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Введение
Объем конкурентных закупок, осуществляемых бюджетными у чрежде-

ниями, автономными организациями, государственными корпорациями, 
унитарными предприятиями и акционерными обществами с государствен-
ным участием, составляет порядка 30% от объема внутреннего валового 
продукта (ВВП) Российской Федерации1, более того, он имеет тенденцию 

1 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг развития 
системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 2019 год». 
https://ach.gov.ru/upload/iblock/fea/fea86920fc7f4c8b39262ce74beb32d8.pdf
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к устойчивому росту1. Подобная ситуация говорит о том, что в условиях 
кризисной и посткризисной ситуации, обусловленной пандемией коро-
навирусной инфекции COVID-19, государственные закупки являются 
основным драйверов расходов, стимулирующих реальный сектор эконо-
мики и поддерживающих деловую и финансовую активность бизнес-со-
общества. Таким образом, вопросы эффективной организации процессов 
организации и проведения государственных закупок представляют собой 
особую важность для национальной экономики. 

Однако, несмотря на наличие серьезного нормативно-правового поля 
и пристального внимания к сфере государственных конкурентных заку-
пок контролирующих и надзорных органов, она демонстрирует наличие 
определенных проблем. Так, например, в 2019 г. было проведено более 
2 млн закупок в виде электронных аукционов, из которых больше 50% 
было признано несостоявшимися. Если учесть, что средняя стоимость 
организации электронного аукциона составляет порядка 9 тыс. руб., 
то неэффективные издержки бюджетов различных уровней представ-
ляют собой величину 9 млрд руб. (Балаева и др., 2018). Представляется, 
что этим деньгам можно найти более разумное и целесообразное при-
менение.

Председатель Счетной палаты Российской Федерации А. Л. Кудрин от-
мечает, что в сфере государственных закупок «очень много имитационных 
процедур, когда уже заранее согласованы подходы. Очень много завышен-
ных цен, даже несмотря на выполнение процедур. То есть результаты тоже 
имитируются, и завышенные цены часто являются результатом. Казалось 
бы, защитились процедурой, а по сути, закупили у не самых эффектив-
ных и не самых дешевых компаний». Из-за этого, по словам руководителя 
контрольного ведомства, есть существенные проблемы, «начиная с про-
ектирования объектов, строительства, ремонтов, технического обеспече-
ния министерств, ведомств и бюджетных учреждений»2. То есть на сегод-
няшний день пока не достигнута главная цель организации конкурентных 
закупок — открытость и прозрачность бюджетных трат, большая подот-
четность рыночных агентов и очевидность результатов их деятельности. 
Для осознания масштаба всех имеющихся проблем в табл. 1 приведены 
результаты опроса, проведенного в 2017 и 2020 гг. Институтом анализа 
рынков и предприятий Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики».

1 Новости информационного агентства Интерфакс. «Объем госзакупок в РФ в I по-
ловине 2020 г. вырос на 34%, до 4,1 трлн рублей». https://prozakupki.interfax.ru/articles/1858

2 Кудрин назвал госзакупки «болевой точкой» в плане коррупции. https://www.rbc.ru/
society/24/05/2018/5b06a3569a79472dfdf51b2a
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Таблица 1

Источники снижения эффективности государственных 
и муниципальных закупок

Вопрос: «По Вашему мнению, 
отталкиваясь от профессионального 
опыта, какие из перечисленных 
ситуаций возникают в практике 
государственных/муниципальных 
закупок часто и какие крайне редко?»??

Заказчики Поставщики
2017 2020 2017 2020

Часто Иногда Часто Часто Иногда Часто
Доля респондентов в %, отметивших, 

что указанные проблемы возникают «часто» 
или «иногда»

Сговор поставщиков между собой 15,5 27,8 32,9 24,6 32,9 30,3
Наличие неформальных связей 
между заказчиком и поставщиком 12,1 21,1 24,7 38,4 29,6 54,0

Нарушение сроков поставки
товаров/работ/услуг 16,6 30,9 58,6 15,0 26,6 28,8

Поставка некачественных товаров/
работ/услуг 19,2 32,2 71,8 17,2 29,0 69,0

Затягивание сроков оплаты 15,6 20,4 15,6 34,5 30,6 51,2
Затягивание сроков приемки работ 
или подписания актов 4,5 15, 14,7 16,0 29,6 37,4

Расторжение контракта 5,9 26,6 17,0 3,2 13,2 9,7
Наличие конфликта интересов 
между сторонами контракта 3,7 10,3 10,9 10,4 19,2 27,8

Источник: результаты опроса (Авдашева, Яковлев, Головщинский, 2020).

