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В условиях формирования циф-
ровой экономики возникает 
потребность в реализации мас-

штабных проектов, направленных на со-
вершенствование инфраструктуры стра-
ны на основе внедрения информационно-
коммуникационных технологий. Одна из 
тенденций цифрового развития экономи-
ки России — реализация инфраструктур-
ных проектов с использованием механиз-
ма государственно-частного партнерства 
(ГЧП), т. е. институционального и органи-
зационного альянса между государством 
и бизнесом для реализации общественно 
значимых проектов и программ [2].

Понятие ГЧП подразумевает сред-
не- или долгосрочное взаимовыгодное, 
юридически закрепленное взаимодей-
ствие государственных структур и част-
ного сектора при совместной реализации 
проектов, связанных с созданием, исполь-
зованием или управлением государст-
венной собственностью или оказанием 
публичных услуг [1]. Следовательно, госу-
дарственный партнер отвечает за выбор 
приоритетных направлений развития 

инфраструктуры, в то время как частный 
инвестор определяет наиболее эффек-
тивные пути решения существующих 
инфраструктурных проблем с учетом 
собственных производственных и фи-
нансовых возможностей и планируемых 
выгод от участия в проекте ГЧП.

Механизм ГЧП направлен на проекты 
долгосрочного взаимодействия государст-
ва и бизнеса при проектировании, финан-
сировании, строительстве, реконструкции, 
техническом обслуживании и эксплуата-
ции объектов инфраструктуры. Сегодня 
указанный механизм совершенствуется. 
Например, в Федеральном законе № 224 
«О государственно-частном партнерст-
ве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» впервые на 
федеральном уровне конкретизировано 
и закреплено понятие ГЧП [14].

Особенности развития  
транспортной инфраструктуры  
на основе государственно-частного 
партнерства

Совершенствование транспортной 
сферы с использованием механизма ГЧП 
представляет собой одно из направлений 
ее развития за счет реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов, связанных 
с внедрением современных цифровых тех-
нологий. Однако в отсутствие опыта регули-
рования отношений государства и бизнеса 
отмечается низкий уровень эффективности 
проектов ГЧП по организации и обеспече-
нию безопасности дорожного движения 
в России [8], многие крупные проекты реа-
лизуются в режиме «ручного управления».

К элементам обеспечения безопасности 
дорожного движения относятся системы 
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автоматической фотовидеофиксации пра-
вонарушений (системы автоматической 
фиксации, САФ). За 2014–2015 гг. САФ были 
введены в эксплуатацию в различных ре-
гионах России, однако позже темпы реа-
лизации подобных проектов замедлились 
[11]. В рамках концессионного соглашения 
между Министерством транспорта Москов-
ской области и ООО «МВС ГРУП» реализо-
ван проект автоматизированной системы 
фотовидеофиксации правонарушений (1055 
стационарных и 150 передвижных рубе-
жей), центра обработки данных и системы 
видеонаблюдения (около 778 камер). Объем 
инвестиций составил 4,9 млрд руб., срок 
соглашения — 12 лет, возмещение затрат 
частного партнера осуществляется в раз-
мере 233 руб. за каждое оплаченное право-
нарушение, зафиксированное системой [6].

Распространение САФ составля-
ет один из элементов формирования 
цифровой экономики по направлению 
«умный город». Проекты для создания 
инфраструктуры «умных городов» могут 
быть сформированы в рамках отдельных 
региональных программ по развитию 
транспортной инфраструктуры субъектов 
РФ или общей программы цифрового раз-
вития экономики субъекта РФ. целью раз-
вития транспортной инфраструктуры при 
реализации концепции «умного города» 
обозначено, в частности, регулирование 
транспортных потоков на основе внедре-
ния информационно-коммуникационных 
технологий, а также повышение степени 
безопасности дорожного движения, что 
может быть достигнуто за счет распро-
странения САФ [7, 15].

