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Необходимость всестороннего и эффективного 
сотрудничества государства, бизнеса, научно-об-
разовательных и исследовательских учреждений в 
современных условиях никем не отрицается. Они, 
по своей сути, представляют собой части единой 
системы, которые тесно взаимодействуют друг с 
другом и обеспечивают более высокую результатив-
ность современной деятельности. России это край-
не необходимо в условиях формирования иннова-
ционной экономики. В 2014 г. из всех российских 
вузов только МГУ вошёл в первую сотню мировых 
вузов. Он занял в популярном рейтинге ВУЗов с 
лучшей репутацией место в шестой десятке – по 
версии влиятельного британского журнала «Times 
Higher Education». Однако по сравнению с 2013 г. 
МГУ опустился на несколько позиций. Традицион-
ные лидеры – Гарвард, Оксфорд, Кембридж.

Причин сложившегося положения немало. Од-
нако среди них можно выделить такую как консер-
вативность российского образования. Именно она 
мешает ему развиваться дальше. Поэтому ГЧП в об-
разовании, как самостоятельное и институционально 

оформленное явление, сложилось лишь в 80-90-е гг. 
ХX в. [1]. Становление инновационной экономики 
страны сегодня остро нуждается в высококвалифи-
цированных кадрах, обладающих не только образо-
вательной подготовкой, но и предприимчивостью, 
новаторскими, созидательными устремлениями. Они 
должны быть способны овладевать новыми знаниями 
и активно управлять инновационным процессом. Го-
сударственно-частное партнёрство является, прежде 
всего, той формой, при помощи которой ВУЗы могут 
эффективно взаимодействовать с работодателями. 
Последние готовы платить за тех специалистов, ко-
торые им необходимы. Нельзя не учитывать и такой 
немаловажный аспект как экономический. Ведущие 
российские ВУЗы должны поменять приоритеты в 
сторону исследовательских бюджетов. Необходимо 
всегда помнить, что третьей важнейшей миссией их 
являются инновации. Крайне важно активизировать 
совместную работу органов власти и управления, 
работодателей и образовательных учреждений на 
принципах ГЧП. Реализовать эту непростую задачу 
на современном этапе развития страны вполне воз-
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можно, используя «тройную спираль» «университе-
ты – предприятие – государство» Генри Ицковица. 
Она базируется на институциональном подходе и 
предполагает увязку определённых институтов ка 
каждом этапе создания инновационного продукта. 
Двигателем этой тройной спирали является универ-
ситет. Он должен стать предпринимательским. Рос-
сия, как показывает практика, находится в начале 
долгого пути осмысления и применения различных 
моделей сотрудничества между государством и част-
ными инвесторами.

Образовательные учреждения продолжают фи-
нансироваться в основном за счет федеральных, 
региональных и муниципальных целевых про-
грамм, через отраслевые министерства или за счет 
региональных бюджетов. Известно, что после рас-
пада СССР произошло быстрое увеличение числа 
образовательных учреждений, особенно с 1993 по 
1998 гг., которые были самыми тяжелыми в эконо-
мическом отношении. Появилось большое количе-
ство частных ВУЗов, совсем отделенных от госу-
дарства, но с огромным оборотом частных средств. 
Фактически 90 % россиян неофициальным путем 
вкладывали деньги в образование. По данным фон-
да ИНДЕМ, люди вложили в образование больше 
денег, чем в медицинское обслуживание. Большая 
часть из них вращалась в образовательном процессе 
бессистемно, следовательно, и отдача от них была 
небольшой. В результате государственное и частное 
образование оказались разобщенными [2]. Большие 
деньги частного сектора не участвовали в поддерж-
ке образования, каким оно должно быть.

Жизнь убедительно показала, что решить глав-
ную стратегическую задачу профессионального 
образования – способность реагировать в опере-
жающем формате на перспективные потребности 
инновационной экономики невозможно без сотруд-
ничества бизнес-сообщества и образовательных 
учреждений. Кроме того, необходима слаженная и 
эффективная работа органов власти и управления, 
работодателей и образовательных учреждений на 
принципах ГЧП. Формы взаимодействия государ-
ства, частного сектора и университетов могут быть 
самыми разными: создание совместных структур-
ных подразделений; различные договоры граждан-
ско-правового характера; совместная выработка 
комплекса внутренних документов Вуза (уставов, 
регламентов, положений и т.п.). 

