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электронного взаимодействия населения и бизнеса 

с органами местного самоуправления;

– проведение семинаров по повышению ин-

формационной грамотности муниципальных слу-

жащих.

3. Развитие системы сайтов производственных 
предприятий Оренбургской области, обеспечивающих 
и сопровождающих их инвестиционное развитие.

Мы считаем актуальным создание на сайтах 

предприятий Оренбургской области единообразно-

го сервиса с понятным интерфейсом, позволяющим 

получить информацию о приоритетах инвестици-

онного развития предприятий, об инвестиционных 

проектах, реализуемых на предприятиях, о наличии 

свободных инвестиционных и производственных 

площадок для реализации инвестиционных про-

ектов, о формах государственной и муниципальной 

поддержки инвестиционного развития на пред-

приятиях и др. Также данный сервис будет предо-

ставлять возможность реализации взаимодействия 

заинтересованных субъектов инвестиционного 

развития в виртуальном пространстве.

Также необходимо развитие интернет-ресурсов 

предприятий для реализации маркетинговой, 

финансовой, экономической, логистической дея-

тельности.

4. Формирование на территории региона центра 
развития интернет-технологий.

Данный центр требуется реализовать на базе 

организаций научно-образовательной сферы, 

координатором может выступить ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный университет». 

Цель его создания – разработка и реализация 

коммерческих программных продуктов для работы 

в Интернете. Особенностью рынка программного 

обеспечения является то, что место производства 

и место сбыта продукции могут быть значительно 

удалены. Используя современные коммуника-

ционные технологии и Интернет, можно быстро 

наладить продажи в разных странах. Ключевым 

препятствием для этого становится отсутствие не-

обходимых компетенций по продвижению товаров 

и услуг в Интернете.

Для успешного развития этого направления 

предполагается присутствие в регионе специали-

стов необходимой квалификации, подготовленных 

в вузах области (преимущественно в ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный университет»), 

наличие развитой инфраструктуры и доступа к 

венчурному капиталу.

5. Формирование положительного образа Орен-
бургской области в информационном пространстве.

Необходимо создание новостных поводов для 

благоприятного освещения инвестиционного раз-

вития региона на федеральных новостных каналах: 

I канале, телеканале «Россия», НТВ, РЕН-ТВ и 

других.

Также требуется распространение положитель-

ных новостей об инвестиционном, инновационном 

и производственном развитии предприятий Орен-

бургской области, инвестиционном климате в ре-

гионе и брендах в центральных интернет-ресурсах: 

ФГУП «Информационное телеграфное агентство 

России (ИТАР-ТАСС)» (http://www.itar-tass.com/

allnews.html), ФГУП РАМИ «РИА «Новости» 

(http://ria.ru/), ОАО «РБК» (http://www.rbc.ru/), 

ООО «Яндекс» (http://www.yandex.ru/) и других.

Приоритетным является привлечение регио-

нальных новостных и интернет-ресурсов для ин-

формирования населения и бизнеса по вопросам 

инвестиционного развития, а также освещения 

позитивных событий по реализации инвестицион-

ных проектов, таких, как филиал ФГУП «ВГТРК» 

ГТРК «Оренбург» (http://orenburg.rfn.ru/), ЗАО 

«ТВЦ «Планета» (http://www.media56.ru/), ОРЕН-24

(http://oren-24.ru/), ООО «Орен-ТВ».

Предложенные направления позволят значи-

тельно повысить информационную открытость и 

инвестиционную привлекательность регионального 

производственного комплекса.
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В.Н. Елкина, к.э.н., Высшая бизнес-школа ОмГПУ 

Сегодня государственная власть и бизнес 

функционируют в новых условиях, обусловленных 

глубокими изменениями в управлении в связи с 

переходом на новую модель хозяйствования и закре-

плением роли России в глобализированном мире. 

Представители бизнеса получили возможность 

самостоятельного выбора стратегических направле-

ний своего развития, основанного на собственных 

Формы и модели партнёрских отношений органов
власти и бизнес-сообщества в инновационных проектах
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Вид Цель заключения
Сервисный контракт (подрядный (администра-
тивный) договор) на осуществление обществен-
но значимых видов деятельности: стандартная 
продолжительность менее 5 лет

Снижение стоимости предоставляемых государством услуг через кон-
курсное привлечение субподрядчиков (предприятий и организаций 
любой организационно-правовой формы)

Договор (контракт) на управление: стандартная 
продолжительность 3–5 лет

Улучшение управления государственными (муниципальными) акти-
вами или имущественными комплексами путём привлечения на кон-
курсной основе компетентной частной управляющей компании