Нельзя сказать, что отмеченные проблемы носят закрытый характер, 
так, распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019  
№ 117-р «Об утверждении Концепции повышения эффективности бюд-
жетных расходов в 2019–2024 гг.» утверждена программа действий по со-
вершенствованию системы государственных расходов, в которой значи-
тельное место уделено вопросам повышения эффективности в сфере за-
купок для государственных нужд. В указанном документе отмечено, что 
«действующие механизмы контрактной системы позволяют своевременно
предотвращать нарушения, затрагивающие как общественные интересы, 
так и интересы поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на любой ста-
дии закупочного цикла (от планирования до исполнения контракта)», од-
нако «сохраняются пробелы и внутренние противоречия правового регу-
лирования, для устранения которых необходимо принятие мер систем-
ного характера».

К таким мерам прежде всего необходимо отнести такие, применение 
которых могло бы существенным образом обеспечить повышение эф-
фективности всей структуры государственных закупок путем разработки 
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и внедрения нового организационного и технологического инструмента-
рия. В условиях цифровой экономики подобная инновация носит назва-
ние цифровой трансформации, основным эффектом от проведения кото-
рой является снижение транзакционных издержек за счет использования 
сквозных цифровых технологий (искусственный интеллект, цифровые 
платформы, большие данные, обеспечение целостности и непротиворе-
чивости данных, создание и исполнение децентрализованных приложе-
ний и смарт-контрактов и др.).

Исходя из вышеизложенного, цель настоящего исследования форму-
лируется следующим образом — концептуальное моделирование и обо-
снование необходимости проведения цифровой трансформации системы 
управления государственными закупками.

Сформулированная цель предполагает решение следующих задач:
� проведение ретроспективного анализа становления и развития рос-

сийской системы государственных закупок;
� обзор релевантных научных источников информации по теме ис-

следования;
� формализация предложений по изменению порядка подготовки 

и проведения государственных закупок с точки зрения устранения 
асимметричности информации;

� построение концептуальной модели цифровой трансформации си-
стемы управления государственными закупками.

Объект исследования — процессы планирования, организации и про-
ведения государственных закупок в части оценки возможности использо-
вания цифровых технологий для формирования рынка качественных по-
ставщиков и снижения эффектов асимметрии информации.

Предмет исследования — теоретические, методологические и органи-
зационные основы совершенствования системы государственных закупок.

Таким образом, сутью работы является разработка и обоснование тео-
ретических подходов к повышению эффективности государственных за-
купок как экономической системы за счет проведения цифровой транс-
формации объекта управления.

Аналитический обзор
Действующая система государственных закупок в Российской Феде-

рации берет свое начало с момента вступления в силу Указа Президента 
РФ от 07.08.1992 № 826 «О мерах по формированию Федеральной кон-
трактной системы», которым были заложены основы создания соответст-
вующего исполнительного механизма. При этом проведение конкурентных 
закупок не являлось обязательным, что, с одной стороны, послужило фак-
тором для различных злоупотреблений, а с другой стороны, в связи с раз-
витием экономических отношений потребовало совершенствования нор-
мативно-правовой базы. Следствием чего было издание Указа Президента 
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РФ от 08.04.1997 № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению 
коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки 
продукции для государственных нужд» (вместе с «Положением об орга-
низации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд») и со-
путствующих ему документов, просуществовавших до 2006 г. Отмеченные 
нормативные акты также были далеки от совершенства, поскольку регла-
ментировали действия исключительно федеральных заказчиков, оставляя 
простор для действий в сфере регионального и муниципального заказов 
(Федеральный закон «О конкурсах на размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» 
от 06.05.1999 № 97-ФЗ (последняя редакция). В 2006 г. был принят Феде-
ральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», внесший ряд принципиальных изменений в практику 
размещения государственных закупок (электронные аукционы, понятие 
начальной максимальной цены контракта, запрещение закрытых проце-
дур и др.). Временной период с 2014 года по настоящее время регламенти-
руется двумя основными нормативными актами, призванными повысить 
эффективность использования средств бюджета и уровень доступности 
информации, обеспечить поддержку конкуренции:

� Федеральный закон от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

� Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Тем не менее, несмотря на серьезные эволюционные изменения и мо-
дернизацию системы государственных закупок в Российской Федерации, 
в ней по-прежнему заложен изъян, проявление которого долгосрочное, 
но масштаб негативных эффектов может иметь плачевные последствия 
для всей национальной экономики. Таким негативным эффектом явля-
ется асимметричность информации и отсутствие механизмов рыночного 
микрорегулирования, содействующих росту качества продукции постав-
щиков и открытости системы для агентов.