В «Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ на период до 2020 года», ут-
вержденной Распоряжением Правительства РФ от 17 
ноября 2008 г. № 1662-Р, ГЧП определено как основа 
развития экономики и системы образования, что яв-
ляется важным условием достижения целевых ори-
ентиров социально-экономического развития РФ.

Частно-государственное партнерство является, 
по существу, качественно новым явлением в разви-

тии общества. Согласно утверждению В.Г. Варнав-
ского, эта «институциональный и организованный 
альянс между государством и бизнесом в целях ре-
ализации общественно-значимых проектов и про-
грамм в широком спектре отраслей промышлен-
ности и НИОКР, вплоть до сферы услуг [3, с. 5]. В 
экономической литературе имеется еще множество 
определений ГЧП, характеризующих его различ-
ные аспекты. В то же время важно заметить, что не 
любое взаимодействие государства и бизнеса мож-
но считать партнерством. Последнее обязательно 
предполагает создание специального юридического 
лица и наличие договора между участниками. 

В настоящее время деятельность ГЧП в обра-
зовании определяется множеством нормативно-
правовых актов [4-7].В них определены основные 
принципы частно-государственного партнерства. 
Важнейшими из них являются следующие:  

а) паритетная ответственность государства и 
бизнеса за реализацию проектов; 

б) паритетность в отношении ресурсов, вложенных 
в программу частно-государственного партнерства; 

в) наличие равноценных рычагов влияния и ме-
ханизмов контроля со стороны бизнеса и государ-
ства за реализацией программ частно-государствен-
ного партнерства; 

г) эффективное использование ресурсов, вложен-
ных партнерами в систему образования [8, с. 8-9]. 

В то же время остро назрела необходимость в при-
нятии специального ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве», который стал бы базовым, системоо-
бразующим нормативно-правовым актом в этой сфе-
ре, этого требуют реалии сегодняшнего дня. Еще в 
июне 2012 г. в Интернете был опубликован Проект 
ФЗ «О государственно-частном партнерстве». Как 
отмечалось выше, закон до сих пор еще не принят, 
а ведь именно он призван установить порядок реа-
лизации конкретных проектов в различных социаль-
но-экономических сферах (в том числе и в образова-
нии) путем объединения государственных и частных 
ресурсов и компетенций, сформулировать единую 
терминологию ГЧП, его принципы, формы участия в 
проектах ГЧП, объекты соглашений о ГЧП. В целом, 
этот закон будет призван задать общие направления 
развития законодательства субъектов РФ в сфере 
ГЧП. На сегодня законы о ГЧП приняты более чем в 
60 субъектах РФ, в Республике Татарстан действует 
Закон РТ от 01.08.2011 г. «О государственно-частном 
партнерстве в Республике Татарстан».

К сожалению, в России отсутствует системная 
стратегия реализации ГЧП в данной сфере. В част-
ности, нет четко обозначенных стратегических при-
оритетов развития ГЧП, отсутствует опыт предста-
вителей сферы образования в консолидации всех 
заинтересованных сторон в целях реализации пла-
нируемых программ и проектов. В настоящее время 
наблюдается явное доминирование органов испол-
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нительной власти государства во взаимодействии 
с остальными социальными партнерами на основе 
модели «управляемой демократии».

Все это отрицательно сказывается на эффектив-
ности ГЧП в образовании как в стране в целом, так 
и в Республике Татарстане. В основном ГЧП здесь 
сегодня ограничивается строительством и ремонтом 
зданий и сооружений образовательных учреждений, 
реализуемых в рамках государственных закупок. В 
Важнейшей задачей ГЧП является обеспечение сво-
евременности и эффективности в предоставлении 
образовательной инфраструктуры. Когда же послед-
няя будет создана, ГЧП даст возможность повысить 
эффективность и качество предоставляемых услуг.

Что же препятствует более эффективному ис-
пользованию ГЧП в сфере профессионального об-
разования на взаимовыгодных для всех сторон пар-
тнерства условиях?

