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В последние годы во многих странах мира расширяются масштабы взаимодействия 

государства и частного сектора в форме государственно-частных партнерств, ГЧП, 

предусматривающих официальные отношения или договоренности между 

государственными и частными организациями на фиксированный или неопределенный 

период времени, в течение которого обе стороны взаимодействуют в процессе принятия 

решений и соинвестируют материальные и нематериальные ресурсы «для решения 

собственных задач в результате достижения одной или более общих целей»
1
. ГЧП 

позволяют объединять и совместно использовать ресурсы и управленческий потенциал 

государства и частного бизнеса, распределять между ними риски, связанные с 

реализацией проектов  государственного и регионального значения.  

По мнению авторов, маркетинг не должен оставаться в стороне от развития ГЧП. 

Наука и практика маркетинга могут способствовать снижению характерной для проектов 

ГЧП неопределенности, вызванной  рыночными факторами, повышению обоснованности 

и реализуемости принимаемых решений. Новые направления маркетинга (маркетинг В2В, 

маркетинг взаимодействия) могут при этом обогатиться опытом решения сложных задач 

взаимодействия государства и частного сектора. 

В XIX веке частный капитал играл важную роль в развитии инфраструктуры 

многих стран мира, включая Россию, в частности, при строительстве и эксплуатации 

железных дорог. Для XX века характерно расширение государственного финансирования 

развития инфраструктуры и использования государственных гарантий для привлечения 

частного капитала к финансированию крупных проектов. Такой подход был особенно 

распространен в развивающихся странах, где важную роль в финансировании инвестиций 

в инфраструктуру играли международные финансовые организации. Возможности 

привлечения частного капитала на основе концессий, широко используемые в сырьевых 

отраслях,  в других областях экономики применялись в ограниченных масштабах. В 

последние 10-15 лет наблюдается возрождение интереса к привлечению частного капитала 

для решения социально значимых задач. В числе факторов, делающих актуальным поиск 

путей повышения эффективности взаимодействия государства и частного сектора при 

реализации крупных проектов, отмечают:  

� Растущую важность расширения участия частного капитала в финансировании 

проектов. Особенно в характерных для многих стран условиях, когда бюджетные 

ограничения не позволяют своевременно решать актуальные задачи  

� Целесообразность переноса финансовой нагрузки, связанной с оплатой услуг, 

предоставляемых объектами общественной инфраструктуры, на потребителей этих услуг 

по схеме «пользователь-плательщик» 

� Нередко значительные проблемы в осуществлении и обеспечении эффективности 

проектов, характеризуемые существенными превышениями первоначальных оценок 

инвестиционных затрат, снижением  реальных объемов спроса и дохода от эксплуатации 
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по сравнению с прогнозировавшимся уровнем и, как следствие, потерей финансовой 

жизнеспособности проектов.  

� Надежды на то, что участие частного сектора, сотрудничество с ним при 

определенных условиях могут способствовать решению возникающих проблем за счёт 

усиления мотивации и использования предпринимательских подходов, внедрения более 

рациональных проектных, организационных решений, инновационных технологий и 

методов управления.  

Практика осуществления проектов с использованием различных форм ГЧП до 

последнего времени была распространена в мире крайне неравномерно, но 

положительный опыт постепенно распространяется, охватывая всё новые страны и 

области применения. Масштабы работ с использованием ГЧП заметно возрастают после 

1990 года, по мере того, как институциональная и правовая среда становится более 

благоприятной для развития ГЧП. По данным компании Pricewaterhouse Coopers
2
 объем 

завершенных проектов ГЧП в мире вырос с 15,8 млрд.долл. США в 2000 году до 40,8 

млрд. долл. США в 2003 году. 

Первоочередной целью при выборе и обосновании проектов ЧГП, при управлении 

ими на всех стадиях жизненного цикла и мерой эффективности проектов является 

достижение наилучшего соотношения ценности и издержек. Обеспечение высокой 

эффективности рассматривается как важное условие поддержки проекта государством и 

обществом в целом. Для выбора и обоснования рациональных решений по реализации 

проектов ГЧП в европейских странах, в частности в Великобритании, опережающей 

другие страны по развитию ГЧП
3
, развивается методическая и  информационная база 

качественной и количественной оценки конкретных проектов по соотношению ценности и 

издержек, Value for Money
4,5

, VfM. Результаты сопоставления оценок VfM по проекту в 

варианте ГЧП с результатами, достигаемыми при традиционных подходах, 

рассматриваются в действующих рекомендациях как критически важные для принятия 

решения о целесообразности и обоснованности использования ГЧП
6
. Ориентация на 

ценность характеризует задачи выбора, обоснования и анализа эффективности проектов 

ГЧП как в значительной мере маркетинговые.  