Так, существенным изъяном системы госзаказа, существующего с 2006 
по 2014 г., стала ориентация на минимизацию цены, предлагаемой постав-
щиками. Очевидно, что победителями проводимых конкурсов были по-
ставщики, предлагавшие низкокачественные товары и услуги, что способ-
ствовало развитию недобросовестной конкуренции и вытеснению с рынка 
качественных поставщиков и производителей.

Изъяном действующей системы госзакупок являются избыточные 
требования к опыту и квалификации поставщиков, что приводит к воз-
никновению барьеров по входу на рынок инновационных компаний 
с короткой историей и образованию «естественных локальных моно-
полистов», способных к формированию неконкурентных цен при од-



178

новременном отсутствии объективных механизмов контроля качества 
товаров и работ.

Данные факты подтверждаются анализом проводимых тендеров и тен-
денцией снижения числа участников при увеличении доли закупок (Бо-
чуров, Курбанов, Шильников, 2018). В результате достигается ситуа-
ция, в которой исполнители, пользуясь эффектом создания локальных 
монополий на отдельных микрорынках, применяют ценовое давление 
на заказчиков, не заботясь о качестве продукции и услуг. Схематичный 
обзор системы закупок с точки зрения экономической критики приве-
ден на рис. 1.

Рис. 1. Краткий аналитический обзор системы государственных закупок 
за период времени с 2006 г. по настоящее время

Источник: разработано автором.

Помимо уже озвученного имеющие место быть усложненные требо-
вания к порядку предъявления результатов работы заставляют потенци-
альных исполнителей наращивать компетенции именно в этой области, 
не дающей прироста добавочной стоимости, что приводит к снижению 
рентабельности и росту издержек.

Методология
В совокупности имеющиеся недостатки системы государственных заку-

пок неизбежно должны привести к падению качества поставляемых това-
ров (выполненных работ и услуг) в полном соответствии с теорией рынков 
с ассиметричной информацией (невозможность адекватной оценки каче-
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ства приобретаемого блага в момент совершения сделки) (Akerlof, 2000). 
В рыночной экономике подобный эффект возникает в ситуации нерав-
ного доступа к информации о товаре или услуге между сторонами сделки. 
Проявляясь в различных формах, асимметрия информации оказывает 
существенное, если не определяющее влияние на поведение участников 
рынка. В зависимости от степени проявляемой асимметрии ее эффекты 
могут воздействовать институционально, влияя непосредственно на ме-
ханизм функционирования рынка. Как правило, это проявляется в неоп-
тимальном распределении ресурсов, постоянном дисбалансе механизма 
рыночного равновесия, снижении покупательского спроса из-за опасе-
ния диктата продавца как крайнего случая проявления его рыночной вла-
сти, а попытки участников рынка избавиться от асимметричной инфор-
мации или минимизировать степень асимметрии приводят к необходи-
мости использования для этого цифровых технологий (Dahlman, Mealy, 
Wermelinger, 2016).

