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 Макалада мамлекеттик-жеке өнөктөштүк эң маанилүү 
инфраструктуралык объекттерди өнүктүрүү жана бизнес 
субъектилерине сапаттуу кызматтарын көрсөтүү үчүн мам-
лекет менен жеке сектордун өз ара аракетинин формасы ка-
тары каралган. Иште, кызматташуу, мамлекеттик-жеке 
өнөктөштүк формасында ишке ашырылуучу өз ара аракетте-
нүү, мындай өнөктөштүктүн катышуучулары мамлекеттик-
жеке өнөктөштүктүн ар кандай долбоорлорун ишке ашыруу-
нун жүрүшүндө ала турган жана иш жүзүндө көп учурда ала 
турган ар кандай артыкчылыктарды жана мүмкүнчүлүктөр 
камтыйт. Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк мамлекетке же-
ке капиталды компенсациялоочу, кайтарымдуу негизде, эреже 
катары, ал үчүн пайдалуу, бирок мамлекеттин кызыкчылык-
тарын сактоо шартында пайдаланууга, жүгүртүүгө кирги-
зүүгө кеңири мүмкүнчүлүк берет. Тараптардын эч биринин 
коррупциялык аракеттерине, ошондой эле жеке өнөктөш та-
рабынан долбоорлордун саясий лоббисине жол бербеген жана 
тоскоолдук кылбаган мыйзамды сыйлаган жана жогорку ква-
лификациялуу адистер тарабынан каралат жана корголот. 

Негизги сөздөр: мамлекет, жеке сектор,  мамлекеттик-
жеке өнөктөштүк, өнөктөштүктүн тарыхы, өнөктөштүк-
түн моделдери, өнөктөштүктүн формалары, жөнгө салуу. 

В статье рассматривается государственно-частное 
партнерство как форма взаимодействия государства и част-
ного сектора с целью развития наиболее важных объектов ин-
фраструктуры и предоставления качественных услуг хозяйст-
вующим субъектам. В работе указывается, что сотрудниче-
ство, взаимодействие, осуществляемое в форме государствен-
но-частного партнерства, содержит в себе достаточно боль-
шое количество различных выгод, возможностей и преимуще-
ств, которые могут и на деле часто извлекать по ходу вопло-
щения в жизнь различных проектов государственно-частного 
партнерства участники такого партнерства. Государствен-
но-частное партнерство представляет государству широкую 
возможность доступа к использованию, введению в оборот 
частного капитала на компенсационной, возмездной основе, 
как правило, выгодной, прибыльной для него, правда, при том 
условии интересы государства представляют и отстаивают 
законопослушные и высококвалифицированные специалисты, 
которые не допускают и препятствуют коррупционным дей-
ствиям любой из сторон, а также политическое лоббирование 

проектов со стороны частного партнера. 
Ключевые слова: государство, частный сектор, госу-

дарственно-частное партнерство, история партнерства, мо-
дели партнерства, формы партнерства, регулирование. 

The article considers public-private partnership as a form of 
interaction between the state and the private sector in order to deve-
lop the most important infrastructure facilities and provide quality 
services to business entities. Cooperation, interaction carried out in 
the form of a public-private partnership contains a fairly large num-
ber of different benefits, opportunities and advantages that partici-
pants in such a partnership can and in fact often derive in the course 
of implementing various public-private partnership projects. Pub-
lic-private partnership provides the state with a wide opportunity to 
access the use, introduction into circulation of private capital on a 
compensatory, reimbursable basis, as a rule, beneficial, profitable 
for it, however, on the condition that the interests of the state are 
represented and defended by law-abiding and highly qualified spe-
cialists who do not allow and impede corrupt actions of any of the 
parties, as well as political lobbying of projects by a private partner. 

Keywords: state, private sector, public-private partnership, 
partnership history, partnership models, forms of partnership, regu-
lation. 

Государственно-частное партнерство возникло 
не вчера и даже не является изобретением последних 
десятилетий, хотя именно в последние несколько де-
сятилетий оно получило особое развитие. В действи-
тельности достаточно тесное сотрудничество, взаи-
модействие между публичным и частным секторами с 
целью создания инфраструктуры, обеспечения ее дея-
тельности и управления ею, особенно в транспортной 
сфере, имеет уже довольно долгую историю и сло-
жившиеся традиции в ряде стран мира [1].  

