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В статье рассмотрены мотивы сотрудничества публичной власти и 
бизнес-представителей в условиях санкций. В качестве наиболее перспек-

тивного предложен механизм взаимодействия на основе государственно-частного партнерства 
(ГЧП). Описаны проблемные области взаимной интеграции власти и бизнеса. Результаты тео-
ретического анализа могут быть использованы региональным правительством для эффективно-
го внедрения проектов ГЧП в наиболее привлекательные сферы экономики.
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Взаимоотношения публичной власти с бизнес-
представителями всегда носили особенный харак-
тер. Наиболее эксплицитным это сотрудничество 
выглядит в периоды экономических колебаний, 
имеющих как положительную, так и отрицатель-
ную динамику. В силу объективных событий, про-
исходящих на мировой политической арене, Россия 
оказалась в ряде тупиков, одним из которых явились 
санкции. Представители Министерства финансов 
РФ выдвигают мнение о том, что введение санкций 
в различных сферах деятельности государства мо-
жет повлиять самым непосредственным образом на 
экономику России [1]. 

Круг специалистов по международным отноше-
ниям, занимающихся проблемой воздействия санк-
ций на экономику государства, довольно обширен, 
однако среди них хочется выделить Клифтона Мор-
гана. По его мнению, экономические санкции тео-
ретически могут быть эффективны лишь только в 
случае, если страна находится в сильной зависимо-
сти от импорта запрещенных товаров и не в состоя-
нии производить их аналоги, что в реальной жизни 
представить довольно затруднительно [2]. В случае 
с Россией, помимо имеющихся перспектив аналого-
вого производства, государственный рынок открыт 
для стран, не присоединившихся к санкциям. Од-
ним из ключевых механизмов, способных наладить 
в перспективе социально-экономическое положение 

в стране, является партнерство власти и бизнес-со-
общества. В современных условиях оно является 
составной частью и необходимым условием роста 
конкурентоспособности регионов РФ. Таким об-
разом, возрастает необходимость поиска дополни-
тельных точек соприкосновения властей и бизнеса, 
поскольку последний способен служить катализато-
ром восстановления экономического баланса, как в 
государстве, так и в отдельно взятом регионе. Все 
это открывает широкие перспективы для предпри-
нимателей всех уровней. Когда речь идет о взаимо-
отношениях власти и бизнеса, как правило, подразу-
мевают трехстороннее взаимодействие по принципу 
власть-бизнес-население. Именно население в пол-
ной мере способно показать наиболее острые про-
блемы общества. Это связанно с тем, что низкое 
качество ряда социальных услуг, их недоступность 
для некоторых категорий населения, недостаточная 
оснащенность необходимым оборудованием и от-
сутствие прогрессивных технологий на предпри-
ятиях этой сферы, недостаток квалифицированных 
кадров привели к тому, что большинство россиян не 
имеют возможности в полной мере удовлетворить 
свои жизненно важные потребности [3]. Нет сомне-
ний в том, что государство не способно реагировать 
на общественные запросы с той гибкостью и разум-
ной реакцией, которая имеется у предприниматель-
ства. Первое, что должно служить мотивом новых 
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степеней взаимной интеграции публичной власти и 
бизнеса, это – необходимость поддержки платеже-
способности населения. Как показывает практика, 
именно платежеспособность населения является 
фактором внутренней стабильности государства. 

Из сказанного следует, что грамотно ориенти-
рованный бизнес может выступать опорной точкой 
экономического развития любого государства, по-
скольку от него зависит создание рабочих мест, уро-
вень доходов и состояние бюджета. В сложившихся 
экономических реалиях бизнес, по нашему мнению, 
позволит регионам: 

1) создать целостное экономическое пространство;
2) сформировать структуру среднего класса;
3) организовать благоприятный деловой климат;
4) повысить конкурентоспособность региона;
5) диверсифицировать региональный рынок труда.
Гарантировать социальное благополучие региона 