В России накоплен определенный опыт взаимодействия государства с частными 

компаниями на основе традиционных контрактных отношений, при которых государство, 

выступая в роли заказчика, финансирует работы. В последние годы на государственном 

уровне признана целесообразность развития ГЧП. В частности, в рамках транспортной 

стратегии России (предусматривающей развитие международных транспортных 

коридоров «Запад-Восток» и «Север-Юг», строительство скоростных автомагистралей в 

европейской части России и завершение создания опорной дорожной сети на востоке 

страны). Для осуществления этой стратегии необходимо примерно вдвое увеличить объем 

инвестиций, в основном за счёт внебюджетных источников. Реализация общественно 
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значимых инфраструктурных проектов, основанных на принципах и методологии 

государственно-частного партнерства, рассматривается в числе важнейших 

стратегических приоритетов деятельности Министерства транспорта РФ
7
.  В числе 

приоритетных областей вероятного применения ГЧП можно выделить Федеральную 

Целевую Программу  «Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 

годы)», значение которой после положительного решения МОК о выборе Сочи в качестве 

столицы XXII Зимних Олимпийских Игр существенно возросло.  

После многолетнего периода низкой инвестиционной активности (в конце 

девяностых годов в России инвестиции в основные фонды в расчёте на душу населения в 

пересчёте по официальному обменному курсу не превышали 400 долл. США в год), 

количество и масштабы предложений по срочному удовлетворению отложенных  и вновь 

возникающих потребностей принимают беспрецедентный характер. Обнародованы 

грандиозные программы развития энергетики, в том числе ядерной, планы 

государственной поддержки развития авиационной, автомобильной, судостроительной 

промышленности, нанотехнологий. Разрабатываются амбициозные планы регионального 

развития, в том числе Северо-Западного региона, Дальнего Востока, Юга России. А число 

предложений продолжает расти. Только за последнее время опубликованы сообщения о 

начале обсуждения: 

� предложения о строительстве туннеля под Беринговым проливом, который 

станет важной частью трансконтинентальной магистрали «Евразия-Америка»; при сроках 

строительства  15-20 лет проект обойдется в 65 млрд. долл. и окупится не ранее, чем через 

тридцать лет после выхода на проектный грузопоток 70 млн. тонн грузов в год, что 

сопоставимо с грузооборотом Панамского и Суэцкого каналов
8
 

� вопроса о создании международного консорциума для строительства новой 

ветки Волго-Донского канала протяженностью более 100 км. Этот проект стоимостью 

несколько сотен миллиардов рублей, расширит возможности выхода прикаспийских 

государств в Черное и Средиземное моря
9
   

� проекта строительства за счёт финансирования из  федерального 

и городского бюджетов с привлечением средств инвесторов на основе ГЧП к 2010 году 

платного дублера Кутузовского проспекта, который должен соединить МКАД с Деловым 

центром «Москва-Сити»
10

, где будет  более 400 тысяч рабочих мест.  

� концессионного соглашения на строительство автомобильной магистрали 

«Новый выход на МКАД с федеральной дороги М-1 «Москва – Минск», эксплуатацию 

которой предполагают осуществлять на платной основе. Строительство предусмотрено на 

основе государственно-частного партнерства. Объем инвестиций 18,4 млрд. руб.
11

.  
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 В стране начато создание необходимой для развития ГЧП институционально-

правовой среды. В частности, приняты Закон о концессиях, положение об 

Инвестиционном фонде. Однако, пока эта работа далека от завершения, а маркетинговым 

аспектам в разрабатываемых нормативно-правовых документах уделяется мало внимания. 

Недостаточная готовность институциональной и правовой среды, организационных 

механизмов, ограниченные ресурсные возможности, при параллельном развёртывании 

большого числа предлагаемых к реализации проектов и программ общегосударственного 

значения, усиливают риски получения результатов, противоположных ожидаемым от 

ГЧП: к противопоставлению интересов государства и бизнеса, к росту издержек и 

снижению качества объектов, к пренебрежению стратегическими целями долгосрочного 

характера. Быстро расширяющийся поток предложений по осуществлению новых 

крупных проектов ГЧП на федеральном и региональном уровнях при ограниченной 

возможности государственной поддержки уже рассмотренных и одобренных 

приоритетных проектов, а также обеспечения их необходимыми ресурсами, может 

вызвать дисбаланс между потребностями и возможностями экономики, рост цен на 

строительные материалы и другие ресурсы, привести к увеличению рисков. Такая 

опасность уже проявляется в некоторых тенденциях, характерных для регионов 

осуществления крупных приоритетных программ (рост цен на землю и стоимости 

строительства, концентрация промышленности строительных материалов и т.д.), 

создающих угрозы существенного увеличения  инвестиционных затрат.  

