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Цели в области устойчивого развития представляют собой возможность преобразовать наш мир с 
акцентом на экономическое развитие, особая роль в их достижении отводится государственно-частному 
партнерству. Рассмотрены десять основополагающих принципов концепции «государственно-частное 
партнерство на благо людей», предлагаемых Европейской экономической комиссией Организации Объ-
единенных Наций. Определены типовые отношения элементов системы, целевые функции, родовые и 
видовые характеристики системы.  
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В 2015 году Организацией Объединенных Наций (ООН) обозначено 17 целей 
устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года [1]. Для достижения столь мас-
штабных целей ресурсов государственного сектора недостаточно, в связи с этим, веду-
щая роль в достижении ЦУР отводится Государственно-частному партнерству (ГЧП).  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) применяется в мировой практике для 
решения инфраструктурных проблем. Капиталовложения в инфраструктуру – главный 
драйвер экономического и социального прогресса, обеспечивающий создание рабочих 
мест, повышение производительности и активизацию торговли. [2]. 

Основной особенностью применения ГЧП в области ЦУР является необходимость 
перенастройки его целевого назначения на «благо людям» [3]. Для этого Европейской 
экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) была пред-
ложена концепция «государственно-частное партнерство на благо людей» (ГЧПЛ). Ос-
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новополагающие принципы ГЧПЛ: Переход от концепции эффективности затрат к 
концепции «ценность для населения»; Укрепление обратной связи с населением; По-
вышение квалификации кадров; Совершенствование нормативно-правовой базы; Не 
терпимость к коррупции; Распространение успешного опыта реализации проектов; От-
крытость информации; Смешанное финансирование; Управление рисками; Финансовая 
устойчивость. 

В силу того, что цели и области их применения представляют собой сложные 
объекты для дальнейшего изучения, уместным будет использование методов системно-
го анализа, позволяющих выявить особенности системы, определить ее структуру, рас-
крыть принципы взаимодействия компонентов [4]. 

Основными целевыми функциями ГЧПЛ являются: экономическая целесообраз-
ность, экологическая устойчивость, социальное благополучие. Двумя основными эле-
ментами системы ГЧПЛ выступают государство и частный сектор, связанные партнёр-
скими отношением. Ключевой особенностью партнерства является, взаимодействие 
элементов системы на выгодных условиях для каждой стороны и предполагает наличие 
ресурсов пространства и времени, необходимых для противоположной стороны отно-
шений. 

Типы партнерских отношений могут быть: политическими, программными, про-
ектными и контрактными. Политическое партнерство применяется для обозначения ин-
тересов сторон соглашения, намерений касательно участия в совместной деятельности 
с партнером в рамках определенных договорных обязательств. Программные имеют 
четко поставленную цель и могут включать обширные области применения Примером 
может служить развитие ГЧП в сети Интернете. Проектные имеют точные границы в 
пространстве и времени. Контрактные представляются в рамках одного конкретного 
контракта, целью которого является решение определенной задачи. 

Устойчивость системы зависит от того насколько она восприимчива, к внешним и 
внутренним факторам влияния [5]. Стабилизирующие факторы – устойчивость систе-
мы, можно отнести: политическую определенность (транспарентность), защищенность 
прав собственности, социальную ответственность, налоговые льготы, макроэкономиче-
скую стабильность и т. д. Дестабилизирующие факторы – коррупция, административ-
ные барьеры, политическая неопределенность и т. д. 

Привлечение финансирования для создания инфраструктуры в ГЧПЛ на первона-
чальном этапе осуществляется из частных источников [6]. Для погашения возникших 
обязательств выделяют два основных вида финансирования: ГЧП с государственной 
оплатой (за счет налогоплательщиков), и за счет пользователей инфраструктуры, глав-
ным образом путем прямого сбора [7]. 

Применение ГЧПЛ обусловлено повышением самосознания общества и, как след-
ствие, стремлением социума к совершенствованию жизни людей посредством развития 
инфраструктуры. Для полной реализации потенциала инноваций и партнерств требу-
ются целенаправленные и последовательные усилия по созданию надлежащих право-
вых рамок и стимулов [8], разработка и использование международных стандартов. Для 
дальнейшего формирования системы требуется обозначить ее место относительно 
внешнего окружения, формализовать внутрисистемные связи и определить интенсив-
ность их использования. 
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В статье рассматриваются исторические этапы развития искусственного интеллекта, его влияние на 
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Согласно определению, данному американским информатиком Джоном Маккар-
ти в 1956 г., «искусственный интеллект – это свойство интеллектуальных систем вы-
полнять творческие функции, ранее считавшиеся прерогативой исключительно чело-
века (понимание, обучение, способность рассуждать, решать проблемы, взаимодей-
ствовать и т. д.)». В его развитии выделяют несколько этапов: 1) 1956–1974 гг.: госу-
дарственное финансирование разработки логических подходов к решению различных 
проблем; 2) 1974–1980 гг.: ослабление интереса к соответствующим исследованиям и 
сокращение финансирования вследствие завышенных ожиданий и ограниченных воз-
можностей разработанных программ; 3) 1980–1987 гг.: появление экспертных систем, 
основанных на знаниях, и смещение акцента в исследованиях и финансировании в 
сторону этой формы искусственного интеллекта; 4) 1987–1993 гг.: кризис 1987 г., 
обусловивший негативное восприятие новых технологий правительствами и инвесто-
рами, возможности дорогостоящих экспертных систем также оказались ограничен-