Находясь в течение последнего времени в фокусе внимания эконо-
мической науки, теория рынков с асимметричной информацией (англ. 
theory of markets with asymmetric information) предлагает несколько моде-
лей, с помощью которых возможно спроектировать рациональные пове-
денческие реакции участников рыночных отношений на изменение усло-
вий. Основоположником теории экономики информации (англ. economics 
of information) является Джордж Акерлоф (George Akerlof), одним и пер-
вых предпринявший попытку установить, как информационная асимме-
трия может автоматически приводить к снижению рыночной активности 
из-за естественного желания рыночных акторов избегать рисков при за-
ключении сделок с ярко выраженной асимметрией (Akerlof, 1970). Про-
должая начатый анализ и сосредоточившись на поведенческих аспектах 
субъектов рынка, почти постоянно вынужденных действовать в ситуации 
информационной асимметрии, Майкл Спенс (Michael Spence) доказал, 
что для рынка характерна ситуация, когда его хорошо информирован-
ные участники часто могут значительно улучшить свои экономические 
результаты, если будут делиться («сигнализировать») имеющейся в их 
распоряжении эксклюзивной информацией с теми участниками рынка, 
чья осведомленность значительно уступает степени их информированно-
сти (Spence, 2011). В значительной мере опиравшийся как на работы своих 
предшественников, так и на собственное понимание влияния на рынок 
ловушки асимметрии информации, Джозеф Стиглиц (Joseph Stiglitz) рас-
крыл механизм, посредством которого менее информированный участник 
рынка посредством сканирования рыночной ситуации (англ. screening) 
может повлиять на показатели своей экономической активности (Stiglitz, 
2012). Использование моделей, предлагаемых теорией рынков с асимме-
тричной информацией, для анализа системы государственных закупок 
и выработки мер по повышению ее эффективности трудно переоценить, 
так как стандартные рыночные асимметрии в случае закупки для госу-
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дарственных или муниципальных нужд накладываются на асимметрии 
нерыночного характера, связанные с возможной недобросовестностью 
поставщика, заведомо суженными условиями конкурсного отбора и про-
чими методами селектирования потенциальных участников контрактных 
процедур со стороны формирующих их рамку в заведомо коррупциоген-
ной манере представителей органов государственной власти и местного 
самоуправления и т.д. С учетом этого представляется целесообразным 
в сочетании с моделями теории рынков с асимметричной информацией 
использовать концепцию оппортунизма экономического агента, рассмо-
тренную Оливером Уильямсоном (Williamson, 1985). Параметры нефинан-
сового характера, которые содержатся в каждой устной или письменной 
сделке и способны существенно влиять на решение сторон, также активно 
учитываются в своей модели и адептами теории контрактов (англ. contract 
theory) — раздела современной экономической теории, который рассма-
тривает определение параметров контракта экономическими агентами 
в условиях асимметричной информации. В рамках новой институцио-
нальной экономической теории контракт рассматривается как разновид-
ность институционального соглашения или совокупность правил, струк-
турирующих в пространстве и во времени обмен между двумя (и более) 
экономическими участниками рынка посредством определения обмени-
ваемых прав и взятых обязательств и механизма их соблюдения (Bolton, 
Dewatripont, 2005).

В то же время основные сложности в формулировке контрактов свя-
заны с неравномерным распределением информации между участниками 
сделки. Вслед за сторонниками теории экономики информации сторон-
ники теории контрактов полагают, что наемный менеджер лучше владеет 
знанием о положении дел в компании, чем ее владелец, а заемщик более 
точно знает свое финансовое состояние и намерения по возврату займа, 
чем кредитор. На основе такой информационной асимметрии возникает 
так называемый принципал — агент конфликт, когда агенты могут злоупо-
треблять недостаточной осведомленностью своих принципалов. По мне-
нию сторонников теории контрактов, основная проблема, которую уда-
ется успешно решить в рамках данной модели, состоит в том, чтобы вы-
явить информацию и предложить агенту оптимальный контракт, который 
учитывал бы его тип и одновременно стимулировал бы агента к большей 
добросовестности в намерениях и действиях.

Представляет определенный интерес и практический зарубежный опыт 
в части управления закупками. Например, Дж. Кори (Corey, 2015) на ос-
нове авторской концепции «десяти этапов процесса заключения контрак-
тов» дает всестороннее понимание теорий, принципов и стратегий управ-
ления контрактами и администрирования, направленных на гарантиро-
ванное соблюдение сторонами существенных условий договоров (сроков 
и бюджета). Л. Косс (Coss, 2016) особое внимание уделяет трем основным 
методам закупок: приглашение к участию в торгах, запрос квалификации 
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и запрос предложений. В его научно-практическом исследовании рас-
крываются причины и следствия использования того или иного метода 
для конкретных случаев и даются пояснения относительно их совмест-
ного применения для максимизации эффекта от проведения закупочных 
процедур. Александр Роуд (Rhode, 2019) дает анализ ценовых преферен-
ций в сфере государственных закупок при определении потенциальных 
участников торгов, а П. Гомес (Gomes, 2021) анализирует фундаменталь-
ные характеристики процедуры инновационного партнерства1, обосно-
вывая, что инновации — это важнейшая политика Европейского союза, 
которую необходимо распространить на государственные закупки в части 
широкого использования цифровых технологий для гармонизации отно-
шений сторон контракта. 