Прежде всего, следует отметить, что в России 
нет еще серьезного опыта государственно-частного 
партнерства в сфере образования, отсутствует си-
стемная стратегия реализации его в данной сфере. 
Это находит свое выражение в следующем: 

а) в неразработанности долгосрочных стратегий 
отраслей и организаций;

б) в явной недостаточности четко обозначенных 
стратегических приоритетов развития ГЧП;

в) в неумении представителей сферы образова-
ния консолидировать все заинтересованные сторо-
ны в целях реализации планируемых программ и 
проектов;

г) в неразвитости форм «горизонтального» пар-
тнерства;

д) в доминировании органов исполнительной 
власти государства во взаимодействии с другими 
государственными партнерами на основе модели 
«управляемой демократии» [9, с. 39].

Большое значение для России имеет и принятие 
новых законов и форм ГЧП, отвечающих современ-
ному уровню развития образования и экономики. 
Они должны предусматривать участие работодате-
лей в формировании образовательных стандартов, 
оценки результатов образовательных услуг и уч-
реждений. Нельзя не отметить и важность принятия 
такого закона, который расширил бы права рабо-
тодателей на участие в управлении образованием. 
Сложившееся положение с нормативно-правовой 
базой ГЧП в образовании во многом объясняется 
тем, что сегодня в экономической литературе нет 
единого определения понятия государственно-част-
ного партнерства в данной сфере. Здесь необходимо 
учитывать ряд важнейших факторов: а) особенно-
сти сферы образования; б) степень развитости ры-
ночных отношений в данной области; в) националь-
ные особенности в данной отрасли и др.

В современных условиях все большее значение 
имеют проекты ГЧП при создании и развитии уни-

верситетских комплексов, объединяющих образова-
тельные, исследовательские учреждения и иные ис-
следовательские организации. Вузы должны играть 
главную роль в формировании и внедрении новых 
идей и технологий. Практика показывает, что уни-
верситетам нужно поменять приоритеты в сторону 
исследовательских бюджетов. Такая инновацион-
ная структура Вуза дает возможность существенно 
повысить эффективность и качество образователь-
ного процесса, развить его прикладную направлен-
ность. Это дает хороший шанс для максимального 
использования интеллектуальных, материальных, 
информационных и человеческих ресурсов для под-
готовки специалистов высокого класса и разработки 
инновационных проектов. Если говорить о финансо-
вых проблемах, то бизнес сегодня призван и актив-
но способствует развитию социальных инвестиций 
в области образования. Именно на данном подходе и 
базируется «тройная спираль» Генри Ицковица. Он 
требует существенного преобразования и укрепления 
институтов частной собственности, информационно-
го и интеллектуального права, судопроизводства и др. 

Формирующиеся связи между Вузом, бизнесом и 
властью становятся основой новой модели управле-
ния, а университет, наращивающий коммерциализа-
цию своих исследований, превращается в двигатель 
этой «тройной спирали». 

В мире существуют два основных подхода в ре-
шении главных экономических проблем того или 
иного общества – ресурсный и институциональный. 
Первый требует вливания в экономику все больших 
и больших ресурсов, которых, как всегда, не хватает. 
Второй подход – институциональный – предполага-
ет создание более совершенных институтов, благо-
приятных условий.

В качестве основных принципов функциониро-
вания ГЧП в высшем образовании выступают сле-
дующие: 

– обеспечение устойчивого развития системы об-
разования в интересах личности, общества и госу-
дарства на основе баланса правовых, специальных 
и экономических целей его функционирования, в 
том числе приоритета бесплатного первого высшего 
профессионального образования в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях;

– сохранение фундаментальности и системности 
российского высшего образования;

– повышение инвестиционной привлекательно-
сти Вузов, в том числе достижение высокого каче-
ства и эффективности образования в научно-техни-
ческой сфере;

– использование партнерских инвестиционных 
проектов, преследующих коммерческие цели, и на-
правление их на расширение образовательной дея-
тельности.

