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законов, что, как следствие, ведет к незащищен-
ности прав собственности и к угрозе устойчивости 
экономической системы.

В настоящее время на территории КР действу-
ет 3669 нормативных актов, регулирующих пред-
принимательскую деятельность. К основным из 
них можно отнести:

1. Закон Республики Кыргызстан от 20 дека-
бря 1991 года № 683-XII “Об общих началах разго-
сударствления, приватизации и предприниматель-
ства в Республике Кыргызстан” (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 25.07.2012 г.).

2. Положение об Управлении развития пред-
принимательства и отраслей экономики (утвержде-
но приказом Министерства экономического разви-
тия и торговли Кыргызской Республики от 15 июня 
2007 года № 69).

3. Закон Кыргызской Республики от 25 мая 
2007 года № 73 “О государственной поддержке 
малого предпринимательства” (с изменениями по 
состоянию на 22.10.2009 г.).

4. Закон Кыргызской Республики от 25 мая 
2007 года № 72 “О порядке проведения проверок 
субъектов предпринимательства” (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 22.07.2011 г.).

5. Постановление Правительства Кыргызской 
Республики от 29 марта 2012 года № 219 “Об осво-
бождении субъектов предпринимательства от про-
цедуры апробирования и клеймения ювелирных 
изделий из драгоценных металлов, импортируе-
мых в Кыргызскую Республику”.

6. Постановление Правительства Кыргызской 
Республики № 67 от 22 февраля 2011 года “Об ос-
вобождении субъектов предпринимательства от 

процедуры апробирования и клеймения ювелир-
ных изделий из драгоценных металлов, импорти-
руемых в Кыргызскую Республику”

Итак, правительство Кыргызской Республики 
осуществляет последовательные реформы по улуч-
шению предпринимательской среды. За прошедший 
период, в соответствии с постановлением Правитель-
ства КР “О Государственной программе развития 
предпринимательства в Кыргызской Республике на 
2006–2008 годы” приняты и реализованы 30 норма-
тивных правовых актов, направленных на улучшение 
инвестиционной и предпринимательской среды.

На наш взгляд, формирование соответствую-
щей институциональной среды малого и среднего 
предпринимательства осуществляется достаточно 
динамично и в целом направлено на развитие дан-
ного сектора экономики.

Таким образом, экономические и институцио-
нальные институты должны взаимодействовать 
и быть взаимообусловлены. Решать эту проблему 
надо путем теоретического осмысления содержа-
ния новой ступени развития. 
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В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ

(на материалах Кыргызской Республики)
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Рассматривается роль экономических интересов в условиях рыночной экономики, сделан анализ механиз-
мов их реализации.
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В условиях трансформации хозяйственных от-
ношений приоритетное место в системе экономи-

ческих интересов занимают личные. Они являются 
стимулом для ведения экономической деятельнос-



Вестник КРСУ. 2013. Том 13. № 5 161

Г.А. Чоюбекова

ти. Производители, ориентируясь на реализацию 
личных интересов – получение большего дохода, 
способствуют удовлетворению общественных по-
требностей через насыщение рынка материальными 
благами и услугами, повышение их качества, обнов-
ление ассортимента. Личные интересы реализуются 
через призму предпринимательской деятельности, 
и это объясняет тот факт, что именно развитие пред-
принимательской деятельности выступает дви-
жущим фактором развития экономики в условиях 
трансформации хозяйственных отношений.

Вместе с тем, политика стран с социально-ры-
ночной экономикой строится таким образом, чтобы 
гармонизировать все виды интересов. Однако это 
не исключает противоречий между личными, кол-
лективными и общественными интересами. Их раз-
решение предполагает вмешательство государства 
в экономическую и социальную жизнь общества.

В условиях развития экономики Кыргызста-
на интересы индивида, т. е. личные, коллективные 
и государственные, часто были не согласованы. 
Это, на наш взгляд, и выступает тем фактором, ко-
торый тормозит развитие не только экономики, но 
и всего общества в целом. 

