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Данная статья посвящена исследованию международного опыта фи-
нансового обеспечения проектов государственно-частного партнерства 
в инновационной сфере. Рассмотрены модели финансирования инноваци-
онных проектов государственно-частного партнерства, а также выяв-
лены факторы успеха инновационных проектов государственно-частного 
партнерства за рубежом. 
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ции, финансирование, инновационный проект, инвестиции, модель госу-
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Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) в области 
науки, технологий и инноваций может помочь сделать политику в 
области исследований и инноваций более чувствительной к изме-
няющемуся характеру инноваций и социальным и глобальным вы-
зовам. Для бизнеса партнерство с общественными исследованиями 
может помочь решить ряд проблем, развить новые рынки или соз-
дать ценность посредством сотрудничества и совместного произ-
водства. Для государственного сектора ГЧП является 
привлекательным инструментом для устранения как рыночных, так 
и координационных сбоев в исследовательской и инновационной 
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деятельности и привлечения частных инвестиций в деятельность в 
области науки, технологий и инноваций. ГЧП также является клю-
чевым инструментом в решении социальных проблем на ближай-
шие десятилетия, таких как изменение климата, зеленый рост или 
энергоэффективность. 
Условия ГЧП разнообразны: совместные исследовательские 

программы, технологические / исследовательские центры (с част-
но-государственным финансированием или другими формами ча-
стного вклада); программы закупок инноваций, распространения 
технологий и коммерциализации и др. ГЧП в области научных ис-
следований и инноваций выходит за рамки докоммерческих иссле-
дований и может включать совместные инвестиции в 
технологическую инфраструктуру, развитие человеческих ресур-
сов, деятельность по испытанию и разработке технологий, а также 
обязательства по коммерциализации [1, c. 25]. 
В современном экономическом мире ГЧП в области исследова-

ний и инноваций рассматривается как правовые отношения или со-
глашения в течение фиксированного / неопределенного периода 
времени, связывающие государственные и частные субъекты – на-
пример, промышленность, университеты, государственные научно-
исследовательские / технологические институты, предпринимате-
лей и т.д., – где обе стороны взаимодействуют в процессе принятия 
решений и совместно инвестируют ограниченные ресурсы, такие 
как деньги, персонал, оборудование и информация, для достижения 
конкретных совместных целей в области исследований и иннова-
ций. Другими словами, ГЧП обеспечивает правовую структуру для 
объединения ресурсов и сбора критической массы. Партнеры раз-
деляют риск, вознаграждение и ответственность за совместные ин-
вестиции [2].  
Фундаментальное обоснование большинства ГЧП в исследова-

ниях и инновациях заключается в использовании более широких 
экономических и социальных выгод от совместных инвестиций для 
ускорения инноваций и технологических решений для решения 
ключевых проблем экономики и социального благополучия. ГЧП 
помогает создавать новые инновационные возможности, улучшать 
связь между национальными инновационными системами и обес-
печивать совместимые стимулы для всех заинтересованных сторон. 
Прежде всего, ГЧП помогает создать среду для совместной работы, 
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чтобы максимизировать междисциплинарный опыт среди государ-
ственных, академических и отраслевых исследователей. Основны-
ми априорными условиями формирования рационального 
партнерства являются общие цели, взаимные выгоды и взаимодо-
полняемость человеческих и финансовых ресурсов. Есть и другие 
мотивы, такие как: 

– оптимизация использования ресурсов путем распределения за-
трат и рисков при решении конкретных задач производственного 
сектора и социальных проблем; 

– использование соответствующих сильных сторон партнеров, а 
также междисциплинарного сотрудничества; 

– экономия от масштаба (например, достижение критической 
массы в исследованиях) и масштабов (междисциплинарные и меж-
отраслевые выгоды); 

– интернализация распространения знаний и преодоление ин-
формационных и поведенческих барьеров, обычно ограничиваю-
щих взаимодействие между государственными исследованиями и 
бизнес-сектором; 