В целях наиболее полной и эффективной реа-
лизации вышеназванных принципов в области об-
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разования необходимо прежде всего разработать и 
сформулировать новый пакет предложений об изме-
нении действующего законодательства о ГЧП с уче-
том имеющейся практики как в нашей стране, так и 
за рубежом. Важно подготовить новую концепцию 
развития ГЧП в области образования, где были бы 
устранены выявленные сегодня недостатки. При 
этом необходимо, чтобы акцент делался на фор-
мировании в России принципиально новой модели 
университета – предпринимательского. Она должна 
способствовать активному включению в научно-ис-
следовательскую и инновационную работу студен-
тов, аспирантов, младших научных сотрудников, а 
также эффективно сказаться на развитии творческих 
способностей молодых исследователей. Существен-
но изменится и сам процесс обучения студентов. Он 
должен включать в себя творческие начала, переда-
чу знаний, практических навыков, а также накапли-
вать опыт предпринимательской и инновационной 
деятельности. С другой стороны, должно быть и до-
стойное финансирование науки и инноваций в объ-
емах, составляющих примерно 5 % от ВВП.

Совершенствование ГЧП в образовании, реали-
зация в ближайшее время его перспективных форм 
и механизмов, в том числе и тех, которые активно 
используются в западной практике, требует разра-
ботки, как отмечалось выше, новых законодатель-
ных актов и нормативов. Это касается прежде всего 
порядка отчуждения имущества образовательного 
учреждения, а также наличия ограничений на пере-
дачу имущества в доверительное управление. В 
целях создания 
эндаумент-фон-
дов в сфере об-
разования необ-
ходимо внести 
суще ственные 
изменения в за-
конодательство 
о благотвори-
тельных органи-
зациях и благо-
т в о р и т е л ь н о й 
деятельности.

Ряд проблем, 
касающихся пер-
спективных ме-
ханизмов ГЧП 
в современных 
условиях дина-
мичного разви-
тия процессов 
российского об-
разования, не 
могут быть ре-
ализованы в ус-
ловиях действу-

ющего законодательства. Таковыми, на наш взгляд, 
являются: 

1) создание коммерческих (или некоммерческих) 
организаций с участием государственного или му-
ниципального образовательного учреждения;

2) учреждения коммерческих (или некоммерче-
ских) организаций с участием государственного или 
муниципального образовательного учреждения;

3) создание эндаумент-фондов для государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений 
в форме имущественных комплексов, не являющихся 
юридическим лицом и находящихся под управлени-
ем лицензированной управляющей компании.

Анализ исследования механизма взаимодействия 
ГЧП в образовании показывает, что в экономиче-
ской литературе имеются разные подходы, касаю-
щиеся уровня взаимодействия по формирования 
инноватизации образования. Так, например, про-
фессор С.В. Мокичев дает следующую классифика-
ционную матрицу способов взаимодействия ГЧП в 
образовании (табл. 1).

В данном случае в качестве критериев в пользу 
выбора различных форм взаимодействия ГЧП и об-
разовательных учреждений автором используется 
оценка влияния ГЧП на инновационность в едином 
комплексе, степень интеграции ГЧП и образования, 
с одной стороны, а с другой – потребность образо-
вания в капитале (финансовом, кадровом, научном 
и т.п.). Такой подход, на наш взгляд, имеет право 
на жизнь. Он позволяет сформулировать опреде-
ленную модель более тесной и эффективной взаи-

Способы взаимодействия 
с образовательными 

учреждениями 

Виды деятельности 
образовательных 

учреждений
Формы взаимодействия

1. Совместная работа по 
поиску ответов на вызовы 
инновационной экономики 
на основе значимого 
подхода

- традиционное обучение, 
ориентированное на 
инновационное образование;
- дистанционное обучение;
- е-learning (обучение по 
электронной почте); 
- субконтрактация с 
бизнесом, госорганами

- написание и публикация 
совместных учебников и пособий;
- совместные образовательные 
программы;
- корпоративные 
образовательные учреждения

2. Перемещение ГЧП в 
сферу образования

Академическая 
мобильность обучающихся и 
преподавателей

- интеграция собственности ГЧП и 
образования с целью повышения 
инновационности;
- повышение квалификации, 
переподготовка

3. Коммерческое 
присутствие ГЧП в 
образовательном 
учреждении

- совместный 
производственно-
образовательный процесс;
- использование 
образовательного капитала в 
структуре ГЧП

- разработка и реализация 
совместных образовательных 
программ;
- образовательный франчайзинг;
- образовательный аутсорсинг;
- партнерство (твининг)

4. Физическое перемеще-
ние производителя 
образовательных услуг в 
систему ГЧП

Мобильность профессорско-
преподавательского состава

- моделирование;
- консультирование;
- тренинги;
- отдельные курсы.

