно 
обновляться данные о реализуемых партнер-
ских соглашениях. Кроме того, акселератор 
позволит сократить сроки запуска ГЧП-проек-
тов и повысить качество их подготовки за счет 
специального конструктора соглашений.

В целом представляется, что соглашения 
о ГЧП/МЧП и концессионные соглашения 
могут стать эффективным механизмом при-
влечения частной инициативы в построение 
устойчивой современной цифровой инфра-
структуры передачи, обработки и хранения 
данных, так как именно она является важ-
нейшим компонентом ускоренной цифровой 
трансформации экономики и социальной сфе-
ры. Так, например, сегодня в США крупней-
шие ИТ-компании участвуют в инфраструк-
турных проектах по диверсификации сетей 
и вкладывают в их реализацию существенные 
ресурсы. Однако для решения этой задачи 
в соглашениях о ГЧП/МЧП должна быть учте-
на специфика партнерств в инновационной 
сфере, а именно:
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 – четко обозначены стороны партнерств, 
которыми могут быть органы государ-
ственной власти, научно-образователь-
ные организации, предприятия реально-
го сектора экономики;

 – определены ресурсы (материальные и 
нематериальные), необходимые для ре-
ализации партнерских проектов;

 – обозначен четкий механизм распреде-
ления прав на интеллектуальную соб-
ственность, трансфер технологий.

В последнее время в России, как и во всем 
мире, особое внимание стало уделяться раз-
витию различных кластерных инициатив, на-
правленных на поддержку отраслевых инно-
вационных программ. Отличительной чертой 
таких образований (партнерств) является то, 
что они создаются на территориях с высоким 
уровнем концентрации научно-производствен-
ной деятельности, например, на базе ведущих 
исследовательских центров или университе-
тов страны. Кроме того, объединяя ресурсы 
бизнеса, научных учреждений, органов госу-
дарственной власти, эти кластеры помогают 
в формировании благоприятной инноваци-
онной и предпринимательской среды, в том 
числе для функционирования малых и средних 
инновационных предприятий; подготовке высо-
коквалифицированных специалистов, разра-
ботчиков уникального ПО, инженеров и т. д.

Интересно отметить, что в России кла-
стерные инициативы появились в результате 
определенных стимулов со стороны государ-
ства, а не естественным путем, как, напри-
мер, в США (Дежина, 2013). Тем не менее 
сегодня на территории России насчитывает-
ся уже более 20 ИТ-кластеров (от Крыма до 
Якутии), важнейшей целью которых являет-
ся повышение конкурентоспособности всех 
участников партнерства за счет совместного 
доступа к передовым производственным ре-
сурсам; коммерциализация отечественных на-
учных и технологических достижений в сфере 
цифровых технологий, помощь в выводе их 
на международные рынки. Особенно акту-
ально это стало сейчас, когда США, ЕС и их 

союзники закрыли доступ российским компа-
ниям на свои рынки.

Как представляется, в условиях ограниче-
ния рынков сбыта не стоит делать акцент ис-
ключительно на внутренний рынок, требуется 
поиск новых каналов реализации отечествен-
ной инновационной продукции, прежде всего 
налаживание взаимодействия с дружествен-
ными странами, например, Юго-Восточной 
Азии, БРИКС, ЕАЭС. И кластеры могут стать 
серьезным подспорьем в решении этих задач.

Так, помимо того, что в развитии кластеров 
существенную роль играют филиалы и дочер-
ние структуры зарубежных ТНК, для участников 
кластеров доступны различные меры поддерж-
ки –  участие в конференциях или выставках, 
помощь в получении сертификата или патен-
товании изобретения, получение финансиро-
вания и/или компенсация расходов и проч.

Кроме того, важной особенностью ИТ-кла-
стеров является то, что резидентам таких тер-
риторий предоставляются особые экономиче-
ские условия в виде различных налоговых льгот 
и инструментов государственной поддержки. 
Так, в ходе опроса было выяснено, что самы-
ми эффективными мерами поддержки малых 
инновационных ИТ-компаний в 2020 г. стали 
различные налоговые льготы и преференции 
(по налогу на прибыль, по оплате страховых 
взносов) (Это мощный инструмент развития…, 
2021). Кроме того, на территории ряда кла-
стеров действуют экспериментальные право-
вые режимы –  т. н. «цифровые песочницы», –  
которые позволяют опробовать передовые 
разработки в сфере цифровых технологий.

