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тых выгод; (iii) – наихудший сценарий, объединяю-
щий оба неблагоприятных случая, а именно, 25%-ное 
увеличение капитальных затрат и 25%-ное уменьше-
ние выгод. Результаты анализа чувствительности про-
екта для трех сценариях представлены в таблице 6.

С таким показателем IRR даже в неблагоприя- 
тных условиях данный проект, с экономической 
точки зрения, является устойчивым. Инвестици-
онный проект может противостоять достаточно 
резким экономическим потрясениям и продолжать 
приносить положительную прибыль от инвести-
ций, т. е. урожайность при IRR свыше 12 %.

Таким образом, из результатов экономической 
оценки эффективности инвестиционного проекта 
следует, что экономические показатели значительно 
превышают минимальные критерии, установленные 
Всемирным банком, что свидетельствует об эффек-
тивности предлагаемых инвестиций в данный проект. 
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Таблица 5 – Результаты экономического анализа 
проекта Кара-Добо при ставке дисконтирования 12 %

Показатели Проект 
Кара-Добо

Текущая стоимость выгод, тыс. сом. 68 588
Текущая стоимость затрат, тыс. сом. 43 912
Чистая приведенная стоимость (NPV), 
тыс. сом. 24 676

Соотношение выгод и затрат 1,6:1
Внутренняя норма прибыли (IRR), % 19,5 %

Источник. Информация АВП, май 2010 г.

Таблица 6 – Анализ чувствительности проекта  
Кара-Добо

Анализ чувствительности IRR,%
Капитальные затраты выросли на 25% 16,3
Выгоды уменьшились на 25% 14,5
Капитальные затраты выросли на 25%  
и выгоды уменьшились на 25% 11,8

Источник. Информация АВП, май 2010 г.
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Экономический интерес – это всеобъемлющее 
явление, которое охватывает все сферы жизни обще-
ства. Экономический интерес лежит в основе всей дея-
тельности человека, начиная от духовной и заканчивая 
повседневной хозяйственной. Социальная активность 
субъекта сводится к удовлетворению экономических 
интересов, возникновение которых обусловлено рядом 
многих факторов. В этой связи изучение возникнове-
ния, формирования и реализации экономических ин-
тересов является достаточно важным объектом иссле-
дования, интерес к которому возник еще в древности.

В частности, различные аспекты данной проб- 
лематики нашли свое отражение в трудах антич-

ных философов, мыслителей средневековья, пред-
ставителей таких направлений экономической нау- 
ки, как маржиналисты, социал-утописты.

Следует отметить, что проблема интересов 
человека возникла вместе с зарождением экономи-
ческой мысли. Однако начало становления теории 
интересов, пожалуй, можно отнести к этапу воз-
никновения и развития классической экономиче-
ской теории. Но это вовсе не означает, что до этого 
периода не существовало определенной системы 
взглядов на интерес человека. И меркантилисты,  
и физиократы отдавали должное роли пристрас- 
тий человека в жизни общества, в определении  
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направлений его развития. Впоследствии все сло-
жившиеся школы и направления экономической нау- 
ки отличались друг от друга именно отношением 
к проблеме интереса, оценкой его роли в развитии 
экономической системы. Так, последователи эконо-
мики спроса считали основным интерес совокупно-
го потребителя. А. Смит полагал, что потребление – 
единственная цель и завершение производства [1].

Западная наука в системе интересов отдавала 
предпочтение индивидуальному интересу, что вы-
текало из той модели хозяйствования, которая гос- 
подствовала на Западе. Ученые советского периода 
исследовали систему интересов, выделяя общена-
родный, коллективный и личный интерес. При этом 
приоритетным считался интерес общественный, но-
сителем которого выступало государство, как соб-
ственник средств производства. 

