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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В СЕКТОРЕ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 
ВЗАИМОСВЯЗЬ С МАКРО- И МЕЗОИНДИКАТОРАМИ 
Аннотация. В статье обоснована актуальность стимулирования развития информа-
ционно-телекоммуникационных технологий для экономики и рассмотрен опыт приме-
нения механизма государственно-частного партнерства для инвестирования в этот 
сектор в России и за рубежом. Сделаны выводы о специфике и динамике реализации 
данных проектов в развивающихся странах мира. С помощью регрессионного анализа 
выявлены макроэкономические факторы, воздействующие на объем вложений в сектор 
информационно-телекоммуникационных технологий посредством механизма государст-
венно-частного партнерства, и на основе выборки по развивающимся странам изучено 
влияние специфических отраслевых детерминант на активность государственно-част-
ного партнерства. Сформулированные в статье выводы могут служить практическим 
ориентиром для частных инвесторов и государственных органов власти при запуске 
проектов государственно-частного партнерства в секторе информационно-телеком-
муникационных технологий.
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Abstract. The article substantiates the importance of stimulating the information and telecom-
munication technologies development for the economy and considers the experience of using 
public-private partnership tool for investment in the IT technologies field in Russia and abroad. 
Conclusions about  the specifics and dynamics of  implementation of  these projects  in devel-
oping countries of the world have been made. Using regression analysis, the macroeconom-
ic factors influencing the investments volume in the information and telecommunication tech-
nologies sector  through public-private partnership  tool have been  identified and, based on 
a sample of developing countries, the specific sectoral determinants influence on public-pri-
vate partnership activity has been studied. The conclusions formulated in the article can serve 
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Введение
В современном мире сложилась ситуация, когда неотъемлемым элементом функционирования экономи-

ческого субъекта стало качественное инфраструктурное обеспечение телекоммуникационными технология-
ми. Это подтверждается тем, что на протяжении нескольких лет практически во всех странах наблюдается 
стабильный рост доли сектора информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТ) в показа-
теле валового внутреннего продукта (далее – ВВП), хотя нельзя не отметить, что в данном контексте разви-
вающиеся экономики пока отстают от развитых стран. Так, в период с 2015 г. по 2020 г. включительно доля 
ИТ-сектора в ВВП развитых стран выросла с 4,3 % до 5,5 %, развивающихся – с 3,6 % до 4,9 %, а лидером 
по показателю является Великобритания, где доля ИТ-сектора достигла 12,4 % ВВП [7]. Ускорению данно-
го процесса способствовала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, которая одновременно выяви-
ла и недостатки существующей телекоммуникационной инфраструктуры.  

Говоря о России, следует отметить, что несмотря на относительно высокий спрос на цифровые техно-
логии со стороны частного бизнеса и отдельные инициативы государства, направленные на активизацию 
данного вида деятельности, инвестиции в ИТ-сектор не превышают 3,1 % от ВВП [7]. Более того, распреде-
ление финансирования по регионам крайне неравномерно: объем бюджетного финансирования ИТ-сферы 
на душу населения за 2020 г. в пяти регионах – «лидерах» рейтинга (Ненецкий и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа, Москва, Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург) в 40 раз превысил показатель в пяти 
«отстающих» регионах (Брянская, Костромская, Владимирская, Томская области, Ставропольский край) [6]. 
Оперативно нарастить объемы инвестиций в ИТ-сектор в «отстающих» регионах за счет государства вряд 
ли получится ввиду того, что бюджетные вложения в развитие сектора на данный момент незначительны 
(около 10 % от общего объема инвестиций в отрасль за 2020 г.  [5]). Одним из вариантов решения пробле-
мы может стать применение механизма государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), который дав-
но распространен в развитых странах и уже достаточно активно применяется в других отраслях экономики 
России. В российском законодательстве, под ГЧП понимается «юридически оформленное на определенный 
срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, 
с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, … в целях привлечения в экономику частных ин-
вестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступно-
сти товаров, работ, услуг и повышения их качества» [1]. 

Постановка проблемы
Механизм ГЧП используется для вовлечения частных партнеров в долгосрочное финансирование соци-

ально-значимых проектов. В странах с развитым механизмом ГЧП исторически выделяются некоторые от-
раслевые специализации: Нидерланды – строительство жилья и ЖКХ; США, Ирландия и Австралия – до-
рожное строительство; Великобритания, Германия – здравоохранение и образование, Канада – «зеленая 
экономика» [3; 11]. В последнее время прослеживается тенденция применения механизма в отраслях, кото-
рые традиционно считались прерогативой государства (например, в освоении космоса). 