Отечественные исследователи, основываясь на мощной теоретической 
базе западных ученых-экономистов, внесли существенный вклад в разви-
тие методологических и практических основ совершенствования россий-
ской системы государственных закупок. О. В. Анчишкиной (Анчишкина, 
2017) выявлен и объяснен феномен фундаментальной нестабильности ко-
личественных показателей контрактных отношений, для выявления ос-
новных трендов и встроенных недостатков предложена исходная модель, 
имеющая потенциал развития контрактных основ российской экономики. 
В работах Р. И. Капелюшникова (Капелюшников, 2018) проводится ана-
лиз концепта рациональности в контексте поведенческой экономики; 
М. В. Островная и Е. А. Подколзин (Островная, Подколзин, 2018) рассма-
тривают, какое сочетание условий контракта может привести к ограниче-
нию участия в закупках и последующему росту цен; А. А. Яковлев (Яков-
лев и др., 2020) исследует феномен единственного поставщика сложных 
товаров и услуг, качество которых слабо контролируется в момент их по-
ставки (оказания), формирует предложения по применению государствен-
ным заказчиком процедур, исключающих возможности для сговора, дает 
оценку ключевых проблем и эффективности российской системы государ-
ственных закупок с позиций ее непосредственных участников, солидарное 
мнение которых сходится к необходимости безусловного качественного 
и своевременного исполнения контрактов с учетом интересов и предпо-
чтений основных участников процесса (Яковлев и др., 2020), и исследует 
феномен единственного поставщика сложных товаров и услуг, качество 
которых слабо контролируется в момент их поставки (оказания), даются 
предложения по применению государственным заказчиком процедур, ис-
ключающих возможности для сговора (Яковлев и др., 2014). Исследование 
структуры и величины трансакционных издержек в системе государствен-
ных закупок, по результатам которого предлагается методика их измере-
ния и механизмы оптимизации, проведено В.В Мельниковым и Г. П. Лит-

1 Directive 2014/24/EU of the European parliament and of the council of 26 February 2014.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0024
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винцевой (Мельников, Литвинцева, 2020), В. В. Вольчиком и А. Д. Не-
чаевым (Вольчик, Нечаев, 2015). Анализ основных тенденций цифровой 
экономики, влекущих за собой существенные изменения в институцио-
нальной среде, трансакционных издержках и контрактах, которые могут 
быть использованы для реализации потенциала конкурентоспособности 
национальной экономики, является основой работ А. А. Азуана (Азуан, 
2019) и А. В. Алтухова (Алтухов, Афинская, Иващенко, 2020). Принципы 
и подходы к разработке коммуникационной политики в области закупоч-
ной деятельности на конкурентном рынке изложены М. В. Ивашкиным 
и А. Н. Королем (Ивашкин, Король, 2019), ими же приводится типология 
потенциальных поставщиков с указанием их основных экономических па-
раметров и сформулирован перечень действий, необходимых для реализа-
ции успешных конкурентных закупок. Необходимость проведения циф-
ровой трансформации организационно-экономических систем как ком-
плекса мероприятий по внедрению управленческих инноваций в практику 
работы и использования цифровых технологий для повышения эффектив-
ности работы экономических систем обоснована в работах Ю. В. Верта-
ковой (Вертакова и др., 2017) и С. А. Филина и А. Ж. Якушева (Филин, 
Якушев, 2018). Результаты институционально-экономического анализа 
уникального феномена экономики нового технологического уклада — 
«цифровых платформ, позиционирующихся как посреднический транс-
акционный институт (организационный аттрактор), функционирующий 
в условиях гибридной реальности» — представлены в работе Ю. М. Оси-
пова (Осипов, Юдина, Гелисханов, 2018). Детализация возможности «ис-
пользования цифровых платформ как инструмента организации взаимо-
действия между участниками системы государственных закупок» с исполь-
зованием конкретных цифровых технологий для выполнения критериев 
доступности и прозрачности контрактных отношений проводится в работе 
Р. А. Князьнеделина (Князьнеделин, Бекмурзаев, Титов, 2019), а анализ 
различных бизнес-моделей цифровых платформ в странах БРИКС в части 
использования средств правовой защиты конкуренции и применения для 
этого конкретных экономических теорий проводится С. Б. Авдашевой и 
Д. В. Корнеевой (Avdasheva, Korneeva, 2019).