Методические подходы к анализу эффективности и учёту рисков проектов ГЧП, 

принятые за рубежом, в известной мере аналогичны используемым в отечественной 

практике анализа и обоснования инвестиционных проектов
12

, а также рекомендованным  в 

«Методике расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных 

проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств 

Инвестиционного фонда Российской Федерации».
13

 Как и при анализе рисков обычных 

инвестиционных проектов, в основе лежит разработка и использование моделей денежных 

потоков, связанных с осуществлением проекта на всех стадиях его жизненного цикла, 

используются апробированные в практике инвестиционного анализа критерии (чистая 

приведенная стоимость, внутренняя норма доходности) и методы анализа 

чувствительности, имитационного моделирования, статистических испытаний. Однако,  

есть и существенные отличия, связанные с тем, что отечественные методики и опыт их 

применения соответствуют традиционным инвестиционным проектам. Они не отражают 

многие принципиально важные особенности ГЧП, включая необходимость учёта 

сложного характера взаимоотношений сторон, особо крупные масштабы и большую 

длительность действия многих концессионных соглашений, не обеспечивают постановку 

и решение задач распределения рисков и управления ими. В упомянутой «Методике…» 

срок прямого прогнозирования денежных потоков инвестиционного проекта 

претендующего на получение государственной поддержки за счет средств 

Инвестиционного фонда ограничен длительностью периода государственного 

долгосрочного прогнозирования, не превышающей 10 лет. А длительность жизненного 

цикла многих проектов ГЧП, если не ограничиваться рассмотрением только 

                                                
12
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инвестиционной стадии, нередко превышает 30 лет. Проект туннеля под Ла-Маншем, 

который может рассматриваться как  пример концессионного финансирования в 

транспортном секторе, первоначально предусматривал срок действия концессии 55 лет, 

позднее срок был продлен до 99 лет. Ограничение временного горизонта неприемлемо, 

если решаются важные для анализа эффективности и обоснования проектов ГЧП вопросы 

соизмерения ценности и издержек. 

Маркетинговые подходы успешно используются при продвижении проектов ГЧП 

средствами рекламы и PR. Но возможности маркетинга необходимо использовать и для 

решения принципиально более важных задач исследования и обеспечения долгосрочной 

эффективности проектов. Учитывая большие масштабы и национальное значение многих 

проектов ГЧП, представляется необходимым усиление их маркетинговой и 

информационной поддержки как в общем плане (например, в части подготовки 

маркетинговых разделов методических рекомендаций по оценке эффективности и 

обоснованию проектов и создания соответствующей нормативно-информационной базы, 

подготовки долгосрочных прогнозов изменения Внешней среды выполнения проектов), 

так и  при обеспечении маркетингового  управления конкретными проектами на всех 

стадиях жизненного цикла, включая подготовку и проведение необходимых 

маркетинговых исследований.  

Эффективность конкретного проекта ГЧП в значительной мере определяется 

качеством управления рисками, их распределением. Многие факторы риска имеют 

маркетинговую природу. Это одна из причин, почему необходимо повышение внимания к 

маркетинговым аспектам организации и осуществления проектов ГЧП. Маркетинговые 

исследования могут снизить уровень неопределенности оценок создаваемой ценности и 

необходимых издержек. Маркетинговые методы управления с ориентацией на рынок 

позволят увеличить обоснованность принимаемых решений и качество их осуществления. 

Использование маркетинговых методов и инструментов, достижений в развитии 

маркетинга В2В, маркетинга взаимодействия и партнерских отношений, может 

способствовать развитию взаимовыгодного взаимодействия сторон при совместном 

решении проблем, вызванных сложностью и неопределенностью, характерной для 

крупных проектов с длительными циклами.  

К числу важнейших факторов риска, оказывающих значительное влияние на 

финансово-экономические  результаты выполнения проектов, могут быть отнесены 

ошибки в определении и (или) сознательные искажения исходной информации, влияющие  

на соотношение «ценность-издержки» проекта. Результатом таких ошибок (искажений) 

становится снижение эффективности за счёт превышения первоначальных оценок 

инвестиционных затрат, уменьшения по сравнению с прогнозировавшимся уровнем 

реальных объемов спроса и доходов от эксплуатации. Накопленный опыт позволяет 

оценить масштабы влияния этих факторов и наметить пути снижения их 

неблагоприятного влияния.  