Западные ученые исследуют, прежде всего, 
роль и значение интереса в рыночной экономике, 
показывают соотношение рынка и интереса. Так, 
в работах Ф. Хайека [2] и Л. Мизеса [3] получи-
ла свое завершение концепция рынка как социаль-
но-познавательного процесса, концентрирующего  
в ценах информацию о потребностях в товаре.

Вместе с тем необходимо отметить, что кон-
струирование категории “экономический интерес” 
опирается на ряд вопросов, в большей степени но-
сящих методологический характер. Понятием “ин-
терес” могут оперировать все социальные науки: 
психология, социология, политология, педагогика 
и др. Причем каждая из перечисленных отраслей 
социальных наук рассматривает и трактует инте-
рес, как совершенно различные категории, не име-
ющие между собой ничего общего. 

При рассмотрении этимологии данной кате-
гории необходимо отметить, что слово “interess” 
древнелатинского происхождения и трактуется 
двояко. В первом значении оно означает внимание 
человека, возбуждаемое чем-то значительным или 
интересным. Во втором – значительность и зани-
мательность. В переводе же с французского инте-
рес есть выгода, польза, рост на деньги [4].

Психологи и педагоги рассматривают интерес 
как состояние сознания, направленность мыслей  
к определенному предмету.

Экономическая же теория концентрирует вни-
мание на интересах, обусловленных не психосубъ-
ективными факторами, а на связи интересов с мате-
риальным производством, и прежде всего изучает 
их природу, закономерности формирования и реа-
лизации в контексте общественного прогресса.

Таким образом, мы можем обобщить, что ин-
тересы могут быть политические, экономические, 
религиозные и т. д.

Определение сущности экономического инте-
реса, как экономической категории вызывает раз-
личные мнения. Одни авторы отождествляют инте-
рес с потребностью, определяя ее либо как социаль-
ную [5], либо как осознанную [6]. Другие считают, 
что интерес – это форма выражения потребности. 
Мнение третьих сводится к тому, что интерес это 
выражение субъективных потребностей [7]. Вместе 
с тем, большинство авторов считает, что раскрытие 
сущности экономического интереса как категории 
невозможно без изучения причинности формирова-
ния данного явления. В основе содержания эконо-
мического интереса лежит объективная цель, кото-
рая движет экономической деятельностью субъек-
та, а именно – самовоспроизводство, т. е. постоянно 
возобновляемая жизнедеятельность субъекта в со-
циально-экономической системе. 

На наш взгляд, наиболее точное определение 
категории экономический интерес можно предста-
вить следующим образом: “экономические интере-
сы – это объективная характеристика социального 
статуса субъекта, которая побуждает его к действи-
ям, определяя степень их выгодности, с точки зре-
ния улучшения его социального положения”.

В современной экономической практике форми-
рование и реализация экономических интересов об-
условлена изменением формы хозяйственных отно-
шений. Это, с одной стороны, предопределило повы-
шенное внимание к данной проблематике, с другой –  
она была рассмотрена в контексте определения роли 
хозяйствующих субъектов и их положения на рынке. 
Связано это с тем, что результаты конкурентного вза-
имодействия субъектов – повышенный риск во взаи-
моотношениях и непредсказуемость результатов взаи- 
модействия – напрямую затрагивают интересы всех 
субъектов хозяйства, в том числе и производителей,  
и потребителей. Неопределенность окружающей сре-
ды определяет экономическое поведение субъектов  
и реализацию их индивидуальных интересов. Вместе 
с тем менялся и интерес коллективный. Поэтому осо-
бое внимание исследователи стали уделять измене-
ниям, происходящим в структуре индивидуального  
и коллективного интересов.

С изменением роли государства происходи-
ли изменения роли и значения государственного 
интереса. В связи с этим ученые стали по-новому 
подходить к исследованию системы экономиче-
ских интересов, более глубоко стали исследоваться 
интересы отдельных групп населения, появились 
новые их классификации в зависимости от отно-
шений носителей интересов к реформам. 