Необходимо отметить, что проводимые 
социально-экономические реформы трансформи-
ровали систему экономических интересов. Спец-
ифика ее изменений переопределена особенно-
стями процесса реформирования. Как отмечают 
исследователи реформ указанного периода, их 
главной особенностью явилось осуществление си-
стемных преобразований в условиях слабости го-
сударственной власти, проявившейся в отсутствии 
устоявшихся “правил игры”, устойчиво функци-
онирующих социальных институтов, в наличии 
множества конкурирующих центров власти, в по-
стоянных колебаниях экономического курса.

Выбранный путь реформирования экономи-
ки Кыргызстана, к сожалению, оказался не совсем 
успешным. Обесценивание оборотных средств, 
доходов и сбережений населения вследствие либе-
рализации цен, разрушение хозяйственных связей, 
неспособность власти к сбору налогов, демонети-
зация общественного хозяйства, система непла-
тежей привели к усилению кризисных явлений, 
резкому сокращению совокупного спроса и сово-
купного предложения, падению уровня и качества 
жизни населения.

Реформы практически уничтожили старый 
механизм взаимосвязи интересов – механизм ие-
рархии, созданный в годы существования адми-
нистративной власти. Реально в процессе рефор-
мирования экономики в первоочередном порядке 
происходила реализация интересов чиновников, 

крупных “теневиков” и представителей явно кри-
минального мира, причем, зачастую интересы этих 
групп пересекались. Это подтверждают те особен-
ности развития отечественной экономики, которые 
мы имеем. 

Экономика Кыргызстана за 1991–2011 гг. пе-
режила драматические этапы развития: испытала 
на себе влияние экономического кризиса 1991 г., 
1998 г., аварию на Кумторе в 2002 г.; воздействие 
нестабильной политической ситуации и политиче-
ских “переворотов” в 2005 и в 2010 гг., что не мог-
ло не отразиться на экономическом росте и уровне 
жизни населения. В частности, объем ВВП 1991 г., 
снизившийся в годы экономического кризиса, был 
восстановлен и превышен только в 2008 г., т. е. че-
рез 17 лет. А объем ВВП в 2011 г. по сравнению 
с 1991 г. возрос лишь в 1,08 раза. Среднегодовые 
темпы роста ВВП в 1991–2011 гг. составили всего 
100,4 %, а если судить по этапам, то: в 1991–1995 гг. 
шел процесс упадка; 1995–2011 гг. – 104,3 %; 
2000–2011 гг. – 104,7; 2005–2011 гг. – 104,4 %, 
т. е. после периода кризиса, в 2000–2011 гг. средне-
годовой темп роста сохранялся на одном уровне 
и, к сожалению, не поднимался1. Динамика реаль-
ного и относительного прироста ВВП представле-
на на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Динамика ВВП за 1991–2011 гг.

В течение рассматриваемого периода кризис-
ные явления с наибольшей остротой проявились 
в 1991–1994 гг. Урон был нанесен по всем отраслям 
экономики, но больше всего пострадало промыш-
ленное производство, а именно: в 1994 г. уровень 
промышленного производства составлял менее 
40 % от уровня 1990 г. Расчеты показывают, что 
ВВП в 1991–1994 гг. сократился на более чем 40 %. 
Только с 1995 г. началась стабилизация и даже 
рост экономики, продолжавшийся до 1998 г. Дей-
ствительно, спад экономики замедлился в 1995 г. 
(снижение ВВП по сравнению с предыдущим го-
дом составило 5,4 %), а в 1996–1997 гг. наблюдался 

1 По данным НСК КР. Бишкек, 2011.
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значительный рост ВВП (прирост 7,1 и 9,9 % со-
ответственно), обусловленный ростом в базовых 
отраслях, в основном в промышленности и сель-
ском хозяйстве. Экономический рост 1996–1997 гг. 
был остановлен негативным влиянием финансово-
экономического кризиса 1998 г. в России. Однако, 
начиная с 1999 г., рост экономики возобновился 
и в 1999–2001 гг. сложился на уровне 3,7–5,4 %, 
в 2004 г. прирост ВВП составил 7 %.