Подобная теоретическая и практическая проработка различных аспек-
тов функционирования российской системы государственных закупок 
доказывает, что, несмотря на признаваемый как в экспертном сообще-
стве, так и на уровне правительства ее недостаточно высокий уровень 
эффективности, в современной России существуют достаточные пред-
посылки для комплексного решения имеющихся недостатков, исполь-
зуя для этого традиции отечественной научно-образовательной школы 
(Шаститко, Маркова, 2019), в том числе в практике применения для ис-
следования сферы закупок методов научного обобщения, сравнитель-
ного и структурного анализа, а также эвристического метода (Литви-
ненко, Мячин, 2020).
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Результаты
Существующие заделы в области подготовки кадров с нужными циф-

ровыми компетенциями, имеющиеся наработки в плане формирования 
предметно-ориентированных стратегий (Квинт, 2020) и принципы го-
сударственной политики в сфере закупок позволяют создать и внедрить 
инновационные, на мировом уровне конкурентоспособности цифровые 
решения, в первую очередь направленные на удовлетворение потребно-
стей государственных и муниципальных органов исполнительной власти.

Одним из признанных лидеров в Российской Федерации по созданию 
и внедрению в практику цифровых решений, безусловно, является Феде-
ральная налоговая служба (ФНС). По данным ведомства, по состоянию 
на конец 2020 г., ФНС находится в активной фазе цифровой трансфор-
мации, последовательно реализовав первую (создание интерактивных 
web-порталов и персональных электронных сервисов) и вторую (внедре-
ние мобильных приложений и индивидуальных проактивных сервисов) 
стадии «модели цифровой зрелости». Параллельно ФНС активно разви-
вала информационные системы, направленные на создание суперсерви-
сов по жизненным ситуациям, которые предлагают интуитивно понят-
ные решения1.

 Другим, не менее значимым для национальной экономики заказчиком 
внедрения цифровых решений является Центральный банк Российской
Федерации, для которого «основные направления развития финансовых 
технологий для Банка России и для участников рынка становятся прин-
ципиальным направлением изменения бизнес-модели и развития в прин-
ципе всего финансового рынка. Наиболее перспективны, с точки зрения 
интересов финансовых организаций и их клиентов, технологии больших 
данных и их анализа, искусственный интеллект, роботизация, биометрия, 
облачные технологии, открытые интерфейсы (API), а также технологии 
распределенных реестров (блокчейн)»2.

Крупным оператором в сфере цифровизации государственных серви-
сов является и Пенсионный фонд Российской Федерации. Как следует 
из концепции3 цифровой и функциональной трансформации социальной 
сферы, в период до 2025 г. будет проведена реорганизация Пенсионного 
фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). «Осно-

1 Цифровую трансформацию ФНС России обсудили на научно-практической конфе-
ренции Финансового университета при Правительстве РФ. https://www.nalog.ru/rn77/news/
activities_fts/10205704/.

2 ЦБ представил стратегию развития финансовых технологий. https://tass.ru/ekonomi-
ka/4937890.

3 Распоряжение Правительства РФ от 20.02.2021 № 431-р «Об утверждении Концеп-
ции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к сфе-
ре деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, на пе-
риод до 2025 г.».
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вой для реформы работы фондов станет создание единой цифровой плат-
формы, которая позволит объединить все существующие в социальной 
сфере информационные системы, чтобы оказывать социальные услуги 
населению в проактивном режиме и в электронной форме»1.

Следуя общему тренду цифровизации, система государственных за-
купок должна сделать очередной шаг в развитии Единой информацион-
ной системы (ЕИС), по сути являющейся электронной государственной 
платформой (англ. e-Government Platform), к полноценной цифровой 
платформе с использованием сквозных цифровых технологий (искус-
ственный интеллект, большие данные, когнитивная интеллектуализация 
бизнес-процессов и др.) (Мацкуляк и др., 2020). Это обеспечит возмож-
ность выхода за рамки автоматизации, позволит обеспечить максималь-
ную информационную интеграцию заказчиков и поставщиков, даст воз-
можность для создания принципиально новых цифровых сервисов, т.е. 
перехода к так называемым умным закупкам. 

Для преодоления асимметрии информации, мешающей достижению 
равновесия между состояниями «действительное» и «желаемое», предла-
гается следующая авторская концептуальная модель порядка подготовки 
и проведения государственных закупок (рис. 2).

Рис. 2. Порядок подготовки и проведения государственных закупок
Источник: составлено автором.