Превышение первоначальных оценок инвестиционных затрат представляет собой 

широко распространенное явление.  В монографии, посвященной рискам крупных 

проектов развития транспортной инфраструктуры
14

, приведен целый ряд примеров 

                                                
14

 Фливбьорг Б, Брузелиус Н., Ротенгаттер В. (2005). Мегапроекты: история недостроев, 

перерасходов и прочих рисков строительства./ Пер. с англ. М.: ООО «Вершина». Стр. 26, 

38. 
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превышения первоначальных оценок инвестиционных затрат на десятки процентов. В их 

числе туннель под Ла-Маншем, затраты на создание которого превысили первоначальную 

оценку на 80%. Проблема увеличения инвестиционных расходов усугубляется тем 

фактом, что довольно часто доходы от эксплуатации оказываются значительно ниже 

прогнозируемых. Вследствие этого проекты становятся более рискованными с финансовой 

точки зрения. Например, поездами Евростар в год открытия было перевезено 2,9 

миллиона пассажиров, или 18 процентов от прогнозируемого количества
15

. При создании 

метро в Калькутте, Индия фактические доходы при эксплуатации оказались в 20 раз 

меньше проектных, а в Майами, США, примерно в семь раз
16

. Сочетание двух факторов: 

роста инвестиционных затрат и уменьшения доходов от эксплуатации ведёт к увеличению 

рисков утраты финансовой жизнеспособности проекта. 

Предполагается, что участие частного сектора, сотрудничество с ним будут 

способствовать решению проблем, возникающих при проявлении факторов риска. Но без 

маркетингового управления это предположение вряд ли оправдано. Об этом 

свидетельствует мировой и отечественный опыт. Недостаточное и неэффективное 

использование методов и инструментов стратегического анализа и маркетинга В2В  

существенно увеличивает риски при осуществлении ориентированных на рынок крупных 

проектов. Именно пренебрежение возможностями выявления и анализа потребностей 

целевых сегментов рынков,  адаптации принимаемых решений к этим потребностям, 

предопределило, по мнению авторов,  чрезмерные  издержки перехода от 

централизованной системы управления отраслями аэрокосмической промышленности к 

использованию элементов рыночной экономики, неудачи конверсии. Судя по 

опубликованным данным, платежеспособный спрос на многие виды продукции, 

разработанной в оборонных отраслях промышленности по конверсии, оказался во много 

раз меньше первоначальных оценок. Вызванная в значительной мере недостаточной 

ориентацией на рынок,  отсутствием маркетингового обеспечения, низкая финансовая 

жизнеспособность большого числа конверсионных проектов существенно снизила 

финансовый и инновационный потенциал оборонных отраслей. С учётом этого опыта 

представляется необходимым опережающее развитие работ по маркетинговому 

обеспечению ГЧП, которые могут предусматривать проведение по каждому проекту 

объективного маркетингового аудита, прогнозных маркетинговых исследований 

факторов, определяющих создаваемую ценность, разработку стратегического 

маркетингового плана на весь жизненный цикл проекта.  

Особое внимание должно быть уделено взаимоотношениям сторон, от которых 

зависят и создаваемая ценность и сумма издержек по проектам. Распределение 

выигрышей и рисков между партнерами не является «игрой с нулевой суммой». Если 

стороны будут ставить собственные интересы выше общих, пытаться увеличить свои 

выигрыши и снизить свои риски за счёт снижения выигрышей и увеличения рисков 

партнеров, проект будет с большой вероятностью обречен на неудачу. Например, 

государство, располагая широкими возможностями влияния на Внешнюю среду 

осуществления проекта, вполне может сделать проект коммерчески непривлекательным 

для концессионера, лишив его стимулов решения поставленных общих задач. И 

                                                
15

 Там же, стр. 122-124. 
16

 Там же, стр. 38 
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концессионер может лишить стимулов своих подрядчиков. Стороны, претендующие на 

несоразмерно большую долю в общем выигрыше ставят под угрозу и общие цели и свои 

интересы. И наоборот, при высоком качестве взаимодействия, согласованности действий 

и гармонизации интересов, и общие результаты и выигрыши отдельных участников могут 

быть существенно увеличены. Механизмы распределения выигрышей и рисков в 

значительной мере опираются на использование инструментов маркетинга 

(прогнозирование рыночных потребностей, цены, тарифы). 