В Кыргызстане государственно-частное парт-
нерство (далее - ГЧП) согласно ст. 1 Закона КР «О го-
сударственно-частном партнерстве» от 22 июля 2019 
года № 95 представляет собой взаимодействие госу-
дарственного и частного партнеров по вопросам, свя-
занным с привлечения государственным партнером 
частного партнера к проектированию, финансирова-
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нию, строительству, восстановлению, реконструкции 
инфраструктурных объектов, а также к управлению 
существующими или вновь создаваемыми инфра-
структурными объектами и/или оказанию инфра-
структурных услуг.  

С учетом существующих определений понятие 
«государственно-частное партнерство» рассматри-
вается как многоаспектное: 

1) В широком понимании, государственно-част-
ное партнерство рассматривается как социально-эко-
номическая концепция взаимодействия публичной 
власти с обществом в целом и с отдельными его стра-
тами, включая бизнес-сообщества, гражданское об-
щество и др. При этом содержание и интерпретация 
этой концепции (концепций) различными авторами в 
существенной мере зависит не только от приводимых 
ими объективных научных аргументов, но и от их 
ценностно-идеологической позиции. 

2) В узком понимании государственно-частное 
партнерство рассматривается как комплексный адми-
нистративно-правовой, финансово-правовой, граждан-
ско-правовой и организационно-экономический меха-
низм, представляющий собой систему особых мер, ин-
струментов и механизмов,  обеспечивающих  экономи-
ческое  и  институционально-организационное сотруд-
ничество государства и частных хозяйствующих 
субъектов в целях реализации обусловленных и соот-
ветствующих публичным интересам инфраструктур-
ных и иных социально значимых проектов или по пре-
доставлению социально значимых услуг. 

Проведенный сравнительно-правовой обзор су-
ществующих научных дефиниций понятия «государст-
венно-частное партнерство» (отечественных и зару-
бежных авторов), положений документов зарубежных 
и международных организаций, положений ряда зару-
бежных законов о государственно-частном партнерст-
ве позволил дополнительно обобщить результаты 
сравнительно-правового исследования зарубежного за-
конодательства о государственно-частном партнерст-
ве, уточнить авторские концепции, а также разработать 
нижеследующий корпус существенных признаков 
публично-частного партнерства в рамках авторской 
интегральной научной концепции понимания, интер-
претации и описания публично-частного партнерства.  

Во многих странах, государственно-частное 
партнерство имеет достаточно длинную историю. 
Еще в XIX веке задействовали механизм государст-
венно-частного партнерства для строительства желез-
ных дорог в стране [2]. 

В Испании государственно-частное партнерство 
так же имеет длительную историю. Известно, что пер-
вая концессия по освоению полезных ископаемых бы-
ла предоставлена в Испании в XIII веке [3]. 

История государственно-частного партнерства 
насчитывает существенно большой срок, нежели вре-

мя, истекшее с начала 1980-х гг., когда в Великобри-
тании был инициирован новый виток развития госу-
дарственно-частных партнерств. 

С середины 1990-х годов практически во всех 
государствах с рыночной экономикой продолжает 
расти интерес к партнерству между государственным 
и частным секторами с целью предоставления сервис-
но-инфраструктурных и иных публичных услуг, фи-
нансирования и управления государственной инфра-
структурой, коммунальными услугами. Несмотря на 
некоторые неудачные проекты и медленное полити-
ческое признание государственно-частного парт-
нерства, политический курс, направленный на расши-
рение его применения, становится все более популяр-
ным в странах Европы, Северной Америки, Латинс-
кой Америки и в странах других регионов с развитой 
и развивающейся экономикой, включая Китай. 

В настоящее время во многих государствах орга-
низационные формы и механизмы государственно-
частного партнерства и, соответственно, законода-
тельство, регулирующее эти отношения, достаточно 
качественно разработаны и продолжают развиваться, 
что представляет значительный интерес с точки зре-
ния изучения и использования зарубежного опыта го-
сударственно-частного партнерства в решении со-
циально-экономических задач. 