Что касается ГЧП-проектов в ИТ-секторе, то основными приоритетами являются обеспечение доступа 
к широкополосному интернету и мобильной сети в развивающихся странах и повышение качества ИТ-ин-
фраструктуры в развитых, а также разработка разного рода баз данных. Наиболее масштабным ИТ-проек-
том с применением механизма ГЧП является проект по созданию европейской сети пятого поколения, суть 
которого заключается в том, что государство создает основу сети, а частный бизнес работает над создани-
ем надстроек 5G-соединения и оказывает услуги по обеспечению связью. 

Часто запускаются проекты на стыке двух областей – образования и телекоммуникаций. Так, в Ин-
дии запущен ряд ГЧП-проектов по развитию навыков в ИТ-сфере для учащихся школ, получению бес-
платного высшего образования в области цифровизации, обеспечению студентов вузов качественными 
девайсами для обучения. Образовательно-телекоммуникационные проекты также касаются предостав-
ления доступного технического образования (Пакистан), сертификации преподавателей ИТ-специально-
стей  (Индонезия) и др.  [15]. Таким образом, образование стремится соответствовать тенденциям циф-
ровизации, но в развивающихся странах препятствием на пути реализации поставленной задачи может 
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стать отсутствие качественной телекоммуникационной инфраструктуры. Поэтому для трансформации 
образовательного процесса первоначальным шагом является создание сложной базовой инфраструктуры.

В России до недавнего времени объектом ГЧП-соглашений могло быть только «недвижимое имущество 
или движимое, неразрывно связанное с недвижимым» (ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в редакции 
до 26 июня 2018 г.), чем и объясняется столь малое количество ГЧП-проектов в ИТ-секторе [1]. Однако 
в 2018 г. был расширен список отраслей, в которых возможно реализовать концессионные и ГЧП-согла-
шения, в число которых вошли базы данных, информационные системы и сайты в сети «Интернет» (п. 19, 
20 ст. 7 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; п. 21, 22 ст. 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях») [1; 2]. Внесение изменений в законодательство было обусловлено при-
нятием на 2018–2024 гг. национальной программы «Цифровая экономика».

На данный момент большинство запущенных в России ГЧП-проектов в сфере телекоммуникаций так-
же имеют межотраслевой характер. Большая часть реализована в транспортной сфере – обеспечение фото-
видеофиксации дорожных правонарушений, весогабаритный контроль, установка и обеспечение «умных» 
остановок и др. Ряд проектов связаны, в частности, с техническим сопровождением информационно-образо-
вательных систем, созданием систем безналичной оплаты питания в образовательных учреждениях. Посред-
ством механизма ГЧП реализуются проекты по созданию различных баз данных в социальной и транспорт-
ной сфере. После изменений в законодательстве был запущен только один проект, имеющий выраженную 
телекоммуникационную направленность, – строительство широкополосных сетей связи в Якутии. Но и он 
находится только на стадии структурирования, что говорит об отсутствии у России опыта реализации по-
добных проектов [4].

Распространенность механизма ГЧП в той или иной стране в первую очередь обусловлена правовым 
регулированием, которое определяет ключевые параметры проектного соглашения, касающиеся распреде-
ления инвестиций, выгод и рисков между государственной и частной сторонами. Но в то же время на ди-
намику реализации в стране ГЧП-проектов в определенной степени влияет макроэкономическая ситуация, 
состояние государственных финансов, текущее состояние инфраструктуры. Анализу именно этих внешних 
аспектов посвящена данная статья. 

Обзор научной литературы
Обзор литературы последних лет, посвященной влиянию внешних факторов на ГЧП-активность, пока-

зал, что исследователи охватывают только макроэкономические индикаторы, не затрагивая отраслевые харак-
теристики. Рассмотренные авторами труды можно разделить на две группы: статьи, в которых рассматрива-
ется влияние только одного выбранного показателя на активность использования механизма ГЧП, и статьи, 
где изучается совместное влияние нескольких индикаторов. 

Работы, где анализируется влияние единичного фактора, в основном сосредоточены на оценке влияния 
государственного долга, реже – влияния инфляции и иностранных инвестиций. Так, в своих работах M. Han 
и др. и L. Alessi и др. делают вывод о положительной связи величины госдолга с ГЧП-активностью, так как 
механизм ГЧП позволяет распределить объем инвестиций между несколькими партнерами [8; 13].