без совместных инициатив власти и бизнеса сегодня 
довольно затруднительно. Для государства эта идея 
трансформируется в создание условий, наиболее 
приемлемых для бизнеса в любых его формах и на-
чинаниях. Следующей ступенью, обуславливающей 
взаимодействие власти и бизнеса, выступает воз-
можность создания механизма бесперебойного пре-
доставления отдельных товаров и услуг, несмотря 
на санкции и финансовые ограничения внутри стра-
ны. Н.В. Комарова указывает, что в рамках совре-
менных экономических, определенных социальных 
и политических тенденций взаимодействие органов 
государственной власти и бизнеса как в России, 
так и на Западе становится все более и более зна-
чимым, приоритетным и фундаментальным [4]. Для 
обеспечения эффективности такого сотрудничества 
необходимо четко понимать, какие проблемы стоят 
перед сторонами. Присутствие давления со стороны 
органов власти, их нежелание идти навстречу, пре-
доставлять налоговые льготы – все это заставляет 
российский бизнес «уходить в тень». Мы придер-
живаемся мнения, что противоречия между властью 
и бизнесом возникают именно по причине отсут-
ствия должной поддержки со стороны государства. 
Власть, как правило, заинтересована только лишь 
в пополнении бюджета соответствующего уровня, 
при этом забывая об уровне необходимого социаль-
ного благополучия граждан. 

С.Н. Левин и А.А. Сурцева отмечают, что в Рос-
сии сложилась многоярусная система нелегальных 
политико-административных «торгов» между орга-
нами власти и представителями бизнеса, в первую 
очередь крупного [5]. Отметим, что четких моделей 
взаимодействия на данном этапе не предвидится, 
однако необходимо понимать, что давление со сто-
роны власти на бизнес недопустимо даже в усло-
виях дефицита бюджета и смены инвестиционной 
политики. Партнерство власти и бизнеса в регионе 
ни в коем случае не должно сводиться к банальному 

поддержанию текущего состояния экономики даже 
в его положительной динамике. Поиск путей ком-
плексного устранения первопричин социально-эко-
номического отставания и оздоровления экономики 
региона всегда должен находиться в рамках приори-
тетных задач. Представители предпринимательства 
в свою очередь тоже воздействуют на власть при 
малейшей возможности, преимущественно в мо-
менты ее ослабления. Это проявляется в уклонении 
от уплаты налогов, организации различных теневых 
схем и т.д. Современная экономика региона долж-
на опираться на возможность перехода от полного 
или частичного бюджетного финансирования к уве-
личению доли частных инвестиций в любые сферы 
экономики. Власть в процессе партнерства сталки-
вается с определенным набором проблем, мешаю-
щих ей играть по установленным правилам. Среди 
наиболее острых:

1) низкий уровень управления на местах;
2) отсутствие прозрачности служб государствен-

ного уровня;
3) отсутствие должной квалификации чиновников;
4) коррупционная составляющая.
Все это создает неблагоприятные условия, в ко-

торых цивилизованный бизнес работать не в состо-
янии либо не может по достоинству раскрыть свой 
потенциал. Это наталкивает бизнес-структуры на 
поиск обходных путей, которые ведут к соблюде-
нию интересов не общества, а самих предпринима-
телей. В рамках поиска новых и наиболее перспек-
тивных путей взаимовыгодного партнерства власти 
и бизнеса на сегодня довольно трудно отыскать аль-
тернативу государственно-частному партнерству. 
Его механизм заслуживает все большего внимания 
при решении проблемных вопросов социально-эко-
номического развития государства, регионов и му-
ниципальных образований [6]. Рассмотрим более 
детально, каким образом механизм ГЧП способен 
активизировать имеющиеся государственные и ре-
гиональные ресурсы для выхода экономики из-под 
давления, образованного санкциями Запада. Госу-
дарственно-частное партнерство есть ни что иное, 
как оформленное на юридических основаниях со-
трудничество власти и бизнес-представителей с 
целью достижения устойчивого экономического 
развития в конкретной области экономики. Это 
определение звучит оправданно в тех случаях, когда 
экономика государства не подвержена резким коле-
баниям и спаду. В периоды экономических кризисов 
и санкций наиболее точно определение ГЧП будет 
звучать следующим образом: государственно-част-
ное партнерство – это оформленное на юридических 
основаниях сотрудничество власти и бизнеса с це-
лью сложения двустороннего опыта, позволяющего 
сбалансировать экономику государства (региона). 
Наличие опыта подразумевает знание своих сла-
бых мест как со стороны публичной власти, так и со 
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стороны предпринимателей. Наиболее уязвимыми 
местами публичной власти в сфере регионального 
экономического развития в рамках ГЧП являются:

1) отсутствие качественной нормативно-право-
вой базы в сфере ГЧП;

2) низкий уровень научно-технического прогресса;
3) неудовлетворительная квалификация лиц, ответ-

ственных за внедрение и реализацию проектов ГЧП;
4) отсутствие политики поддержки социально 

значимых проектов;
5) недостаточный уровень информирования на-

селения о перспективах и возможностях проектов 
на основе ГЧП;