Проекты создания САФ сопряжены со 
значительными затратами на разработку, 
внедрение и эксплуатацию систем, и один 
из механизмов реализации подобных 
инициатив — именно ГЧП, регулируемое 
указанным раньше Федеральным законом 
№ 224 [14] и Федеральным законом № 115 
«О концессионных соглашениях» [13]. 
Привлечение частных инвестиций в про-
екты по созданию САФ возможно в рамках 
соглашений о МЧП (муниципально-част-
ном партнерстве) или концессионных 
соглашений. По мнению экспертов, при 
реализации проектов совершенствования 
транспортной инфраструктуры федераль-
ного, регионального и местного значения 
предпочтение отдается концессии [4].

На наш взгляд, в современных соци-
ально-экономических условиях России 
требуется уделять внимание механизму 
взаимодействия между государственным 
и частным партнерами (не только сумме 
привлекаемых инвестиций), так как в ре-

зультате эффективного взаимодействия 
станет возможным рациональное рас-
пределение функций между участниками 
проекта ГЧП, что ведет к экономии затрат.

Для частного инвестора применение 
механизма ГЧП при создании САФ дает 
возможности распределения рисков с го-
сударственным партнером вследствие ми-
нимальной гарантии доходности, платы за 
доступность и пр.; инвестирования в долгос-
рочные проекты с государственной гаран-
тией фиксированной доходности, а также 
увеличения собственной выручки за счет 
оказания дополнительных платных услуг 
и применения технологических решений, 
позволяющих сократить затраты. Основной 
выгодой для государственного партнера 
в рамках применения ГЧП при создании 
САФ становится возможность реализации 
инфраструктурного проекта в условиях де-
фицита бюджетных средств и без роста дол-
говой нагрузки. Кроме того, механизм ГЧП 
позволяет повысить качество внедряемой 
системы на основе концентрации процессов 
проектирования, строительства и эксплуа-
тации в случае одного частного инвестора 
или их ограниченного количества [4].

Оценка эффективности проектов  
по развитию систем автоматиче-
ской фиксации на основе государст-
венно-частного партнерства

В условиях формирования цифровой 
экономики внедрение цифровых тех-
нологий составляет одно из ключевых 
направлений развития инфраструкту-
ры регионов и всей страны. Заметим, 
что реализация проектов создания САФ 
связана не только со строительством/ре-
конструкцией объектов недвижимости 
(затраты составляют 5–10 % от общего 
объема инвестиций), но в большей сте-
пени с разработкой технологического 
обеспечения и оборудования. Послед-
нее требует определенной квалификации 
частного партнера и опыта реализации 
сходных проектов [6].

Согласно Федеральной целевой про-
грамме (ФцП) «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013–2020 гг.» [10], 
Федеральному закону № 196 «О безопас-
ности дорожного движения» [12] и опре-
деленным в нем основным направлениям 
организации и обеспечения безопасности 
дорожного движения негосударственные 
структуры совместно с органами исполни-
тельной власти и местного самоуправления 
реализуют существенную часть функций, 
однако для полноценного использования 
потенциала развития требуется совершен-
ствование механизмов взаимодействия, 

в частности на основе ГЧП.
Результаты исследований в области обес-

печения безопасности дорожного движения 
позволяют сделать заключенние о необходи-
мости разработки эффективного механиз-
ма реализации проектов в области транс-
портной инфраструктуры на основе ГЧП, 
объединяющего обеспечение безопасности 
дорожного движения с информационными 
технологиями. Сегодня организация и обес-
печение безопасности дорожного движения 
входят в число важнейших социальных про-
блем, требующих эффективных решений 
на государственном уровне. Несмотря на 
выделенные бюджетные средства до сих 
пор не достигнуты ожидаемые результа-
ты по снижению аварийности на дорогах 
и сохранению жизни и здоровья участников 
дорожного движения, указанные ФцП «По-
вышение безопасности дорожного движения 
в 2006–2012 гг.» [9] и «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2013–2020 гг.» 
[10]. Очевидно, что для реализации подоб-
ных программ необходимы механизмы 
привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов и компетенций.

Говоря об оценке эффективности 
проектов развития САФ на основе ГЧП, 
следует учитывать, что с позиций государ-
ства важен социальный эффект (снижение 
аварийности и смертности на дорогах), 
а для частного инвестора на первый план 
выходит экономическая эффективность.