Таблица 1
Классификационная матрица способов взаимодействия ГЧП

в образовании [10, с. 75]
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мосвязи бизнеса и образовательных учреждений. 
Здесь можно вычленить два важнейших уровня бо-
лее тесного взаимодействия государства и частного 
бизнеса с учреждениями образования. Во-первых, 
концентрируются основные усилия для решения 
совместных проблем по развитию инновационной 
экономики на основе приращения новых научных 
достижений. Во-вторых, объединение усилий госу-
дарства и частного бизнеса в области образования 
будет основываться на результатах, затрагивающих 
весь спектр экономических отношений.

Положительный опыт в развитии ГЧП в об-
разовании и внедрении его механизмов имеется в 
Республике Татарстан. В частности, об этом свиде-
тельствуют научно-образовательные кластеры. По-
следние, как пишет ректор ИЭУП А.В. Тимирясова, 
обеспечивают экономически более эффективную 
интеграцию участников инновационной системы, 
а «именно: интеграцию институтов образования в 
единую систему, связанную отношениями оказа-
ния специфического вида услуг и формирования 
общества; интеграцию и согласование стандартов 
во взаимосвязи образовательных институтов более 
низшего порядка (например, школ) с институтами 
более высокого порядка (например, техникумами 
или ВУЗами); интеграцию образования, науки, про-
изводства и бизнеса с целью развития региональной 
инновационной системы; активное участие в про-
цессе инновационного развития экономики региона 
[10, с. 156].

Следует согласиться с автором в том, что данный 
подход к научно-образовательным кластерам тре-
бует развития системы непрерывного образования. 
Это значит, что человек должен обучаться практи-
чески всю свою жизнь. Отсюда следует, что непре-
рывное образование выступает одним из важней-
ших факторов конкурентоспособности специалиста 
на рынке труда. В целях более эффективной реали-
зации ГЧП, как определенного комплекса взаимос-
вязей и взаимоотношений между властью и образо-
ванием, необходимы не только финансовые, но и в 
определенном сочетании инвестиционные, инфор-
мационные, кадровые и инновационные ресурсы, 
получаемые из различных источников.

В настоящее время в Республике Татарстан идет 
достаточно интенсивный процесс формирования 
научно-образовательных кластеров. Здесь приня-
ты элементы вертикальной и фокусной моделей 
научно-образовательных кластеров. Постановле-
нием Кабинета Министров Республики Татарстан 
в марте-июле 2011 г. уже было создано 14 научно-
образовательных кластеров для различных сфер 
экономики. Они представляют собой объединения 
учреждений всех уровней профессионального об-
разования. Во главе их выступает один из ведущих 
Вузов республики. Важной их задачей является по-
вышение качества образования в РТ, эффективности 

использования трудовых ресурсов за счет дальней-
шего совершенствования форм и методов обучения 
кадров в соответствии с потребностями работода-
телей, а также дальнейшего развития конкуренции 
в системе образовательных учреждений. Все это 
должно способствовать решению таких важнейших 
задач, как: 

а) существенное изменение стратегии професси-
онального образования; 

б) расширение доступа к инвестициям и техно-
логиям; 

в) создание системы доступного непрерывного 
профессионального образования; 

г) повышение качества подготовки кадров; 
д) рост качества жизни людей в Республике.
Таким образом, государственно-частное партнер-

ство в образовании, объединяющее образователь-
ные, исследовательские и иные учреждения и ор-
ганизации должно способствовать максимальному 
использованию интеллектуальных, материальных, 
инвестиционных и человеческих ресурсов в целях 
инновационного развития экономики. Дальнейшее 
совершенствование нормативно-правовой базы в 
сфере ГПЧ должно стать одной из приоритетных за-
дач российских законодателей.
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