1 Как правительство реорганизует структуру ПФР и ФСС. http://www.fi nmarket.ru/
main/article/5421205.
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Критериями реализуемости и качества исполнения могут стать на этапе 
оценки и реализуемости:

� поиск потенциального круга контрагентов; 
� оценка их фактической финансовой «загруженности» и способно-

сти выполнять требуемые объемы работы и услуг.
На этапах проведения конкурсных процедур, заключения и выполне-

ния контракта:
� равномерность уплаты и баланс различных видов налогов и от-

числений;
� соответствие средних показателей по виду деятельности по упла-

те налогов на работника согласно среднесписочной деятельности;
� расходы, направляемые на научно-исследовательскую и иннова-

ционную деятельность (как вариант, их доля в общих затратах).
Рассматриваемые критерии при их публичной открытости при реали-

зации государственного заказа смогли бы существенным образом снизить 
факторы личностного поведения агентов, разрешили бы конфликты ин-
тересов сторон, когда заказчики исполняют общегосударственные инте-
ресы, а агенты-поставщики подвластны обозначенным личностным сти-
мулам и мотивам.

Принципиальное отличие модели от существующих заключается в том, 
что помимо информации, генерируемой внутри экосистемы ЕИС для 
процесса подготовки конкурсной документации, предлагается исполь-
зование агрегированной информации других государственных (Реестр 
федерального имущества, Федеральное казначейство), региональных 
(например, Единая автоматизированная информационная система тор-
гов города Москвы, ЕАИСТ) и ведомственных (Федеральная налоговая 
служба, Росреестр, Федеральная таможенная служба и др.) информацион-
ных систем, структурированной и обработанной при помощи алгоритмов 
больших данных. Поддержка принятия решений в этом случае должна 
осуществляться при помощи искусственного интеллекта, обладающего 
определенной независимостью. Подобная практика поможет не только 
устранить имеющиеся недостатки, но создать новые, дополнительные 
цифровые сервисы.

На уровне отдельных компаний и организаций общие преимущества 
применения цифровых технологий могут проявляться в исключении по-
средников, «оптимизации издержек, ускорении всех бизнес-процессов, 
в том числе за счет снижения времени коммуникаций, сокращения вре-
мени реакции на рыночные изменения, уменьшении сроков разработки 
продукции и услуг и вывода их на рынок, лучшем понимании произво-
дителями своих потребителей и повышении качества продукции и услуг, 
создании новых продуктов и услуг» (Каранатова, Кулев, 2020).

Как бы ни звучало парадоксально, но в Российской Федерации именно 
государство, а не бизнес является мотивирующей силой, приводящей 
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к изменениям на рынке закупок, особенно в части его цифровизации, 
что нашло отражение в соответствующих целевых программных доку-
ментах1. В этом плане задачи государственной поддержки и регулирова-
ния становятся одними из ключевых, поскольку механизм государствен-
ных закупок во всем мире является наиболее эффективным механизмом 
регулирования рынка в современной экономике, использования его по-
тенциала для наиболее полного удовлетворения нужд и интересов бы-
стро меняющегося общества. Поэтому приоритетными направлениями 
на ближайшую перспективу являются формирование единого информа-
ционного пространства заказчиков и исполнителей, тотальная цифрови-
зация и интеллектуализация бизнес-процессов, исключение избыточных 
операций и переход к категорийным стратегиям проведения закупок (Ки-
риллова, Ланцова, 2019).

Обсуждение
Цифровая трансформация приводит к существенному повышению 

эффективности за счет реинжиниринга бизнес-процессов и использова-
ния возможностей сквозных цифровых технологий (Пинчук, Журавлев, 
2020). Новые технологии обеспечивают новые возможности для публич-
ных пользователей в различных секторах экономики (Чаадаев, 2018). Наи-
более ярким примером могут служить интеллектуальные контракты (англ. 
smart contract), заключаемые и исполняемые на основе блокчейна (англ. 
blockchain), основу которых составляют технологии распределенного ре-
естра (англ. distributed ledger technology, DLT). Решения на основе техно-
логии блокчейн представляют собой яркий пример замены традиционных 
на новые модели в государственном управлении2.