В качестве иллюстративного примера мы использовали гипотетический проект 

создания космического производства, о возможности и целесообразности осуществления 

которого на основе принципов ГЧП недавно докладывали
17

.  Ранее мы рассматривали 

вопросы коммерческой и экономической эффективности, анализа и учёта рисков таких 

проектов применительно к стандартной схеме их выполнения за счёт госбюджетного 

финансирования
18

. Развитию производства в космосе, где могут быть обеспечены 

уникальные условия (невесомость, вакуум и др.), важные для осуществления некоторых 

технологических  процессов,  посвящено много публикаций, в которых отмечается 

потенциальное значение этого направления для материального обеспечения отдельных 

направлений производства на Земле (особочистые материалы, высококачественные 

кристаллы и др.). Кроме того, создание производства в космосе может стать 

предпосылкой построения более эффективных цепочек снабжения для других видов 

космической деятельности (космический туризм, энергообеспечение Земли из космоса, 

пилотируемая космонавтика). В последние годы возможности государственной 

поддержки перспективных направлений космической деятельности было ограничено, что 

сказалось и на развитии работ по производству материалов в космосе. Оптимистические 

прогнозы развития космических производств, сделанные в 1980-х годах, пока не 

оправдались, в том числе, вероятно, из-за нехватки средств, длительных сроков 

окупаемости инвестиций и высоких рисков, которые в принципе могут быть снижены за 

счёт эффективного использования возможностей ГЧП. В гипотетическом проекте не 

конкретизирована товарная политика создаваемого производства, которое может быть, в 

зависимости от выявленных рыночных потребностей, и широко диверсифицированным и 

узко специализированным (например, на производстве  в космосе кристаллов для 

производства полупроводников, материалов для нужд биотехнологических производств). 

Для обоснованного формирования решений по товарной номенклатуре, масштабам и 

темпам развертывания производства, по включению новых производств в цепочки 

создания ценностей, ориентированных на рынок, с учётом особенностей космических 

производств (в числе которых высокие транспортные затраты) нужно опережающее 

проведение работ по маркетингу. Проекты развития космического производства и, шире, 

космической инфраструктуры могут стать в перспективе важной областью использования 

преимуществ ГЧП. Такие проекты характеризуются большой длительностью жизненного 

цикла, находятся в сфере государственных интересов и, в то же время, могут стать 

                                                
17

 Бек М.А., Бек Н.Н. Государственно-частное партнерство как возможный путь 

осуществления крупных космических проектов. Материалы 42-х научных чтений памяти 

К.Э.Циолковского, Калуга, 2007 
18

 Бек М.А., Бек Н.Н. Экономические аспекты развития космического производства. 

Материалы 38-х научных чтений памяти К.Э.Циолковского, Калуга, 2003. 
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коммерчески привлекательными для частного бизнеса, если снизить до приемлемого 

уровня риски, характерные для долгосрочных наукоемких проектов. Возможная схема 

организации ГЧП по гипотетическому проекту представлена на рис. 1. Рассмотрение этой 

схемы позволяет выделить ряд важных областей взаимодействия сторон с использованием 

методов и инструментов маркетинга.  

 

Рис. 1.  Укрупненная схема организации гипотетического проекта создания и 

эксплуатации космического производства 

Поставки Платежи

Государственная поддержка: прогнозы, гарантиии, льготы и преференции, меры регулирования

Оператор, обеспечивающий 

освоение, развитие и 

эксплуатацию космического 

производства 

Промышленные потребители продукции космического производства

Подрядчики, поставщики

Конечные потребители товаров и услуг, созданных с использованием 

продукции космических производств

Концессионер, разрабатывающий и 

реализующий инвестиционную стадию проекта 

создания космического производства 

Кредитные 

договора

Контракты на разработку, поставку, обеспечение

Внешние условия осуществления проекта 

Инвесторы

Государственная 

организация, на которую 

возложены функции 

концедента

Выбор концессионера и руководство 

выполнением концессионного соглашения

Соглашения о 

финансировании

Правительство РФБанки

Решение

Р е ш е н и я

Цепочка создания ценности

  

В первую очередь можно выделить взаимоотношения концедента, 

представляющего интересы государства, с концессионером, реализующим 

инвестиционную стадию проекта и с оператором, обеспечивающим эксплуатацию 

космического производства. Концессионер и оператор могут рассматриваться как 

взаимодействующие рыночные субъекты. Чисто рыночный характер могут иметь 

взаимоотношения концессионера со своими подрядчиками и поставщиками и оператора с 

потребителями продукции и услуг космического производства. В каждой из этих областей 

можно выделить требующие подготовки согласованных решений, определяющих риски 

сторон и влияющих на общие результаты.  