Одной из важных особенностей современного 
ГЧП является то, что оно содержит в себе значитель-
ный потенциал по оптимизации, рационализации рас-
пределения рисков и при этом может обеспечить зна-
чительную эффективность управления ими благодаря 
тому, что допускает возможность возложения на каж-
дую из участвующих сторон не любых, а только тех 
рисков, которыми она в состоянии управлять наибо-
лее плодотворным, оптимальным образом с мини-
мальными затратами и, что также очень важно, за счет 
собственных средств.   

В современной практике заключения договоров, 
касающихся ГЧП, сторона, представляющая государ-
ственный сектор, возлагает риски на противополож-
ную сторону, но не из желания избежать риски и не 
нести за них ответственность, а для потому, что такая 
мера способствует более эффективному, рачитель-
ному управлению расходами, так как длительная 
практика четко свидетельствует о том, что сторона, 
представляющая частный сектор, имеет значительно 
больше, чем противоположная сторона, причин и сти-
мулов для обеспечения наиболее эффективного и про-
думанного управления рисками, которые при заклю-
чении договоров о ГЧП переходят фактически от на-
логоплательщиков тем, кто осуществляет инвестиции 
и в конечном счете рискует ими. 

В настоящее время обеспечение оптимального, 
наиболее продуманного и ответственного распределе-
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ния рисков, по сути дела, является основным прин-
ципом и задачей любой схемы ГЧП. 

Оптимальность, продуманность, рациональность 
распределения рисков означает на деле, что риски, уп-
равление которыми осуществляется наиболее эффек-
тивным с экономической точки зрения образом и «по-
глощаются» или, другими словами демпфируются, 
смягчаются, элиминируются, устраняются, удаляю-
тся стороной, представляющей государственный сек-
тор, относятся, передаются на ее счет, а прочие риски, 
которые управляются и «поглощаются» более эффек-
тивным образом стороной, представляющей частный 
сектор, передаются на счет последней, вплоть до пол-
ной передачи, возложения на нее всех рисков, если та-
кая мера, конечно, приносит наилучший результат. 

Принято считать, что риски, связанные с подго-
товкой, составлением проекта, должны подвергаться 
анализу и доработке стороной, которая наиболее ком-
петентна, профессионально подготовлена, осведомле-
на в этом отношении, в результате чего должна быть 
снижена как общая стоимость самого проекта, так и 
его реализация, а кроме того, сведены к возможному 
минимуму все возможные риски в ходе осуществле-
ния проекта. Так, риски, имеющие отношение к пла-
нированию, наиболее эффективным образом, как по-
казывает практика, управляются органами, представ-
ляющими государство, а операционные риски, как 
правило более результативно управляются другой 
стороной, т.е. частными субъектами.   

Поскольку определенные риски возникают уже 
на стадии переговоров, связанных с подготовкой 
проекта по определенному контракту ГПЧ, а также на 
этапе заключения данного контракта, то распределе-
ние этих рисков должно происходить уже на этой ста-
дии.  

Необходимо подчеркнуть, что сотрудничество, 
взаимодействие, осуществляемое в форме ГЧП, содер-
жит в себе достаточно большое количество различных 
выгод, возможностей и преимуществ, которые могут и 
на деле часто извлекают по ходу воплощения в жизнь 

различных проектов ГЧП участники такого партнер-
ства. Собственного говоря, если было бы иначе, то 
такое партнерство было бы исключено. В ГЧП имеется 
серьезный еще не реализованный в полной мере потен-
циал, заключающийся в реальной возможности повы-
сить эффективность сотрудничества за счет его опти-
мизации, снизить различного рода затраты, более ра-
циональным образом распределить ответственности, 
связанные с рисками, как и сами риски, ускорить как 
разработку проектов, так и их реализацию, а также оп-
тимизировать их финансирование, получить ощути-
мую первоначальную прибыль и выгоду стороной, 
представляющей государственный сектор, при заклю-
чении концессионного соглашения, предусматриваю-
щего длительный срок его реализации. ГЧП представ-
ляет государству широкую возможность доступа к ис-
пользованию, введению в оборот частного капитала на 
компенсационной, возмездной основе, как правило, 
выгодной, прибыльной для него, правда, при том усло-
вии, что интересы государства представляют и отстаи-
вают законопослушные и высококвалифицированные 
специалисты, которые не допускают и препятствуют 
коррупционным действиям любой из сторон, а также 
политическое лоббирование проектов со стороны 
частного партнера. 
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