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вается негативно на ее цене. Короткий период 
переработки продукции (в среднем, 5,4 месяцев 
в году) [5], миграция квалифицированных спе-
циалистов, консервация предприятия на период 
простоя и охрана территории также сказыва-
ются на увеличении цены производимой про-
дукции, в чем проявляется очевидность закона 
сокращения расходов с увеличением объемов 
производства.

Недостаток рабочего капитала отражается 
и на объемах закупаемой продукции у сельско-
хозяйственных производителей, которые из-за 
этого не могут получить большего дохода от 
продажи. Небольшой доход, получаемый фер-
мерами, практически полностью расходуется на 
содержание домохозяйства (питание членов до-
мохозяйства, содержание скота и пр.) и нет “сво-
бодных денежных средств”, которые могли бы 
быть инвестированы в расширение фермерского 
бизнеса и его механизацию.

Небольшой объем переработанной продук-
ции также негативно сказывается на количестве 

нанимаемых предприятиями сезонных работ-
ников, которые получают зарплату, на объемах 
продажи готовой продукции и, соответственно, 
на налоговых отчислениях, необходимых госу-
дарству для развития социальной сферы.
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Сельская социальная инфраструктура име-
ет свои отличительные черты, обусловленные 
особенностями сельского расселения, сельско-
хозяйственного производства и труда, эконо-
мического механизма ее формирования и функ-
ционирования и другими свойствами села как 
социально-территориальной подсистемы обще-
ства.

По статистическим данным, в 2010 г. [1] до-
ля сельского населения в Кыргызской Республи-
ке составляла 66% (рис. 1).

Региональные колебания численности сель-
ского населения в республике составляют от 195 
тыс. чел. (Таласская обл.) до 1028,9 тыс. чел. 
(Ошская обл.). Сельское население в регионах 

проживает в 440 аильных округах (местных со-
обществах), включающих 1870 сел (рис. 2).

Мелкодисперсный характер сельского рас-
селения обусловливает измельченность и рас-
средоточенность объектов социальной инфра-
структуры.

Сельская социальная инфраструктура от-
личается от городской и по составу объектов. 
На селе размещаются в основном низовые зве-
нья инфраструктурных отраслей, оказывающие 
услуги повседневного и периодического спроса 
(магазины смешанной торговли, столовые, дет-
ские дошкольные учреждения, общеобразова-
тельные школы, ФАПы, клубы, мелкие пункты 
бытового обслуживания). В городе же сосре-
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доточены, наряду с низовыми, верхние звенья 
этих отраслей, предприятия и учреждения эпи-
зодического спроса, культурные и медицинские 
центры, транспортные предприятия, высшие 
учебные заведения, банковские, страховые, юри-
дические, нотариальные учреждения и т.д.

Ряд объектов сельской социальной инфра-
структуры связан с удовлетворением специфи-
ческих потребностей сельского населения в 
помощи по ведению личного подсобного и до-
машнего хозяйства. Это – приемозаготовитель-
ные пункты, другие специализированные хозяй-
ственные структуры (цеха, бригады) по обслу-
живанию крестьянского подворья и реализации 
его продукции.

Негативным фактором выступает то, что в рес- 
публике, по сравнению с 2005 г., сократилась чис-
ленность медицинских учреждений (табл. 1) [2]. 

Для сельской инфраструктуры характерны 
более низкая, по сравнению с городом, удельная 

обеспеченность населения основными непро-
изводственными фондами и обслуживающими 
предприятиями (учреждениями), худший ка-
чественный состав материально-технического 
и кадрового потенциала. На селе больше, чем 
в городе, доля объектов, расположенных в вет-
хих и аварийных, приспособленных зданиях и 
помещениях, ниже уровень технического осна-
щения, общеобразовательной и профессиональ-
ной подготовки кадров социальной сферы, что, 
безусловно, снижает качество обслуживания на-
селения. В связи с низкой территориальной до-
ступностью объектов инфраструктуры сельские 
жители несут большие временные затраты на по-
лучение услуг. На селе практически отсутствует 
возможность выбора качества обслуживания, 
в том числе путем получения услуг на платной 
основе.

Отрадно отметить увеличение числа теа-
тров, музеев на селе (рис. 3).