Договор аренды государственной собственно-
сти (зданий, сооружений, оборудования и т.д.) – 
стандартная продолжительность 3–5 лет

Улучшение качества предоставления коммунальных услуг путём при-
влечения во временное пользование и за определённую плату к управ-
лению инфраструктурой частного бизнеса (на конкурсной основе) с 
передачей последнему коммерческих рисков

Концессия (концессионное соглашение) – стан-
дартная продолжительность от 10 до 30 лет

Привлечение на конкурсной основе частного бизнеса к строительству, 
модернизации и эксплуатации объектов, составляющих предмет кон-
цессии и являющихся собственностью государства

Формы партнёрского взаимодействия государства и бизнеса

прогнозах, планах краткосрочного и долгосроч-

ного функционирования, принятия оптимальных 

управленческих решений. Принимаемые на уровне 

предприятия решения способны изменить темпы 

экономического роста, воздействовать на процессы 

промышленной реструктуризации, активизировать 

создание технологических инноваций, ужесточение 

конкуренции, повышать эффективность посред-

ством экономии ресурсов из-за роста масштабов 

производства. Трансформировалась и роль органов 

власти в экономике, изменились используемые 

ранее универсальные подходы к управленческим 

действиям в качественно новую систему. В связи 

с данными переменами преобразовалась и сама 

сущность взаимоотношений властных структур 

и бизнеса.

Наиболее эффективным механизмом решения 

социально-экономических проблем современной 

России является инновационное государственно-

частное партнёрство (ГЧП). В «Концепции долго-

срочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г.» записано, что 

успешная модернизация экономики и социальной 

сферы предполагает выстраивание эффективных 

механизмов взаимодействия общества, бизнеса и 

государства, направленных на координацию усилий 

всех сторон, обеспечение учёта интересов различ-

ных социальных групп общества и бизнеса при 

выработке и проведении социально-экономической 

политики [1].

Несмотря на наличие отдельных разработок по 

вопросам собственности, регулирования государ-

ством частных экономических отношений, контроля 

государством частного сектора и т.п., феномен ГЧП 

в теоретическом плане, особенно на региональном 

и местном уровнях, исследован явно недоста-

точно. Так, фактически непроработанными остают-

ся проблемы синтеза двух форм собственности – го-

сударственной и частной с целью финансирования 

социально значимых проектов, возможных путей 

урегулирования конфликтов интересов в ГЧП.

В современной мировой практике ГЧП понима-

ется и как система отношений государства и биз-

неса, широко используемая в качестве инструмента 

национального, международного, регионального, 

городского, муниципального экономического и 

социального развития, так и как конкретные про-

екты, совместно реализуемые государственными 

органами и частными компаниями на объектах го-

сударственной и муниципальной собственности [2].

Начиная с 1980-х гг. в литературе по управлению 

и экономике появляются статьи по ГЧП, в кото-

рых анализируются различного рода препятствия 

успешной реализации концепции партнёрства на 

практике. К числу таких барьеров относят: не-

соответствие ожиданий результатам партнёрства 

как со стороны государства, так и частного биз-

неса; отсутствие чётких целей и приверженности 

партнёрству у государства; слишком сложные 

бюрократические процедуры принятия решений; 

непрозрачная политика государства в отношении 

отдельных секторов экономики; недостаточно 

сформированная законодательная база.

Наработанные мировой практикой классифи-

кационные схемы [3] из всего многообразия форм 

партнёрского взаимодействия государства (органа 

местного самоуправления) и бизнеса (частной 

фирмы), различающихся по уровню распределения 

ответственности и рисков между сторонами в ка-

честве наиболее распространённых, как правило, 

выделяют те, которые облачены либо договорной 

координацией интересов, либо организационно-

правовой формой смешанных предприятий (табл.).

Представленные в таблице формы ГЧП разли-

чаются уровнем ответственности и распределения 

рисков между сторонами, усиливающимся при 

переходе от сервисного контракта (подрядного 

договора) к концессионному соглашению.

Наличие разного рода препятствий на пути раз-

вития бизнеса в России сужает круг потенциальных 

участников ГЧП. Так, по данным С. Борисова [4], в 

стране из всех хозяйствующих субъектов на сегод-

няшний день крупные бизнес-структуры составля-

ют 6%, средние – 30, малые предприятия – 10%; 

предприятия без образования юрлица – 54%. При 

этом в сложившихся условиях на сотрудничество 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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с государством могут практически рассчитывать 

только крупные компании, располагающие доста-

точными объёмами временно свободных средств, в 

то время как остальные экономические субъекты 

не имеют никаких шансов. Данное обстоятельство 

находится в противоречии с тезисом о необходи-

мости успешного развития партнёрских отношений 

с властными структурами.