В организации работы по схеме ГЧП маркетинг может и должен играть ведущую 

роль. Именно маркетинг может дать ответ на вопросы, определяющие целесообразность и 

эффективность осуществления данного проекта, в числе которых: 

• Кто должен рассматриваться в качестве потенциальных покупателей продукции и 

услуг, ценность которых может быть увеличена за счёт использования продукции 

космических производств (по видам продукции). Каков потенциал рынков такой 
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продукции, какие модели могут определять зависимость спроса от цены, маркетинговых 

усилий и других факторов. 

• Кто, какие отрасли и организации могут быть привлечены к участию в проекте в 

качестве потенциальных покупателей продукции космических производств и услуг, в 

какой мере особенности этой продукции могут сказаться на эффективности их 

деятельности (способствовать усилению конкурентных преимуществ, росту ценности 

продукции и услуг, снижению издержек). Какие модели спроса могут определять 

зависимость спроса этих отраслей и организаций от цены, маркетинговых усилий и 

других факторов. 

• Как лучше организовать участие будущих потребителей продукции космических 

производств в определении требований по характеристикам, масштабам, срокам и темпам 

развертывания производства, в согласовании цен и условий поставок, в осуществлении 

маломасштабных пилотных проектов и пробного маркетинга, в финансировании 

инвестиций после согласования требований к  проекту.  

• Какие изменения Внешней среды, действия возможных конкурентов важно учитывать 

при разработке и реализации проекта. 

• Как рационально построить взаимоотношений участников проекта, представителей 

государства и частного бизнеса. 

Следует подчеркнуть, что с поиска ответа на эти вопросы, работа должна 

начинаться, а полученные результаты могут рассматриваться как базовые для того, чтобы 

придать целевой характер традиционно выполняемым на ранних стадиях работам по 

технико-экономическому обоснованию, по оценке стоимости проекта. Масштабы и 

стоимость проекта должны определяться в первую очередь рыночными возможностями и 

потребностями, а не имеющимися проектными наработками и чисто инженерными 

соображениями. 

 Для иллюстрации возможностей постановки и решения задач управления рисками, 

распределения рисков между сторонами при организации ГЧП с использованием методов 

и моделей стратегического анализа и маркетинга В2В, были выполнены предварительные 

модельные расчёты коммерческой и бюджетной эффективности осуществления 

рассматриваемого гипотетического проекта ГЧП по созданию космического производства. 

Расчёты проводились при вариации значений параметров укрупненной модели денежных 

потоков по проекту, значения которых зависят от характера взаимодействия бизнеса и 

государства. Базовые параметры модели приведены в табл. 1. Спрос на продукцию 

создаваемого производства определялся как сумма объема госзакупок и произведения 

потенциала мирового рынка на долю создаваемого производства на рынке, которая, как 

предполагалось, будет возрастать при увеличении потребительского выигрыша - разницы 

между воспринимаемой ценностью и ценой.  Принятая модель спроса, представленная на 

рис. 2, и оценки потенциала мирового рынка носят предположительный характер, их 

анализ применительно к разным сценариям развития космического производства 

представляется одной из первоочередных задач маркетингового обоснования проекта. 

Результаты модельных расчётов позволяют в первом приближении оценить 

возможное влияние изменения поддающихся управляющим воздействиям параметров 

(включая объемы государственных закупок продукции космического производства,  

стоимость капитала и длительность инвестиционной стадии, стоимость транспортных 

услуг по выведению, которые могут быть снижены за счёт более широкого 
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государственного участия в организации и финансировании проекта, предоставления 

государственных гарантий и льгот) на показатели эффективности проекта.  

 

Таблица 1. 

Базовые параметры модели для оценки эффективности гипотетического проекта создания 

космического производства 

Параметр Базовое значение*  

Длительность инвестиционной стадии, Тинв, лет 10  (8-12) 

Требуемые инвестиции в создание производства и 

инфраструктуры для использования продукции, млн.долл. 1200,0 

В том числе амортизируемые основные фонды, млн.долл. 360,0 

Доля государства в финансировании инвестиций, φ,  

относительная.величина 0,1 (0-0,5) 

Длительность эксплуатационной стадии, лет 10 (10-30) 

Максимальный годовой объем производства 

(производственная мощность), тонн./год 12,0 

Ценность продукции для потребителей, тыс. долл./кг 120 (70-170) 

Отпускная цена продукции тыс. долл./кг 105 (60-150) 

Объем гарантируемых госзакупок, Гз , тонн/год 3 (0-7) 

Потенциал мирового рынка 30 (10-50) 

Бюджетные расходы с учётом льгот и преференций, Сбюдж, 

млн.долл. в год 0 (0-100) 