Таблица 1
Число медицинских учреждений, единиц

Учреждения 2005 2006 2007 2008 2009

Больничные учреждения 159 169 174 195 182

Учреждения, оказывающие первичную 
медико-социальную помощь:

медико-санитарную помощь 203 205 196 175 179

центры семейной медицины (ЦСМ) 86 87 80 79 72

при ЦСМ группы семейных врачей (ГСВ) 670 684 682 651 595

ГСВ самостоятельные, юридические лица 31 29 24 21 20

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) 872 900 931 960 983

Станции скорой медицинской помощи 96 96 91 101 73

Сельская 
местность

66%

Городские 
поселения

34%

3341,7 
тыс чел.

1821,5 
тыс. чел.

Рис. 1. Численность населения  
в Кыргызской Республике в 2010 г.
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Рис. 3. Число театров и музеев  
в Кыргызской Республики в 2010 г.

За период 2005–2008 гг. в сельской местно-
сти на 7,8% увеличилось число клубных учреж-
дений и на три единицы – библиотек (табл. 2) 
[3], что позитивно отражается на повышении 
творческого потенциала селян.

Таблица 2
Число клубных учреждений и библиотек,  

единиц

Учреждения 2005 2006 2007 2008

Массовые библиотеки 1037 1038 1041 1051

  в городских поселениях 126 128 136 137

  в сельской местности 911 910 905 914

Клубные учреждения 682 691 686 700

  в городских поселениях 69 65 54 39

  в сельской местности 613 626 632 661

Рассредоточенность и маломощность объек-
тов, неразвитость дорожных коммуникаций при-
водят к удорожанию строительства и эксплуата-
ционных расходов, к большей капиталоемкости 
и затратности функционирования инфраструк-
туры в расчете на удельную численность насе-
ления, а также относительно большей занятости 
в сфере обслуживания по сравнению с районами 
компактного проживания (при одинаковом уров-
не обслуживания).

Фактор экономии затрат послужил основ-
ным мотивом проведения в 60–70-е гг. ХХ в. 
политики строительства на селе агрогородов, 
ликвидации так называемых неперспективных 
сел и деревень, переселения жителей в крупные 
поселки и концентрации в них предприятий и 
учреждений социальной инфраструктуры. По 
этой причине, а также в связи с территориальны-
ми различиями в уровне социального инвести-
рования, особенностями естественного и меха-
нического движения населения, размещение по-
тенциала сельской социальной инфраструктуры 
недостаточно адекватно расселению. В одних 
регионах и поселениях фонды социальной сфе-

ры недоиспользуются, а в других – их недоста-
точно или нет совсем.

В городских населенных пунктах обще-
образовательные школы зачастую работают в 
две или даже три смены, а в сельских – напри-
мер, школу на 320 ученических мест посещает 
50–100 учащихся и т.д. Сельские поселения с 
численностью до 100 человек, в основном, не 
имеют ни стационарных, ни передвижных форм 
обслуживания.

В связи с развитием садово-огороднической 
деятельности и коттеджного строительства воз-
растает нагрузка на социальную инфраструк-
туру села со стороны городских жителей, что, 
по нашему мнению, требует их участия в фор-
мировании и содержании сельских социально-
инфраструктурных объектов, поскольку в насто-
ящее время сохраняется высокая зависимость 
уровня общественного обслуживания сельского 
населения от экономики аграрного сектора.

Переход к новому общественно-полити- 
ческому строю привел к кардинальному изме-
нению социальной политики в сельской мест-
ности. Коммерциализация аграрной сферы, обу-
словленная становлением рыночных отношений 
и осуществляемая в ущерб решению острейших 
социальных задач, способствовала обострению 
противоречий и снижению качества и уровня 
жизни сельского населения. Рынок социальных 
благ и услуг на селе приобрел нецивилизованный 
характер, ведущий к социальному эксклюзиву 
наименее защищенных социальных слоев. По-
этому реформирование села нуждается в комп- 
лексном подходе, предусматривающем развитие 
многоукладности не только в производственной, 
но и в социальной сфере.

Социально-экономическая структура соци-
альной сферы села была неоднородной и в до-
реформенный период. Она включала:

государственную собственность – крупные  ¾
объекты культуры, санатории, дома отдыха, 
линии электропередач, связи, газопроводы 
и другие инженерные сооружения, кото-
рые находились в ведении республиканской 
власти, отдельных министерств и ведомств, 
объекты инфраструктуры, состоявшие на 
балансе совхозов;
муниципальную собственность – школы,  ¾
детские дошкольные учреждения, больни-
цы, амбулатории, предприятия торговли и 
бытового обслуживания, культуры, физкуль-
туры и спорта;
кооперативно-колхозную собственность –  ¾
объекты, состоявшие на балансе колхозов;
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кооперативную собственность – предприя- ¾
тия торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания, принадлежащие по-
требительской кооперации;
общественную собственность – профсо- ¾
юзные клубы, пионерские лагеря и другие 
лечебно-оздоровительные учреждения.
Деятельность по оказанию услуг осуществля-

лась и на основе частной собственности, но она 
практически полностью относилась к сфере тене-
вой экономики. Объем услуг, оказываемых част-
ными лицами, был особенно значителен в сель-
ском жилищном строительстве, транспортном 
обслуживании. Характерной чертой социально-
культурных отраслей сферы обслуживания была 
практически полная бесплатность или льготная 
оплата населением оказываемых ему услуг [4].