Экономисты M. Hammami и др. и S. Banerjee и др. проводят исследования на примере развивающихся 
стран и используют практически идентичный набор макроэкономических переменных [10; 12]. Из исследо-
вания M. Hammami и др. было установлено, что плотность и численность населения являются важными по-
казателями активности ГЧП – данный механизм более распространен в густонаселенных странах с высокой 
численностью населения [12]. Также сделан вывод о том, что страны со значительным бюджетным дефи-
цитом с большей вероятностью будут использовать механизм ГЧП, чем страны, богатые природными ре-
сурсами, поскольку бюджетные ограничения последних не являются столь строгими. S. Banerjee и др. дела-
ют вывод о влиянии инфляции и подушевого ВВП на объем частных инвестиций [10]. В работе H. Yurdakul 
и др. доказана положительная связь активности использования механизма ГЧП и денежного предложения. 
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Это объясняется тем, что количественное смягчение может снизить стоимость привлечения финансирова-
ния, направляемое, в том числе, на реализацию ГЧП-проектов [17]. В работе C. Sharma предполагается, что 
увеличение международных резервов способствует макроэкономической стабильности, а значит, снижению 
риска реализации инфраструктурных проектов [16]. 

Методология исследования
В данной работе в качестве объясняемой переменной, иллюстрирующей активность применения меха-

низма ГЧП в ИТ-секторе в развивающихся странах, выбран совокупный годовой объем инвестиций в стра-
не в подобные проекты. Из числа макроэкономических индикаторов, возможное влияние которых предпо-
лагается исследовать, включены показатели, представленные в табл. 1. Как отмечалось выше, предыдущие 
исследования при анализе внешних условий реализации ГЧП-проектов не учитывали специфические харак-
теристики отраслей и сфер государственного управления, для которых актуален данный механизм. Однако, 
по мнению авторов данной статьи, учет отраслевых характеристик представляется целесообразным, и в ка-
честве таких характеристик выбраны два показателя, отражающие развитие ИТ-сектора: «Абоненты мобиль-
ной связи, на 100 человек» и «Физические лица, пользующиеся Интернетом, в % от населения».  

Источником информации для проведения исследования являются базы данных Всемирного банка: «Private 
Participation in Infrastructure» (PPI) и «World Development Indicators» (WDI) [18; 19].

Далее сформулируем основные гипотезы исследования. Предполагается, что приток прямых иностран-
ных инвестиций (FDI) будет положительно влиять на объем инвестирования в ГЧП-проекты [9], а инфляция 
(Inf) – отрицательно, что подтверждено в большинстве более ранних работ [10; 14]. Плотность населения 
(Density) должна иметь положительное влияние на объем инвестиций [10; 12]. Страны со значительным бюд-
жетным дефицитом (GenGovBal) и государственным долгом (TotalDebt) будут активнее использовать меха-
низм ГЧП [8; 10; 13], а страны-экспортеры нефти (FuelExport) будут демонстрировать отрицательную связь 
с объясняемым параметром (Hammami и др., Yurdakul и др.) [12; 17]. Также выдвигается гипотеза о поло-
жительной связи между ГЧП-активностью и величиной денежного предложения (MonSupply) [17] и между-
народных резервов (IntReserv) [16]. 

Рост отраслевых переменных, по мнению авторов статьи, скорее всего, приведет к увеличению объема 
инвестиций в отрасль, а соответственно и инвестиций в ГЧП-проекты.

Кроме того, для ряда объясняющих переменных будет исследовано влияние их лаговых значений для 
иллюстрации долгосрочной значимости параметров.

Обобщение выдвигаемых гипотез представлено в таблице 1.

Таблица 1 
Перечень переменных и гипотезы исследования

Переменная Обозначение Возможное влияние

Общий объем инвестиций в ГЧП-проекты в ИТ-сфере,  
млн долл. США InvestPPP -

Макроэкономические переменные
Сальдо бюджета расширенного правительства страны,  
% от ВВП GenGovBal +

Государственный долг страны на конец года, % от ВВП TotalDebt +

Экспорт топлива из страны, % от товарного экспорта FuelExport -

Плотность населения, чел на км2 Density +

Реальный ВВП на душу населения в ценах 2010 г.,  
млн долл. США RealGDPPerCap +
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Переменная Обозначение Возможное влияние

Годовая инфляция в стране, % Inf -

Широкая денежная масса, % от ВВП MonSupply +

Международные резервы страны, долл. США IntReserv +

Прямые иностранные инвестиции в страну, % от ВВП FDI +

Отраслевые индикаторы

Численность абонентов мобильной связи, на 100 чел.  Mobile +

Физические лица, пользующиеся Интернетом, % от населения Internet +
Составлено авторами по материалам исследования

Набор данных включает 99 активных и завершенных ГЧП-проектов в ИТ-сфере в 52 странах с низкими 
и средними доходами за период 1990–2019 гг. Лидерами по числу проектов являются Индонезия (5 проек-
тов) и Индия (4 проекта) [18]. 