Некоторая конструктивная громоздкость зако-

нодательного определения предпринимательской 

деятельности обусловлена необходимостью включе-

ния в него пяти наиболее значимых юридических 

признаков [5]. Во-первых, под предприниматель-

ской деятельностью понимаетсяся отнюдь не 

любая деятельность гражданина, направленная в 

условиях рыночной экономики на получение при-

были, а лишь строго определённая: использование 

имущества, продажа товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. Во-вторых, намеренно подчёркнут 

самостоятельный характер этой деятельности. 

В-третьих, предпринимательской деятельности 

придана чёткая целевая направленность – по-

лучение прибыли, что решительно отграничивает 

её от любой другой экономической деятельности. 

В-четвёртых, предпринимательской эта деятель-

ность может быть признана только при условии 

направленности её именно на систематическое 

получение прибыли. В-пятых, круг субъектов, 

имеющих право заниматься предпринимательской 

деятельностью, ограничен лицами, прошедшими 

специальную регистрацию.

Консолидация малого и среднего бизнеса, 

составляющая бизнес-сообщество, во многом 

обеспечивается установлением различных форм 

долговременных отношений юридически само-

стоятельных фирм для решения согласованных 

задач на основе общих экономических интересов.

Что же такое бизнес-сообщество? Системный 

подход предполагает, что для обеспечения успешной 

деятельности компании и её стабильного развития 

руководитель должен оценивать и принимать во 

внимание большое количество факторов, связанных 

как напрямую с деятельностью организации, так 

и с деятельностью её бизнес-среды. Люди всегда 

объединялись, чтобы снизить свои накладные 

расходы за счёт общего труда во имя удовлет-

ворения общих для всех потребностей. Мотивы 

этих объединений были самые разные. Принцип 

же объединения всегда оставался одним и тем же: 

развить общность для удовлетворения своих по-

требностей путём подбора участников и создания 

условий развития.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. 1 – Концептуальная схема организации территориального бизнес-сообщества
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Рис. 2 – Модель взаимодействия бизнес-сообщества и органов власти муниципальных районов
  и городских округов

В качестве причин создания территориального 

бизнес-сообщества можно выделить следующие: 

1) доступ к ресурсам и рост эффективности их 

использования, а именно в снижении транс-

акционных издержек и повышении эффектив-

ности своей деятельности в целом; 2) целью

объединения в территориальные бизнес-сооб-

щества может явиться обретение новых знаний

в движимом именно знаниями мире конкурен-

ции; 3) желание фирм получить доступ на рынки 

других регионов.

Чтобы экономический эффект от создания 

бизнес-сообщества оправдал затраты на его 

формирование и компания стала получать до-

полнительную прибыль, целесообразно соблюдать 

последовательность действий, которая приведена 

в концептуальной схеме [6] (рис. 1).

Сегодня в России действуют общественные 

объединения, отражающие точку зрения малого 

бизнеса по важнейшим проблемам экономической 

политики (Торгово-промышленная палата РФ, 

аналогичные региональные и местные палаты, 

Российская ассоциация развития и поддержки 

малого предпринимательства, имеющая около 

70 региональных коллективных членов, профсоюз 

работников малых предприятий). С 1988 г. существу-

ет общественно-политическое движение «Развитие 

предпринимательства», создан целый ряд др. союзов 

и ассоциаций (женщин-предпринимательниц, мо-

лодых предпринимателей, ремесленников и т.п.), 

выражающих интересы малого бизнеса и уча-

ствующих в формировании политики в отношении 

малого предпринимательства [7].

В качестве площадок для диалога органов власти 

и бизнес-сообщества наиболее хорошо показали 

себя постоянно действующие экономические со-

веты муниципальных образований. В функции 

данного совета входит: вовлечение местного 

бизнес-сообщества в процесс планирования со-

циально-экономического развития территории; 

осуществление общественного контроля за целе-

вым использованием привлечённых инвестиций, 

соблюдением экологических стандартов произ-

водства, справедливых условий конкуренции и 

равноправности видов собственности.

На текущий период в муниципальных образо-

ваниях Сибирского федерального округа работает 

более 750 экономических советов муниципального 

уровня. Большинством советов руководят либо 

главы местного самоуправления, либо их заме-

стители, курирующие финансово-экономическую 

деятельность муниципалитетов [8].