К сожалению, политическая нестабильность 
в 2005 г. оказала на экономику негативное воз-
действие и привела к снижению ВВП по сравне-
нию с 2004 г. на 0,2 %. В дальнейшем рост ВВП 
возобновился и в 2008 г. составил 107,6 %. В то 
же время следует отметить, что экономика рес-
публики еще не достигла дореформенного уров-
ня. С этой точки зрения экономика страны долж-
на рассматриваться как кризисная. В 2009 г., 
как показывают результаты (падение промыш-
ленного производства за 9 месяцев на более 
чем 11 %), на развитие экономики Кыргыз-
стана мировой экономический кризис 2008 г. 
оказал негативное воздействие. События 2010 г. 
вновь привели к ухудшению основных макро-
экономических показателей: ВВП 2011 г. составил 
98,3 % от уровня 1990 г.: в связи с политической 
нестабильностью и кризисом власти темпы роста 
экономики сложились на невысоком уровне. 

Таким образом, нестабильность и неустой-
чивость экономики, недостаток инвестиционных 
средств и зависимость от внешних источников, сла-
бый опыт хозяйствования и ошибки, некомпетент-
ность власти в управлении и политические инт-
риги, “тюльпановые” революции, которые приво-
дили к провалам, свидетельствуют об отсутствии 
грамотной экономической политики и механизма 
реализации и согласования интересов, в силу че-
го и отношения между всеми видами хозяйству-
ющих субъектов остаются на низкоэффективном 
уровне. 

Рассмотрим, каким образом сложились формы 
реализации экономических интересов в услови-
ях отечественной практики. Во-первых, состояние 
структуры общественного воспроизводства характе-
ризуется как неэффективное. Структура экономики 
Кыргызстана претерпела значительные изменения, 
об этом свидетельствуют статистические данные по 
отраслевой структуре, приведенные в таблице 1.

Общая закономерность, которая прослежива-
ется в течение всего периода – это резкое снижение 
доли реального сектора в ВВП, особенно промыш-
ленного производства, и существенный рост секто-
ра услуг. Так, доля услуг в ВВП страны увеличи-
лась за период с 1991 по 2011 г. с 11,9 до 47 %, это 

при том, что страна имела определенный уровень 
промышленного потенциала, однако он был не за-
действован (рисунок 2). Многие промышленные 
предприятия были переоборудованы под развле-
кательные центры и в другие непроизводственные 
предприятия. 

Таблица 1 – Структура ВВП по отраслям 
экономики1

Годы Промышлен-
ность

Сельское 
хозяйство

Отрасли про-
изводящие 
услуги

1991 27,5 35,3 18,8
1993 21 39 17,2
1995 12 40,6 25,7
1996 11,1 46,2 23,3
1997 16,5 41,1 22,7
1998 16,3 35,9 26,4
1999 21,7 34,8 27,9
2000 25,0 34,2 29,6
2002 17,9 34,4 35,6
2003 17,4 33,6 36,8
2005 17,3 28,5 40,5
2006 14,8 28,7 41,3
2007 13,1 26,9 42,9
2008 14,0 25,8 43,9
2009 18,8 18,8 44,3
2010 20,7 17,5 43,6
2011 20,7 18 44,9

Рисунок 2 – Изменение структуры ВВП 
по основным секторам экономики в 1991–2011 гг. 

(в % к ВВП)2

Доля сельского хозяйства также снизилась, 
республика из аграрной превратилась в страну ре-
экспорта, страну транзитных перевозок, имея при 
этом значительный экономический потенциал. 
Как показывает развитие экономически успеш-

1 Официальные данные НСК КР. URL: http://
www.stat.kg.