– обеспечение более качественного вклада частного сектора в 
государственные научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы и расширение возможностей для коммер-
циализации государственных исследований. 
ГЧП является ключевым компонентом инновационных про-

грамм в приоритетных областях, определенных в национальных 
стратегиях инноваций или роста и региональных стратегиях. В сво-
ей реализации ГЧП следует нисходящему подходу. Определение 
потребностей и целей в области исследований и инноваций совме-
стно определяется членами ГЧП (субъектами инноваций) – и они, в 
свою очередь, поддерживаются государственными ресурсами под 
эгидой юридически обязательного ГЧП по контрактам. В этом 
смысле ГЧП является более адаптивным и гибким инструментом 
политики, чем субсидии и налоговые льготы, для удовлетворения 
конкретных потребностей отраслей и секторов в более широком 
масштабе. Благодаря более точному определению потребностей в 
инновациях (подход «снизу-вверх») и большей гибкости в органи-
зации инновационной деятельности, ГЧП является полезным инст-
рументом в инновационной политике со стороны спроса [3, c. 185].  
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В большинстве стран ГЧП следует конкурентному процессу го-
сударственного финансирования, который оценивает вклады уча-
стников (например, часто требуются соответствующие 
коэффициенты финансирования), осуществимость программы и 
доказательства взаимодополняемости, управление ассоциацией, 
перспективы устойчивости и качество предлагаемых исследований 
/ инноваций. Повестка дня – например, выпущенная из дорожной 
карты и широкого процесса консультаций с заинтересованными 
сторонами. Для поддержки ГЧП в рамках Horizon 2020 необходимо 
доказать, что результаты обеспечат добавленную стоимость и по-
высят как конкурентоспособность промышленности, так и устой-
чивый рост. Он также должен иметь убедительную долгосрочную 
дорожную карту для исследований и инновационной деятельности. 
При том, что детали зачастую различаются, в общих чертах 

принципы формирования инновационных систем в развитых стра-
нах предполагают, что роль государства заключается в содействии 
производству фундаментальных знаний и комплекса технологий 
стратегического характера, а также в формировании инфраструкту-
ры и благоприятного климата для инновационной деятельности ча-
стных организаций, а роль частного сектора состоит в создании 
технологий на основе собственных исследований и разработок, а 
также в трансфере и рыночном освоении инноваций. 
Западные модели государственного-частного партнерства в раз-

витии инновационной инфраструктуры предполагают, как правило, 
доминирование государственного финансирования на ранних ста-
диях инновационных проектов, когда необходимы так называемые 
«деньги для посева» (от англ. – «speed money») и прочные гарантии 
для запуска проекта. К примеру, во Франции, в Германии, в Гол-
ландии доля государства в общих инвестициях при создании объ-
ектов инновационной инфраструктуры составляет примерно 75 %, 
в Великобритании около 60 %. На более поздних этапах эксплуата-
ции и функционирования объектов роль частного сектора в софи-
нансировании, напротив, возрастает. 
В основном, государством финансируются фундаментальные ис-

следования, которые осуществляются высшими учреждениями обра-
зования, исследовательскими институтами и лабораториями, 
оказывается селективная поддержка инновационных разработок в 
частном секторе. Хочется особо отметить, что подход к распределе-
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нию государственных ресурсов для поддержки НИОКР в частном 
секторе в разных странах различается. К примеру, в США направ-
ляемые государством на научно-исследовательскую деятельность 
частного сектора средства сконцентрированы в небольшом количе-
стве компаний – всего около 0,5 % американских фирм получает 
приблизительно 84 % государственных ассигнований на НИОКР, в 
отличие от стран ЕС, где преобладает диверсифицированный подход 
к распределению средств между частными компаниями. 
Модель с преобладанием финансирования НИР государством 