В то же время качественный состав экономи-

ческих советов, действующих на уровне муници-

пальных районов (городских округов) и на уровне 

городских и сельских поселений, достаточно сильно 

различается. Качественный состав экономических 

советов муниципальных районов и городских окру-

гов характеризуется высокой долей представителей 

научных кругов, учреждений образования, обще-

ственных объединений, СМИ (рис. 2).

Включение в экономические советы районного 

уровня председателей экономических советов го-

родских и сельских поселений увеличивает в их 

составе долю представителей органов местного 

самоуправления. В настоящее время большинство 

экономических советов функционируют в муни-

ципальных районах и городских округах. Органи-

зация же работы советов в городских и сельских 

поселениях значительно отстала.

В заключение хотелось бы отметить, что ГЧП 

как формализованная кооперация государствен-

ных и частных структур, опирающаяся на соот-

ветствующие договорённости сторон, специально 

создаётся под те или иные цели. Тогда, в случае 

если партнёрство строится на основе достижения 

разумного баланса интересов и справедливого 

распределения рисков и доходов, оба партнёра, 

как правило, получают выгоды, не достижимые 

при самостоятельном соответствующем инвести-

ровании. В основе отбора объектов ГЧП лежит то 

обстоятельство, что государственный и частный 

секторы экономики обладают специфическими 

характеристиками, при объединении которых воз-

никают уникальные преимущества, формирующие 

синергетический эффект.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Л.К. Самойлова, к.э.н., СЗФ РПА Минюста России

В процессе жизнедеятельности общества и 

государства осуществляется корректировка при-

оритетных направлений его развития с учётом 

изменения внутринациональных и общемировых 

экономических, социальных, демографических, 

политических и иных тенденций. При этом к не-

изменным национальным интересам Российской 

Федерации, по нашему мнению, следует отнести: 

создание достойных условий жизни населения; 

функционирование народного хозяйства в режи-

ме расширенного воспроизводства, поддержку 

отечественных производителей, повышение ин-

новационной и инвестиционной активности, 

жёсткий контроль за использованием стратегиче-

ских ресурсов, стимулирование развития научного 

потенциала; поддержание военно-политической 

стабильности внутригосударственных и междуна-

родных взаимоотношений, обеспечение единства 

и целостности территорий, входящих в состав 

государства.

Реализация интересов, сочетающих удовлет-

ворение комплекса сбалансированных индиви-

дуальных и публичных потребностей, возможна 

только в условиях устойчивого и эффективного 

функционирования экономики, которая пред-

ставляет собой основную сферу хозяйственной 

деятельности общества и государства, в свя-

зи с этим оценка её жизнеспособности, в том 

числе при воздействии внутренних и внешних 

факторов-угроз, выступает основой механизма 

национальной безопасности [1]. Вследствие это-

го экономическая безопасность является важной 

качественной характеристикой общественно-

территориального образования, определяющей 

способность его экономики к интенсивному 

развитию производственно-хозяйственного ком-

плекса, наращиванию ресурсного потенциала, 

созданию и поддержанию благоприятных условий 

для жизнедеятельности хозяйствующих субъектов 

и населения и повышению уровня защищённости 

от различного рода потерь.

В целях обеспечения надлежащего уровня 

экономической безопасности государства не-

обходимо формирование системы, позволяющей 

анализировать и оценивать текущее состояние 

макро- и микроэкономики, вырабатывать меры 

по предотвращению реальных и потенциальных 

факторов-угроз стабильному развитию народно-

хозяйственного комплекса.

Создание системы экономической безопасно-

сти, способной быстро реагировать на многообразие 

негативных активностей как на уровне федерации 

в целом, так и отдельных административно-

территориальных единиц, является ядром само-

достаточного развития народного хозяйства. В то 

же время система экономической безопасности 

государства должна быть органически введена в 

состав системы национальной безопасности вместе 

с такими её частями, как обеспечение надёжной 

обороноспособности государства, поддержание со-

циального мира в обществе, защита от техногенных 

катастроф и стихийных бедствий [1, 2].

Авторы Ю.А. Тимофеев, И.Р. Бажутина ука-

зывают на то, что функционирование системы 

экономической безопасности сводится к выяв-

лению ситуаций, при которых фактические или 

прогнозируемые параметры экономического раз-

вития выходят за пределы пороговых значений; 

мониторингу факторов-угроз и разработке мер 

по их преодолению; проведению экспертизы при-

нимаемых нормативно-правовых актов и государ-

ственных решений по финансово-хозяйственным 

вопросам с позиции защищённости национальных 

интересов [3]. Исходя из этого можно сделать вы-

вод о многоэлементности системы безопасности 

государства в сфере экономики.

Структурные элементы системы обеспечения
экономической безопасности государства