6) отсутствие политики лоббирования предпри-
нимательства;

7) разработка эффективного механизма распре-
деления рисков в сфере ГЧП;

8) грамотное распределение конечного результа-
та от осуществленного проекта;

9) коррупционная составляющая;
10) отсутствие интереса к проектам с длитель-

ным сроком окупаемости.
Экономика России идет с серьезным отставанием 

от ведущих мировых экономик. Рассматривая ГЧП 
в качестве инструмента социально-экономического 
развития, необходимо использовать богатый опыт, 
имеющийся за плечами развитых стран. Разумеется, 
речь не должна идти о слепом копировании методов 
взаимодействия, необходимо учитывать специфи-
ку регионов России и посредством проведения па-
раллелей поэтапно конструировать детальный план 
освоения механизма ГЧП, в основе которого лежит 
знание уязвимых мест не только власти, но и бизне-
са. Среди них:

1) риск капиталовложений;
2) желание получить прибыль в краткие сроки;
3) слабая социальная ориентация бизнеса;
4) неэффективное управление природными ре-

сурсами;
5) несоблюдение экологических норм.
Для эффективной координации процессов взаим-

ной интеграции публичной власти с бизнес-струк-
турами необходимо организовать условия, при ко-
торых вклад в проект будет носить равнозначный 
характер, а риски будут разумно делегированы 
стороне, которая лучше с ними справляется. С этой 
целью необходимо создать на уровне регионов РФ 
отдельную ведомственную единицу в лице подраз-
деления в составе Минэкономразвития по вопросам 
развития государственно-частного партнерства. В 
отдельных случаях, когда экономика региона носит 
депрессивный характер, разумно создать Мини-
стерство по развитию ГЧП. Считаем необходимым 
включение в список обязанностей этой структуры 
следующего:

1) комплексное нормативное и методическое 
обеспечение проектов ГЧП;

2) сотрудничество с федеральными органами по 
вопросам ГЧП;

3) формирование, реализация и постоянное со-
вершенствование региональной политики в сфере 
развития ГЧП;

4) организация стратегических зон ГЧП в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономическо-
го развития конкретного региона;

5) контроль над реализацией проектов ГЧП;
6) мониторинг результатов реализации аналогич-

ных проектов в других регионах России, а также за-
рубежных развитых странах;

7) оценка уровня возможного риска;
8) формирование единой базы данных финан-

совой репутации юридических и физических лиц, 
вступающих в проекты ГЧП; 

9) пропаганда ГЧП среди предпринимателей;
10) контроль за соблюдением экологических норм;
11) качественное инженерно-техническое обе-

спечение проектов ГЧП;
12) диалог с налоговыми органами по вопросам 

предоставления льгот предпринимателям;
13) создание единого реестра (банка) проектов 

ГЧП в конкретном регионе;
14) сотрудничество с органами безопасности по 

вопросам противодействия коррупции.
Формирование специальных структур развития 

ГЧП на уровне регионов РФ должно одновременно 
сопровождаться повышением квалификации кадров 
государственного и муниципального управления в 
этой сфере. Сфера интересов региона должна быть 
направлена на специалистов, обладающих навыками:

1) рассмотрения социально-экономического раз-
вития территории;

2) анализа рисков инвестиционной среды;
3) конкурсного отбора инвестиционных проектов;
4) использования маркетинга при продвижении 

ГЧП;
5) стратегического планирования региональной 

экономики;
6) проектного финансирования;
7) инвестиционного менеджмента;
8) законодательного и нормативного регулирова-

ния отношений ГЧП.
Подготовка подобающих кадров предполага-

ет наличие специализированных образовательных 
программ в региональных вузах, как правило, уров-
ня магистратуры. В этом случае финансирование 
подготовки данных кадров необходимо осущест-
влять главным образом за счет средств региональ-
ных бюджетов по заказам исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ [7]. Отметим, 
что взаимосвязь между ведомством по вопросам 
ГЧП и иными должна осуществляться по сетевому, 
а не по иерархическому принципу, поскольку только 
в этом случае можно говорить о равенстве участни-
ков и комплексности сотрудничества. В заключение 
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хочется отметить, что, внедряя механизмы ГЧП в 
процесс регионального развития, правительство 
должно осознавать, что ГЧП является качественно 
новым рынком инвестиций. Ему присуще свои осо-
бенности, в том числе тесная связь с инновацион-
ной сферой экономики. 
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and business. The results of the theoretical analysis can be used by the regional government in order to 
implement PPP projects in the most attractive areas of the economy. 
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