2 По данным НСК КР. Бишкек, 2011.



Вестник КРСУ. 2013. Том 13. № 5 163

ных стран, сфера услуг – это третичная сфера, 
т. е. сфера, которая развивается после того как раз-
виты сфера производства и сельского хозяйства. 
Именно сфера услуг, как правило, вбирает в себя 
инфраструктуру, обслуживающую основные сфе-
ры экономики.

Как известно, Кыргызстан позиционируется 
как страна с аграрной экономикой, однако динами-
ка развития этого сектора неоднозначна. В 1991–
1996 гг. доля сельского хозяйства существенно воз-
росла, составив соответственно 35,3 и 46,2 %. При 
этом доля промышленности снизилась за соответ-
ствующий период к ВВП с 27,5 до 11,1 %. 

Сокращение промышленности также привело 
к тому, что большая доля квалифицированной ра-
бочей силы была вынуждена либо переориентиро-
ваться в области коммерческой деятельности, либо 
покинула пределы страны.

Особенно пострадала промышленность, и рес-
публика из индустриально-аграрной страны пре-
вратилась в слабую аграрную. 

Таким образом, изменение отраслевой струк-
туры экономики Кыргызстана привело к много-
численным проблемам как производственного 
характера, так и социального. Это, прежде всего, 
повышение уровня безработицы, так как сфера ус-
луг, рост которой отмечается на протяжении всего 
периода, не обеспечивает рабочими местами насе-
ление с точки зрения долгосрочной перспективы. 
Промышленность и сельское хозяйство являются 
теми отраслями, расширение которых должно при-
вести к повышению уровня занятости и благосо-
стояния в целом.

Личные интересы домашних хозяйств в полу-
чении дохода и обеспечении определенного уровня 
жизни, привели к такой структуре экономики, как 
сфера услуг, особенно торговля, которая не тре-
бовала наличия каких-либо специальных навыков 
и знаний. Большинство потерявших работу на 
предприятиях переквалифицировались в торговцев 

и стали осуществлять коммерческую деятельность, 
что и привело к росту сферы услуг. 

Итак, с точки зрения согласования интересов 
производителей и потребителей можно отметить 
следующее: в структуре производства преоблада-
ет промежуточная продукция, на потребительском 
рынке больший удельный вес спроса приходится 
на готовую продукцию. Это, на наш взгляд, харак-
теризует ситуацию рассогласования экономиче-
ских интересов потребителей и производителей. 
В этой связи необходимо наращивать производ-
ственный потенциал субъектов, производящих 
готовую продукцию, тем самым способствуя уста-
новлению макроэкономического равновесия.

Другая сфера реализации экономических ин-
тересов это соотношение инвестиций и сбереже-
ний, которые, как указывал Кейнс, выступают ос-
новными параметрами установления равновесия 
на товарном рынке в краткосрочном периоде. 

Главной целью функционирования системы 
интересов должно стать преодоление проявления 
монополизма со стороны власти. Возможности 
раскрепощения личных интересов, их сопряжен-
ности с интересами всего общества связаны с прио-
ритетным развитием образования, науки, культу-
ры, с превращением трудовой деятельности в твор-
ческий процесс.

Создание новой модели экономики требует из-
менения макроструктурных пропорций, а именно: 
ориентацию на внутренний спрос и сокращение 
доли импорта, увеличение доли отечественных то-
варов, увеличение доходов и накоплений реального 
сектора, изменение структуры товарного производ-
ства в пользу обрабатывающей промышленности. 

Решения обозначенных проблем, возможно 
осуществить при разработке эффективной эконо-
мической политики, учитывающей интересы до-
машних хозяйств, производственных коллективов 
и при этом способствующие достижению интере-
сов государства в целом.
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