Большой интерес представляет такое направ-
ление исследования, как связь интересов субъектов 
хозяйствования с формами собственности. При 
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этом анализируется содержание различных форм 
собственности и их влияние на изменение и разви-
тие как интересов отдельных групп населения, так 
и системы интересов в целом. Исследуется дина-
мика системы интересов в условиях многообразия 
форм собственности, выделяются такие направле-
ния изменения динамики системы экономических 
интересов, как диверсификация системы экономи-
ческих интересов, их согласование, риски в регу-
лировании системы интересов.

Таким образом, экономический интерес – это 
интерес экономического человека, экономического 
субъекта, субъекта хозяйствующего, принимающего 
и реализующего экономические решения. Интере-
сы человека, как члена общества, формируются под 
воздействием и в рамках общества. Общество соз-
дает условия для удовлетворения потребностей че-
ловека, что становится побудительным мотивом его 
деятельности, формирования его будущих запросов. 
Это же относится и к коллективу людей. Интересы 
людей достаточно разные, совместимые и несовмес- 
тимые, согласованные и несогласованные, сопоста-
вимые и несопоставимые, порой противоречивые. 
Однако у них есть то, что их объединяет – общие 
условия их формирования и реализации. Без этой 
общности не только невозможна система интересов, 
но и целостность всей экономической системы. Ин-
тересы коллективов в условиях рынка выступают 
как интересы конкурентов, их противоположность 
достигает высшей степени различия – противоречи-
вости. Противоречивость не исключает их совпаде-
ния, первоначального единства субстанциональных 
различий, тождества различенных. Эта различен-
ность выступает основанием единства. 

Система экономических интересов – это со-
вокупность различных интересов субъектов, осу-
ществляющих хозяйственную деятельность при 
установлении хозяйственных связей с партнерами  
в рамках внутринационального взаимодействия 
между людьми и коллективами людей под контро-
лем и защитой общества в целях достижения эконо-
мического процветания и обеспечения сохранения 
и развития национальных ценностей и институтов. 

Система экономических интересов есть един-
ство противоположных, противоречивых интересов 
людей, как отдельных индивидов, объединенных  
в группы личностей и общих их интересов. Без про-
тиворечивости и противоположности нет основания 
стремиться к системному образованию. Главное, 
что делает систему интересов системой – это внут- 
ринациональные взаимодействия между людьми  
и коллективами людей, обеспечивающие сохранение 
и развитие национальных ценностей и институтов 
в их интересах. Именно равноправное взаимодей-

ствие отдельных групп интересов в системе делает 
ее системным образованием, придает ей целост-
ность, формирует внутренние импульсы развития. 
Выделение одной из групп на приоритетное место 
вовсе не способствует достижению цели эффектив-
ного развития общества. Безусловно, общенацио-
нальные интересы важны, они связаны с развитием 
государства и процветанием нации, но само процве-
тание нации не может существовать без достижения 
интересов каждого человека, каждого представителя 
этой нации. Точно так же нельзя приуменьшать роль 
и значение групповых интересов в устойчивости 
хозяйства и в благополучии государства. Степень 
защиты групповых интересов влияет на состояние 
экономических отношений и рыночных форм их 
осуществления. Такое понимание системы интере-
сов, включающей единые по основе существования, 
противоречивые по содержанию и равноправные по 
роли и значению элементы, позволяет говорить о ее 
движении, изменении, эволюции [8]. 

Таким образом, система экономических инте-
ресов и все ее составляющие лежат в основе форми-
рования хозяйственного механизма любого обще-
ства, выполняя множество функций, среди которых 
воспроизводство системы экономических взаимо-
отношений; воспроизводство отношений собствен-
ности на средства производства; воспроизводство 
жизнедеятельности каждого субъекта; обеспечение 
в результате противоречивого взаимодействия эко-
номических интересов субъектов развития экономи-
ки как саморегулирующейся системы. 
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