Эксплуатационные затраты в процентах от величины 

инвестиционных затрат в год 10%  

Стоимость транспортировки на 1 кг возвращаемой продукции 

с учётом возможных льгот, Стр, тыс. долл./кг 50 (30-120) 

Стоимость капитала, r,  относительная.величина  

 *) В скобках - принятый интервал значений для варьируемых величин 

 

Рис. 2.  Зависимость доли рынка, на которую может рассчитывать создаваемое 

производство, от величины потребительского выигрыша 

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Выигрыш потребителя, тыс.долл./кг

Д
о
л
я
 м
и
р
о
в
о
го

 р
ы
н
к
а
 б
е
з 
у
ч
ё
т
а

го
с
за
к
у
п
о
к
, 

%

 
 



 11 

Влияние цены продукции на коммерческую эффективность проекта, 

характеризуемую чистым приведенным доходом за расчётный период, NPVкомм.., 

бюджетную эффективность NPVбюдж., (при определении которой мы учитывали налоги на 

прибыль и имущество, НДС, бюджетные расходы и не учитывали затраты на закупки и 

эффект от использования закупаемой продукции) и суммарную эффективность, NPVсум., 

(которую мы принимали равной сумме коммерческой и бюджетной эффективности) 

характеризуется графиками на рис. 3. Представленные графики получены исходя из 

модели спроса, рис. 2, при базовых параметрах модели: Тинв=10 лет; φ=0,1; Гз=2 

тонны/год; Сбюдж=20 млн.долл.; Стр =50 тыс.долл./кг; r=0,14 и соответствуют  

длительности эксплуатационной стадии 10 лет. 

  

Рис. 3. Влияние цены продукции при базовых параметрах модели 

 

 

 

Как видно на рис. 3, при отклонении цены продукции от оптимального уровня  

коммерческая эффективность проекта отрицательна (и проект, скорее всего не будет 

осуществлен, так что оценки бюджетной эффективности при NPVкомм меньше нуля носят 

на графике условный характер). В то же время, можно сделать вывод, что при принятых 

исходных данных инвестиции в проект окупятся через 10 лет после начала эксплуатации 

производства. С учётом этого результата в дальнейших расчётах использовался уровень 

цены 105 тыс.долл./кг, обеспечивающий положительную коммерческую эффективность 

проекта при базовых параметрах модели.  

Обобщающие результаты сравнения альтернатив представлены в табл. 2. Для 

варианта с ГЧП при расчётах принято Тинв=9лет; φ=0,2; Гз=3 тонны/год.; Сбюдж=50 млн. 

долл; Стр =40 тыс.долл./кг; r=0,12. Вариант осуществления проекта без господдержки 

соответствует значениям Тинв=11 лет; φ=0; Гз=0.; Сбюдж=0; Стр =60 тыс.долл./кг; r=0,16. 

Как следует из сопоставления оценок показателей, характеризующих: 

коммерческую NPVкомм.., бюджетную NPVбюдж., и суммарную, NPVсум эффективность, 

вопрос о наличии государственной поддержки в рамках ГЧП является для данного 

проекта определяющим.   Реализация проекта в рамках ГЧП позволяет получить 

значительный эффект и государству и частному бизнесу. Без государственной поддержки 

проект становится коммерчески непривлекательным (оценка NPV комм отрицательна) и не 
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будет реализован, поэтому рассчитывать на получение бюджетного эффекта нет 

оснований, принято NPVбюдж=0.  

  

Таблица. 2. Сравнение альтернатив: с ГЧП и без ГЧП, млн. долл. 

Варианты реализации 

проекта космического 

производства 

При расчётном 

периоде Тр=20 

лет 

При расчётном 

периоде Тр =30 

лет 

Суммарная 

эффективность   

NPVсум 

NPV 

комм NPVбюдж 

NPV 

комм NPVбюдж 

Тр= 20 

лет 

Тр= 30 

лет 

Реализация проекта в 

рамках ГЧП  584 497 917 651 1080 1569 

Реализация проекта без 

государственного участия -429 0 -371 0 -429 -371 

 

Для получения эффекта необходимо согласование интересов государства и 

частного бизнеса по объемам госзакупок, стоимости транспортировки, стоимости 

продукции, по решениям о предоставлении льгот и участии государства в 

финансировании инвестиций, влияющим на стоимость капитала и длительность 

инвестиционной стадии.  

Результаты анализа чувствительности получаемых оценок эффективности к 

изменению значений отдельных параметров модели представлены на  рис 4-6. Они 

соответствуют длительности эксплуатационной стадии 10 лет и базовым параметрам 

модели: Тинв=10 лет; φ=0,1; Гз=2 тонны/год; Сбюдж=20 млн.долл. ; Стр =50 тыс.долл./кг; 

r=0,14. 