В рамках выборки пиковое значение инвестирования наблюдалось в 1996 г. Во многом это было связа-
но с азиатским кризисом 1996–1997 гг., когда ни частный бизнес, ни государство не могли самостоятельно 
финансировать проекты, поэтому ГЧП представлялось наиболее рациональным вариантом. В последующем 
число ИТ-проектов, как и число ГЧП-проектов в целом, уменьшилось (рис. 1), в основном из-за низкой пре-
дельной отдачи инвестиций. Последующий рост объема инвестиций обосновывается стратегической ролью 
ИТ-технологий в обеспечении других отраслей экономики. 

В рамках изучения влияния макроэкономических и отраслевых показателей на ГЧП-активность в ИТ-
секторе по данным выборки был проведен регрессионный анализ методом наименьших квадратов. Посколь-
ку отраслевые показатели Internet и Mobile сильно коррелируют между собой, было принято решение об их 
отдельном включении в различные спецификации. Выборка имеет панельный характер данных. Посредст-
вом теста Хаусмана, F-теста и теста Бройша-Пагана выбрана модель со случайными эффектами. 

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Динамика проектов ГЧП в ИТ-секторе в развивающихся странах
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Анализ результатов
Результаты регрессионного анализа приведены в таблице 2. 

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа по выявлению макроэкономических и отраслевых 

показателей, влияющих на ГЧП-активность в ИТ-секторе

Переменная
I II III IV V VI

Объясняемая переменная – Log(InvestPPPIT)

GenGovBal -0,052
(0,050)

-0,055
(0,051) - - -0,042

(0,049) -

TotalDebt 0,010
(0,007)

0,009
(0,008)

0,015  *
(0,007)

0,013 *
(0,007) - -

TotalDebt (lag1) - - - - 0,012
(0,008)

0,016 *
(0,007)

FuelExport 0,012
(0,010)

0,014
(0,010) - - 0,013

(0,010) -

Density 0,003 *
(0,002)

0,003 *
(0,002)

0,003
(0,002)

0,003 *
(0,002)

0,003 *
(0,002)

0,003
(0,002)

RealGDPPerCap 
(lag1)

0,0002 *
(0,0001)

0,0002 **
(0,0001)

0,0002 **
(0,0001)

0,0003 ***
(0,0001)

0,0002 *
(0,0001)

0,0002 **
(0,0001)

Inf 0,0001
(0,0002)

0,0001
(0,0002) - - 0,0001

(0,0002) -

MonSupply 0,021 *
(0,012)

0,021 **
(0,011)

0,017 *
(0,010)

0,020 **
(0,010)

0,019 *
(0,010)

0,016
(0,010)

IntReserv 0,034
(0,064)

0,044
(0,064) - - 0,064

(0,074) -

IntReserv (lag1) - - 0,121 **
(0,053)

0,130 **
(0,053) - 0,120 **

(0,053)

FDI 0,094 ***
(0,027)

0,102 ***
(0,028)

0,095 ***
(0,026)

0,103 ***
(0,027)

0,095 ***
(0,027)

0,092 ***
(0,026)

Mobile - - - - 0,009**
(0,004)

0,008
(0,004)

Mobile (lag1) 0,010 **
(0,005) - 0,008 *

(0,004) - - -

Internet - 0,022
(0,019) - - - -

Internet (lag1) - - - 0,005
(0,014) - -

R-квадрат 0,206 0,176 0,245 0,216 0,221 0,243

Скорректирован-
ный R-квадрат 0,103 0,068 0,182 0,151 0,119 0,180

p-value незначи-
мости регрессии <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Примечание: * – коэффициент значим на уровне 10 %, ** – на уровне 5 %, *** – на уровне 1 %

Составлено авторами по материалам исследования

Как показали полученные результаты, влияние макропоказателей на активность реализации ИТ-проек-
тов с использованием механизма ГЧП не является определяющим: низкий показатель R-квадрат говорит о том, 
что включенные в регрессию переменные недостаточно объясняют условную дисперсию целевого показателя.  
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В ранее рассмотренной литературе были получены аналогичные результаты. Из этого можно сделать вывод, что 
ключевыми факторами, которые оказывают влияние на принятие решения о запуске проекта, являются параме-
тры самого ГЧП-соглашения.

