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В мировой экономике в последние два 
десятилетия прослеживается четкая тенденция 
постоянного сокращения относительной доли 
государственного сектора в общенациональ-
ном финансировании образования и науки. 
Так, за период 1995 –2002 гг. величина этого 
показателя по странам ОЭСР сократились по 
НИОКР с 35 до 29,9%, по странам ЕС (Европа-
15) – с 40 до 34%. В то же время за период 
1995–2003 гг. доля предпринимательского сек-
тора в общенациональных расходах на НИОКР 
увеличилась в среднем с 65 до 75% [1]. Госу-
дарство все больше начинает играть роль парт-
нера предпринимательского сектора в части 
содействия коммерциализации нововведений 
(инноваций). 

Государство, заинтересованное в разви-
тии форм и механизмов государственно-
частного партнерства (ГЧП), обеспечивает 
достижение следующих целей: 

• повышение интеллектуального, техно-
логического, имущественного и финансового 
потенциала высшего профессионального обра-
зования и науки как условия обеспечения ус-
тойчивого экономического роста и модерниза-
ции экономики страны; 

• повышение эффективности управле-
ния высшим профессиональным образованием 
и наукой, осуществление государственных 
расходов с бóльшей эффективностью; 

• обеспечение конкурентоспособности 
учреждений высшего профессионального об-
разования и науки, стимулирование сближения 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний; 

• удовлетворение динамично изменяю-
щегося спроса на рынке труда, усиление инно-
вационной составляющей образования и науки. 

К основным интересам бизнес-сектора в 
ГЧП относятся: 

• получение экономических выгод в ре-
зультате осуществления партнерских проектов; 

• повышение конкурентоспособности 
бизнеса; 

• повышение профессионализма работ-
ников частного сектора; 

• повышение качества и эффективности 
внедрения результатов научных разработок; 

• расширение возможностей для инно-
вационного бизнеса и др. 

ГЧП сочетает в себе лучшее из двух 
систем: частного сектора с его ресурсами, 
управленческими навыками и технологиями, а 
также государственного сектора с его регули-
рующей деятельностью и защитой обществен-
ных интересов. 

«Стратегия развития науки и иннова-
ций в Российской Федерации на период до 
2015 г.» включает комплекс мероприятий, 
необходимых для развития ГЧП: 

• создание механизмов участия пред-
принимательского сектора в определении при-
оритетных направлений развития науки, тех-
нологии и высшего профессионального обра-
зования; 

• формирование стратегии развития ин-
новационно-активных территорий и кластеров; 

• создание центров трансферта техноло-
гий, образуемых на базе учреждений академи-
ческой науки; 

• государственное стимулирование ка-
питализации интеллектуального потенциала 
научно-образовательных учреждений, а также 
промышленных компаний и т. д. 

Особенностью ГЧП является то, что 
предпринимательскому сектору передается не 
собственность, которая принадлежит государ-
ству, а только право на управление собствен-
ностью и ее использование в интересах реше-
ния конкретной задачи. 

Анализируя современное состояние 
науки, высшей профессиональной школы и 
производства в России, необходимо отметить 
их кризисное состояние и разлаженность сис-
темы взаимодействия между ними. 

В рассматриваемых условиях необхо-
димость государственно-частного партнерства 
«вуз – наука – производство» является само-
очевидной. Основными направлениями такого 
стратегического партнерства могут быть: 

1. Управление имуществом государст-
венных высших учебных заведений и научных 
организаций. 

2. Осуществление партнерских инве-
стиционных проектов, преследующих коммер-
ческие цели и направленных на расширение 
внебюджетных источников финансирования 
научной и образовательной деятельности. 

3. Управление содержательным компо-
нентом образовательной деятельности. 

4. Экономическая поддержка высшей 
профессиональной школы и науки, в частно-
сти: 
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• финансирование капитальных и теку-
щих затрат образовательных и научных орга-
низаций; 

• организация и финансирование сти-
пендиальных программ для студентов; 

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

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

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

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

• создание технополисов и технопарков; 
• формирование предприятий иннова-

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

• учреждения технико-внедренческих и 
инновационно-технологических зон. 

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

Реализация модели ГЧП в сфере науки и 
высшего профессионального образования в 
России позволит развить и интегрировать их 
инновационный потенциал, который должен 
стать основой экономического роста страны, 
основанного не на экстенсивном использова-
нии сырья, а на диверсифицированном произ-
водстве конкурентоспособной на мировом 
рынке продукции с высокой нормой добавлен-
ной стоимости, что возможно только за счет 
технологического развития. 
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Современная инновационная направ-
ленность экономического развития требует 
усиления внимания государства к вопросам 
развития государственно-частного партнерства 
(ГЧП) в инновационной сфере. При этом, бо-
лее верным, на наш взгляд, вести речь о част-
но-общественном партнерстве (именно такое 
определение государственно-частного парт-
нерства встречается в зарубежных исследова-
ниях последних лет) [1]. 

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

Решать эту проблему нужно, на наш 
взгляд, путем разработки комплекса стратеги-
ческих приоритетов и направлений, преду-