(более 50 %) до сих пор еще сохраняется в некоторых странах ЕС, 
например, в Португалии, в Греции, в Польше, в Венгрии, в Румы-
нии, в Болгарии и др. Между тем, и в этих государствах нацио-
нальные модели финансирования НИР постепенно превращаются в 
модель с преобладанием частного сектора, которая обеспечивает, 
исходя из мирового опыта, большую инновационную активность 
субъектов хозяйствования и поглотительную способность эконо-
мических систем к инновациям. Мировая тенденция на данный мо-
мент заключается в сокращении доли бюджетных средств, 
выделяемых науке, и стабилизация или сокращение объемов госу-
дарственного заказа. Все более значимая роль в финансовом обес-
печении исследований отводится частному сектору. 
Развитие и потенциал национальной инновационной системы 

практически в любом государстве характеризуются такими показа-
телями, как объем расходов, выделяемых на осуществление науч-
ных исследований и разработок, и их удельный вес в валовом 
внутреннем продукте (ВВП) [4]. 
Несмотря на то, что не существует единой модели, подходящей 

для всех проектов ГЧП, несколько факторов периодически появля-
ются в качестве основополагающих при разработке и реализации 
успешных проектов ГЧП. 
В частности, хорошее управление и общественное лидерство яв-

ляются ключевыми факторами, обеспечивающими успех ГЧП. К 
ним относятся постановка четких целей и действий / обязанностей, 
четко определенных для каждого участника, эксплуатационных 
правил и осуществления регулярного мониторинга и оценки, про-
зрачности, консультаций с заинтересованными сторонами и разра-
ботка стратегий урегулирования споров. 
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Другими важными факторами являются: четкое определение 
систематических неудач для решения; долгосрочные (открытые) 
стабильные обязательства со стороны правительства; тщательный 
отбор участников и определение их соответствия / взаимодопол-
няемости; надлежащее планирование, определение задачи / ответ-
ственности и механизмы обмена информацией; включение цели 
образования и равный акцент на все четыре основные задачи (ис-
следования, сотрудничество, образование и применение результа-
тов); четкая структура управления; совет заинтересованных сторон 
под председательством независимого участника отрасли / исследо-
вательского сектора; масштабы и ресурсы партнерства; стабиль-
ность персонала. 
Успех ГЧП во многих случаях также зависит от дополнитель-

ных нормативных рамок, формирующих взаимодействие между 
общественными организациями, например, научными кругами, и 
промышленностью. Примерами нормативных мер по стимулирова-
нию ГЧП в инновационной деятельности являются налоговые льго-
ты, основанное на результатах финансирование (и его показатели), 
системы вознаграждений для исследователей и законодательство в 
области интеллектуальной собственности, например, Закон Бэя-
Доула (от англ. Bayh-Dole Act, принят в 1980 г. в США). В послед-
нее время Бельгия увеличила размер налогового кредита для высо-
коквалифицированных исследователей, вовлеченных в научно-
исследовательское сотрудничество. 
В 2013 году Нидерланды представили «Правила игры для госу-

дарственно-частного сотрудничества», которые были определены 
совместно большим количеством участников из области науки, 
технологий и инноваций. Свод практических правил стремится, 
среди прочего, сделать связь между фундаментальными исследова-
ниями и ведущими секторами более прозрачной. В 2017 году Нор-
вегия представила показатель «третьей стороны» в метриках 
финансирования высших учебных заведений. Этот индикатор по-
могает определить основанный на производительности компонент 
в блочном грантовом финансировании. 
Таким образом, проанализировав международный опыт успеш-

ной реализации проектов ГЧП в инновационной сфере, можно прий-
ти к следующим выводам. Модель ГЧП в инновационной сфере – 
это конкретный проект государственно-частного партнерства, поя-
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вившийся в результате законного и прозрачного процесса отбора со-
ответствующих участников партнерства со стороны частного секто-
ра для решения определенных проблем в сфере инноваций и 
направленный на решение конкретных задач инновационной поли-
тики Республики Беларусь. Для успешного внедрения и использова-
ния механизмов ГЧП в инновационном развитии экономики нашей 
страны необходима четко сформулированная стратегия развития го-
сударственно-частного партнерства в Республике Беларусь в составе 
государственной инновационной стратегии. 
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