Для государственного партнера со-
циально-экономическая эффективность 
программ по снижению аварийности на 
дорогах и сохранению жизни и здоровья 
участников дорожного движения опреде-
ляется по формуле

Эг= СЭ/Зг,
где Эг — эффективность для государства; 

СЭ — социальный эффект; 

Зг — затраты государства для достижения соци-

ального эффекта.

К социальным эффектам, выражаемым 
в абсолютных величинах, относятся сни-
жение количества аварий, пострадавших 
и т. д. В затраты включаются расходы на 
мероприятия по достижению социальных 
эффектов. Мы рассматриваем создание, 
эксплуатацию и развитие системы САП. 
С позиций экономики положительную 
тенденцию характеризует увеличение 
значения данного коэффициента. С точки 
зрения социальной значимости даже одна 
спасенная жизнь или предотвращенная 
авария говорят об успешной реализации 
проекта, так как благополучие и здоровье 
человека представляют собой главную цель 
государственных программ. В многогранной 
оценке эффективности проекта заключается 
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главная сложность привлечения частного 
партнера. Экономическая эффективность 
для инвестора должна обеспечиваться экс-
плуатацией САФ, при функционировании 
которой он получает прибыль:

Эи= П/Зи,

где Эи — эффективность для частного инвестора; 

П — прибыль от реализации проекта; 

Зи — затраты инвестора.

Чтобы проект был привлекателен для 
инвестора, значение этого коэффициен-
та должно быть как минимум не ниже 
ключевой ставки цБ РФ. Стоит отметить, 
что повышение значений показателя эф-
фективности для инвестора вследствие 
увеличения прибыли может свидетельст-
вовать о снижении социальных эффектов 
для государства. Для соблюдения баланса 
интересов при расчете величин показате-
лей проекта необходимо учитывать, что 
каждый из партнеров должен задейство-
вать резервы повышения социально-эко-
номической эффективности в силу своих 
компетенций. Государственному партнеру 
нужно формировать схему размещения 
САФ не с целью фиксации административ-
ного правонарушения, а в тех местах, где 
установка таких систем будет предотвра-
щать нарушения ПДД. Частный инвестор, 
например, может внедрять механизм по-
вышения собираемости штрафов, что по-
зволит при сокращении правонарушений 
увеличить выручку. Кроме того, резервом 
увеличения прибыли выступает работа 
с BIG data и продажа аналитической ин-
формации о трафике другим компания.

Отметим, что успешная реализация 
проектов создания САФ на основе ме-
ханизма ГЧП требует выполнения ряда 
условий, связанных не только с глобаль-
ной концепцией развития транспортной 
инфраструктуры, но и с особенностями 
конкретных проектов [4]. Выделим необ-
ходимые концептуальные условия:

• соответствие цели проекта феде-
ральным, региональным или местным 
стратегиям развития транспортной ин-
фраструктуры;

• государственная инициатива и под-
держка в ходе реализации проекта;

• возможности предоставления га-
рантий финансовой окупаемости част-
ному партнеру;

• развитая нормативно-правовая 
база для конкурсного отбора частного 
партнера.

Проекты ГЧП в области развития 
транспортной инфраструктуры должны 
отвечать следующим условиям:

• проект экономически эффективен;
• схема реализации проекта прозрач-

на, определены механизмы контроля 
выполнения работ;

• рассмотрены вопросы распределе-
ния рисков между частным и государст-
венным партнерами.

Подводя итог, отметим, что САФ не 
только способствуют повышению безопас-
ности дорожного движения, но и позволяют 
отслеживать перемещение грузов, прово-
дить комплексный мониторинг транспорт-
ной нагрузки, что ведет к интенсификации 
экономического развития страны на основе 
распространения элементов цифровой эко-
номики. На наш взгляд, при строительстве 
автомобильных дорог необходимо вклю-
чать САФ в перечень обустройства объектов, 
а в рамках существующей инфраструктуры 
оборудовать такими системами наиболее 
аварийные участки.

Внедрение и эксплуатация САФ тре-
буют значительных финансовых затрат, 
и в современных экономических условиях 
эффективным способом развития и рас-
пространения указанных систем выступает 
применение механизма ГЧП, способству-
ющего взаимовыгодному сотрудничеству 
государства и частного сектора.
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