В качестве примера кластерной инициати-
вы можно назвать «Кластер инновационных 
технологий Сколково», являющийся одним из 
самых известных в России, основная цель ко-
торого состоит в развитии комплексной эко-
системы поддержки инновационной деятель-
ности ИТ-компаний. Сегодня в деятельности 
кластера участвуют свыше 900 отечественных 
и зарубежных компаний, которые осуществля-
ют работы по таким приоритетным областям 
научно-технологического развития страны, как 
квантовые технологии, системы распределен-
ного реестра (блокчейн), беспроводная связь 
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нового поколения, Big Data, нейротехнологии 
и ИИ, технологии виртуальной, дополненной 
реальностей и проч.

Еще одним примером является «Москов-
ский инновационный кластер» (МИК), который 
представляет собой не только площадку для 
внедрения инноваций, но и крупное объеди-
нение промышленного сектора, малых ин-
новационных предприятий, образовательных 
и научных организаций, институтов развития 
и города. В настоящее время МИК насчиты-
вает в общей сложности более 17 тыс. участ-
ников, причем около 11,5 тыс. инновационных 
предприятий базируются в Москве, осталь-
ные –  в других регионах России («Это мощный 
инструмент развития» …, 2021).

В то же время, как показывают международ-
ные сопоставления, потенциал инновационных 
кластерных образований используется в Рос-
сии не в полной мере, что объясняется рядом 
причин. Во-первых, формирование успешного 
кластера требует значительного периода вре-
мени. Скажем, Кремневая долина в Калифор-
нии (США), где расположена четверть фирм-е-
динорогов мира совокупной стоимостью около 
600 млрд. долл., стала создаваться в 50-е гг. 
прошлого века. В этот же период начала фор-
мироваться инновационная зона Чжунгуаньцунь 
(Пекин, Китай), в которой сегодня участвует 
свыше 25 тыс. компаний, среди которых можно 
выделить Lenovo, Sina, ByteDance (предоставля-
ет услуги TikTok) и др. (Аганбегян, 2023). В от-
личие от стран-лидеров кластерного развития, 
в России кластеры стали формироваться только 
после 2012 г. Поэтому не удивительно, что се-
годня они находятся на начальных стадиях сво-
его становления и развития.

Во-вторых, в России так до сих пор и не 
удалось сформировать условия, необходимые 
для успешного развития территориальных кла-
стерных инициатив, например, таких, как мно-
гообразие финансовых ресурсов, в том чис-
ле доступность венчурного финансирования; 
развитая кооперация между наукой и бизне-
сом; информационная открытость и прозрач-
ность и т. д. Такое положение дел объясняется, 
прежде всего, серьезными просчётами в на-
учно-технологической политике и реформах 

научно-технологического комплекса, которые 
ориентировались не на создание собственной 
экономики знаний и инновационного потенци-
ала, а на интеграцию в мировое научно-тех-
нологическое пространство и наращивание 
показателей цитируемости в международных 
базах данных (Web of Science и Scopus).

Однако сейчас ситуация изменилась. Ста-
ло очевидно: обеспечение экономической 
и технологической безопасности на фоне бес-
прецедентного санкционного давления, совер-
шение технологического рывка невозможно 
в условиях отрыва науки от реального секто-
ра экономики. В этой связи, как представля-
ется, различные модели инновационных госу-
дарственно-частных партнерств могут стать 
эффективным инструментом формирования 
институциональной среды для быстрого про-
движения результатов исследований и разра-
боток в производство.