Рассматриваемая технология выгодно отличается от прочих тем, 
что управляет информацией, основываясь на абсолютно иных принципах 
обработки данных, отличных от традиционных. В совокупности это обе-
спечивает целостность, достоверность, актуальность информации и без-
опасность ее хранения. С учетом того, что технология блокчейн может 
применятся практических во всех секторах экономики, ее использование 
в сфере государственных закупок обеспечивает качественно новый уро-
вень сервисного обслуживания и информационной поддержки, что дает 
снижение трансакционных издержек и минимизирует риски неисполне-
ния контрактных обязательств.

Технология распределенного реестра является следующим этапом 
цифровизации на пути от «электронного правительства — электронного 

1 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федерации».

2 Блокчейн — технология доверия. https://www.iso.org/ru/news/isofocus_142-5.html.
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управления» к «цифровому правительству — цифровому управлению», 
так как в первом случае — это перевод документов в электронный/циф-
ровой вид, а во втором случае — формирование и оказание принципи-
ально новых услуг и сервисов, т.е. такая модель обслуживания, которая 
использует сквозные цифровые технологии и интеллектуальные инфор-
мационные активы.

Принципиальное отличие модели цифрового управления, основанной 
на технологии блокчейн, от традиционной электронной закупки состоит 
в том, что последняя требует централизованного управления и соответ-
ствующих ему материальных расходов. В то время как децентрализован-
ное управление помимо существенного сокращения издержек обеспе-
чивает независимость и открытость участия в конкурсных процедурах, 
невозможность редактирования принятых решений «задним числом». 
Децентрализация управления позволяет успешно предотвращать кибер-
угрозы и кибератаки, сводя вероятность утери информации к минимуму, 
а ее распределение по регистру обеспечивает невозможность односторон-
него изменения. В целом стратегические приоритеты развития системы 
государственных закупок схематично могут быть представлены в следу-
ющем виде (рис. 3).

Рис. 3. Стратегические приоритеты развития системы государственных закупок 
Источник: разработано автором.
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Заключение
Применение на практике сформированных концептуальных положе-

ний нового формата системы государственных закупок обеспечивает воз-
можности сквозных цифровых технологий. В частности, перспективным 
представляется технология распределенного реестра данных (блокчейн), 
при помощи которой становится возможным переход к «умным контрак-
там», исключающим нарушение (неконкурентное закрытое изменение) 
сторонами условий договора или уклонение от исполнения взятых на себя 
обязательств. Практика заключения «умных контрактов» повышает про-
зрачность всей системы государственных закупок и, как следствие, мак-
симально устраняет роль коррупционной составляющей за счет незави-
симого мониторинга совершаемых бизнес-операций.

В целом следует отметить, что в настоящее время потенциал цифровой 
трансформации как механизма повышения эффективности практически 
не задействован, несмотря на наличие соответствующих программно-це-
левых документов. Касательно современных сквозных цифровых техно-
логий, они также внедряются очень осторожно и медленно, что можно 
объяснить для государственных заказчиков консервативностью норма-
тивно-правового поля, а для бизнеса — относительно высокой стоимо-
стью и пока еще низкой масштабируемостью в национальной экономике. 

В плане общих предложений по трансформации системы государст-
венных закупок рекомендуется:

� внедрение специализированных цифровых платформ как на сторо-
не заказчика, так и на стороне исполнителя (пула исполнителей), 
их взаимодействие обеспечит необходимый уровень информаци-
онной, технологической и контрактной поддержки;

� автоматическое формирование и присвоение рейтинга деловой 
репутации поставщика в зависимости от качества исполнения ра-
нее заключенных контрактов (объективность подобного рейтин-
га может быть обеспечена использованием систем искусственно-
го интеллекта, функционирующих по согласованным бизнес-со-
обществом критериям, а его позиция может быть использования 
для различных преференций);

� установление требований к составу заявок и к участникам закуп-
ки, сформированных на основе сравнительного анализа анало-
гий, для предотвращения нарушений антимонопольного законо-
дательства;

� проведение квалификационной оценки участников закупки на ос-
нове технологии big data, позволяющей сформировать объектив-
ную информационную карту на основе информации из различных 
источников, в том числе неполной;

� совершенствование нормативно-правового поля, регламентирую-
щего и благоприятствующего разработке и внедрению как можно 
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большего числа цифровых технологий, в том числе регулятивных 
технологий и блокчейна.

Результаты данного исследования создают основу для последующего 
развития системы управления государственными закупками в направле-
нии Procurements 4.0 и изучения роли экономических агентов в построе-
нии единого информационного пространства сферы закупок, в том числе 
формировании категорийных стратегий.
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