 Как видно на рис. 4, отражающем влияние объемов госзакупок, при закупках 

менее 3 тонн в год коммерческая эффективность проекта отрицательна (при этом оценки 

бюджетной эффективности носят условный характер), рост госзакупок обеспечивает 

положительную коммерческую эффективность проекта. Но после достижения уровня Гз=4 

тонны/год влияние роста госзакупок на эффективность прекращается в связи с 

ограничениями по производственным возможностям. Очевидно, что гарантированные 

госзакупки можно рассматривать как важную предпосылку обеспечения эффективности 

проекта, а определение их объема как один из каналов согласования интересов сторон. 

При построении графиков рис. 3 не учитывались затраты на госзакупки и эффект от 

использования закупаемой государством продукции. Предполагалось, что эффект 

позволит окупить затраты. Но в процессе маркетингового обеспечения проекта 

необходимо будет проанализировать вопросы оценки эффективности госзакупок 

продукции для государства. 

На рис. 5 представлены результаты анализа чувствительности показателей 

эффективности проекта к изменению стоимости капитала, на которую взаимодействие с 

государством может оказать значительное влияние не только за счёт прямого участия 

государства в форме финансирования и предоставления гарантий, но и косвенно, в связи 

со снижением воспринимаемых инвесторами и кредиторами рисков.  

Снижение стоимости капитала до уровня менее 0,14, как видно на рис. 5, позволяет 

обеспечить положительную коммерческую эффективность проекта, его окупаемость при 

длительности эксплуатационной стадии 10 лет. 
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Рис. 4. Влияние объема госзакупок на эффективность проекта при базовых 

параметрах модели 

 

Рис. 5. Чувствительность показателей эффективности проекта к изменению стоимости 

капитала 
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уровень требуемых инвестиций.  

 

Рис. 6. Чувствительность показателей эффективности проекта к изменению 

стоимости транспортировки 1 кг. продукции 

 

Принятое в базовом варианте модели значение Стр =50 тыс.долл./кг является 

пороговым. Рост этой величины делает проект коммерчески бесперспективным (во 

всяком случае, если не увеличивать расчётный период), а его снижение позволяет 

рассчитывать на получение значительного эффекта. И эта величина в долгосрочной 

перспективе может рассматриваться как поддающаяся управляющим воздействиям. 

Стоимость транспортировки в значительной мере будет зависеть и от государственной 

политики в сфере ценообразования продукции и услуг ракетно-космической 

промышленности, от возможности обслуживания космического производства по 

льготным тарифам и от успехов в совершенствовании космических транспортных 

систем.  Возможен сценарий, по которому реализация такого рода проектов увеличит 

спрос на услуги по выведению, что сделает коммерчески оправданным создание 

многоразовых систем выведения, которые в свою очередь позволят существенно снизить 

транспортные тарифы.  

Представленные на рис. 3-6 результаты носят в значительной мере 

иллюстративный характер. Однако, по нашему мнению, они достаточно убедительно 

показывают, что при определенных предпосылках эффективность осуществления 

рассматриваемого гипотетического проекта космического производства и других 

проектов ГЧП может изменяться в широких пределах в зависимости от эффективности 

стратегических маркетинговых решений по согласованию интересов сторон. Это 

позволяет сделать вывод, что стратегический анализ и маркетинг могут и должны 

использоваться при отборе, обосновании параметров и осуществлении проектов ГЧП в 

существенно большей степени, чем это пока принято.  

Реальные взаимосвязи большого числа факторов, влияющих на эффективность 

уникальных проектов ГЧП  существенно сложнее, чем можно отразить в укрупненной 

модели. Значительное влияние на эффективность проекта, как показали выполненные 
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модельные расчёты, могут оказать решения, зависящие от взаимоотношений сторон и 

способные вызвать изменение длительности инвестиционной стадии, величины 

расчётного периода, доли государства в финансировании инвестиций и  других исходных 

данных. Эти и иные взаимосвязи, влияние ошибок оценки и сознательного искажения 

исходных данных, труднопрогнозируемые изменения Внешней среды в период 

осуществления проекта, в том числе вызванные и его реализацией, показывают 

сложность решаемых в рамках ГЧП управленческих задач, определяют высокую 

чувствительность ожидаемых результатов к качеству управленческих решений. 

Связанные с этим высокие риски недостижения поставленных целей требуют усиления 

внимания к научному сопровождению и маркетинговому обеспечению проектов ГЧП.  

 

 