Обсуждая проблемы развития инновацион-
ной деятельности в России, необходимо упомя-
нуть риски массового оттока высококвалифи-
цированных кадров из страны. Уже довольно 
долгое время отечественная наука теряет не 
только отдельных ученых и специалистов, но 
и целые научные школы и исследовательские 
коллективы. С введением санкций и прекра-
щением деятельности международных ИТ-ги-
гантов на территории России серьезный отток 
молодых перспективных кадров наблюдается 
в сфере информационных технологий. Так, 
сегодня в России, по данным Правительства, 
спрос на высококвалифицированных специа-
листов в различных ИТ-сферах не удовлетво-
ряется, фиксируется нехватка до 1 миллиона 
цифровых кадров 5.

Чтобы остановить «утечку умов» Прави-
тельством России были приняты экстренные 
меры поддержки ИТ-специалистов –  льготная 
ипотека, отсрочка от армии, трудоустройство 
и ВНЖ для иностранцев. Однако, на наш 
взгляд, решение этой проблемы требует ком-
плексного, системного подхода.

5 Миллион дефицитных ИТ-специалистов –  за 4 года //
COMNEWS. 28.10.2022. URL: https://www.comnews.ru/
projects/it-is-priority/case-study/222761/million-deficitnykh-it-
specialistov-za-4-goda (дата обращения 15.08.2023).
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Для укрепления своих позиций в услови-
ях повсеместной цифровой трансформации 
и развития новых приоритетных технологий чет-
вертой промышленной революции России не-
обходимо сохранение и приумножение своего 
конкурентоспособного потенциала, в первую 
очередь, высококвалифицированных кадров. 
Причем важно не просто нарастить количество 
специалистов, но и повысить их качественный 
уровень. Как представляется, одним из эффек-
тивных механизмов решения этих задач могут 
стать различные модели государственно-част-
ных партнерств, так как они являются отличной 
платформой для подготовки высококвалифици-
рованных научных и инженерных кадров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Введенные против России странами Запада 

беспрецедентные экономические санкции, су-
щественно ограничивающие не только высо-
котехнологичный экспорт в нашу страну, пре-
жде всего в ИКТ-отрасли, микроэлектронике, 
авиакосмической промышленности, в сфере 
развития ИИ и квантовых вычислений и т. д., но 
и доступ российских компаний на рынки но-
вейших прорывных технологий развитых стран, 
актуализировали задачи по цифровой транс-
формации экономики и социальной сферы на 
базе отечественных разработок и решений, 
что предполагает, в частности, необходимость 
совершенствования применяемых мер госу-
дарственной поддержки исследований и раз-
работок и вовлечения бизнеса в инноваци-
онные процессы. Как представляется, одним 
из вариантов решения проблемы может стать 
укрепление сотрудничества государственного 
и частного секторов, в том числе через меха-
низмы государственно-частного партнерства, 

поскольку от качественного диалога всех 
участников инновационного процесса зависит, 
насколько быстро наша страна сможет прео-
долеть технологическую зависимость от раз-
витых стран мира, сформировать собственную 
мощную производственную базу на основе 
освоения и развития новейших прорывных тех-
нологий, осуществить технологический рывок.

Как показывает американский опыт, меха-
низмы ГЧП являются ключевым компонентом 
научно-технологической и инновационной по-
литики США, в том числе по развитию пере-
довых цифровых технологий. Кроме того, они 
(механизмы ГЧП) активно совершенствуются 
и приобретают новые черты на фоне вызовов 
инновационного и промышленного развития 
страны. Так, сегодня в США динамичное раз-
витие получили стратегические инновацион-
ные ГЧП, которые имеют сетевую структуру 
организации, долгий срок реализации, боль-
шое число участников, значительные финан-
совые обязательства сторон, что позволяет 
эффективно решать проблемы с реализацией 
инновационной цепочки –  от проведения всех 
стадий ИиР и подготовки опытных образцов 
инновационной продукции до доведения их до 
стадии производства. Учитывая, что сегодня 
проблема перехода к экономике полного ин-
новационного цикла стоит перед нашей стра-
ной особенно остро, опыт стратегических ГЧП 
США может быть очень полезен для России.

К сожалению, в настоящее время в России 
потенциал государственно-частных партнерств 
используется в недостаточной степени. Для 
преодоления этих проблем необходимо ре-
шить ряд вопросов, связанных с наличием 
правовых барьеров, а также проблем с целе-
полаганием.
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