Выяснено, что инвестиционная активность ГЧП-проектов в сфере телекоммуникаций не зависит от саль-
до государственного бюджета. При этом страны с высоким государственным долгом чаще прибегают к ме-
ханизму ГЧП для реализации проектов в ИТ-секторе. Более того, при принятии решений об инвестировании 
в ГЧП-проекты государство ориентируется не только на текущий показатель уровня государственного долга, 
но и на динамику за предыдущие годы, что подтверждается значимостью коэффициента при лаговом значении. 

Положительное влияние на объем инвестиций оказывают показатели объема денежной массы и меж-
дународных резервов. Что касается объема денежной массы, то оценки совпали с результатами более ран-
них работ, авторы которых объясняли это тем, что увеличение денежной массы приводит к эффекту «ко-
личественного смягчения», то есть снижению стоимости финансирования. Показатель международных 
резервов подтвердил свою роль как индикатора макроэкономической стабильности, а следовательно, фак-
тора снижения риска реализации долгосрочных ГЧП-проектов. Статистически незначимым оказался по-
казатель инфляции, но результат можно объяснить тем фактом, что часто контракты ГЧП подразумевают 
определенные ценовые гарантии (фиксированные доходы) от государства частному партнеру, что во мно-
гом нивелирует влияние показателя.

Наиболее выраженное влияние на активность реализации ГЧП-проектов ожидаемо показал показатель пря-
мых иностранных инвестиций, что косвенно свидетельствует об интересе к таким проектам и со стороны ино-
странных инвесторов. А, например, показатель экспорта топливного сырья из страны оказался незначимым. 

Относительно значимым оказался коэффициент при показателе плотности населения. Это говорит о том, 
что густонаселенные страны проявляют большую активность в реализации ГЧП-проектов в ИТ-сфере. При-
мечательно, что в более ранних работах при анализе ГЧП-проектов по всем отраслям данный индикатор 
не оказывал влияния на объем инвестиций. Полученный результат можно объяснить тем, что проекты в ИТ-
секторе для развивающихся стран имеют в большей степени экстенсивный характер и обусловлены необхо-
димостью предоставления мобильных и интернет-услуг широким слоям населения.

Наконец, анализ отраслевых переменных показал, что росту инвестиций в ГЧП-проекты предсказуемо 
способствует увеличение численности абонентов, подключенных к мобильной  связи, тогда как показатель 
числа абонентов Интернета не оказывает влияния.

Заключение
Проведенный в статье анализ внешней среды, в рамках которой реализуются ГЧП-проекты в ИТ-сфере 

в развивающихся странах, позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, ИТ-проекты с использованием механизма ГЧП часто носят межотраслевой характер как 

в России, так и в ряде других стран, и предполагают создание базовой телекоммуникационной инфраструк-
туры для обеспечения других социально важных проектов. 

Во-вторых, макроэкономическое состояние страны оказывает заметное, хотя и не определяющее влияние 
на активность инвестирования в ГЧП-проекты. К данному способу активизации инвестирования для госу-
дарства имеет смысл прибегать в случае существенных бюджетных ограничений (в частности, при устойчи-
во высоких значениях госдолга), когда нет возможности полностью реализовывать масштабные ИТ-проекты 
за счет бюджетных средств и требуется объединение финансовых ресурсов с частными инвесторами. При 
этом фактором макроэкономической устойчивости на фоне высокого госдолга являются достаточные между-
народные резервы. Дополнительным аргументом для запуска ГЧП-проектов является положительная дина-
мика прямых иностранных инвестиций, которая свидетельствует об улучшении делового климата.

Для частного инвестора при принятии решения об участии в ГЧП-проекте имеет значение динамика по-
казателя денежной массы (и, как следствие, процентных ставок), поскольку для выполнения своих обяза-
тельств в рамках ГЧП-соглашения нередко требуется привлекать внешнее финансирование.

В-третьих, при принятии решения об инвестировании в ГЧП-проекты в развивающихся странах инве-
сторам следует ориентироваться не столько на показатель плотности населения, сколько на удельную чи-
сленность абонентов мобильной связи. Устойчивый рост именно данного показателя позволяет говорить 
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о целесообразности реализации проектов интенсивной направленности (то есть предполагающих модер-
низацию созданных ранее инфраструктурных ИТ-объектов).

Таким образом, поскольку в России только недавно законодательно было разрешено заключать ГЧП-со-
глашения относительно ИТ-объектов, то результаты проведенного анализа могут позволить ускорить про-
цесс успешного запуска подобных проектов в стране. В свою очередь, изучение опыта развивающихся стран 
показало, на какие макроэкономические и отраслевые показатели стоит ориентироваться властям при реа-
лизации ГЧП-проектов в ИТ-отрасли.
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