В настоящее время речь идет о принципи-
альных трансформациях в структуре собствен-
ности и организационно-правовых формах дея-
тельности в сфере обслуживания сельского на-
селения, связанных с включением ее в общее 
экономическое пространство, функционирую-
щее по законам рыночной экономики.

За последние годы ситуация в непроизвод-
ственной сфере села крайне обострилась. В ре-

зультате передислокации функций финансиро-
вания с республиканского на местный уровень, 
дефицита местных бюджетов и кризисного по-
ложения сельскохозяйственных производителей 
резко сократились инвестиции в социальное раз-
витие села, что значительно увеличило разрыв в 
качестве среды обитания городского и сельского 
населения [5].

Несмотря на многочисленные попытки го-
сударства стабилизировать сложившуюся ситуа-
цию и некоторые позитивные сдвиги, вызванные 
реализацией программы “Социальное развитие 
села”, кризис в социальной сфере села не удает-
ся приостановить, а сложившийся за многие де-
сятилетия потенциал социальной инфраструкту-
ры села не приумножается [6], что значительно 
снижает образовательные и культурно-бытовые 
возможности сельского населения, способству-
ет снижению жизненного уровня селян, увели-
чивает дисбаланс в развитии города и села [7]. 
Так, только в послереформенный период 1991–
2010 гг. село в Кыргызстане потеряло множе-
ство объектов социальной инфраструктуры, в 
том числе 65% детских садов. 

Возрастная структура населения КР в демо-
графическом отношении [8] относится к катего-

Таблица 3
Распределение населения (оценка на 1 января 2010 г.), тыс. чел.

Население 2005 2006 2007 2008 2009

Все население 5092,8 5138,7 5189,8 5224,3 5276,1

Из общей численности – население в возрасте:

  моложе трудоспособного 1721,9 1707,3 1702,5 1701,5 1705,1

  трудоспособном 2945,1 3007 3059,8 3089,7 3131,2

  старше трудоспособного 425,8 424,4 427,5 433 439,8

Городское население 1790,6 1799,4 1807,8 1814,2 1827,4

Из общей численности – население в возрасте:  

  моложе трудоспособного 503,8 501,6 502,3 506 513,5

  трудоспособном 1123,6 1135,3 1141,6 1142,3 1145,2

  старше трудоспособного 163,2 162,5 163,8 165,9 168,8

Сельское население 3302,2 3339,3 3382 3410 3448,7

Из общей численности – население в возрасте:  

  моложе трудоспособного 1218,1 1205,7 1200,1 1195,5 1191,6

  трудоспособном 1821,5 1871,7 1918,2 1947,4 1986

  старше трудоспособного 262,6 261,8 263,7 267,1 271
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рии молодых: в начале 2009 г. 32,3 % общей чис-
ленности составляли дети и подростки, 59,4% – 
лица в трудоспособном возрасте и 8,3% – старше 
трудоспособного возраста. Городское население 
“старше”, чем сельское: средний возраст состав-
ляет, соответственно, 29 и 26 лет. 

Численность сельского населения моложе 
трудоспособного возраста продолжает снижать-
ся, и за период 2005–2009 гг. она уменьшилась 
на 2,2%. Наряду с этим отмечается рост числен-
ности населения в трудоспособном и старше 
трудоспособного возрастах (табл. 3). Такая тен-
денция негативно отражается на состоянии рын-
ка труда на селе.

Рынок труда на селе по-прежнему остается 
сильно деформированным и фактически не вы-
полняет ни одной из своих основных функций. 
Об этом свидетельствует уровень безработицы, 
который в сельской местности составляет – 7,3%, 
против 9,8% по городской и 8,2% – в целом по 
республике. Более половины безработных – это 
лица до 30 лет [9].

В составе экономически активного населе-
ния заметно сократилась доля лиц, имеющих 
высшее, неполное высшее и среднее профессио-
нальное образование. В большей части сельских 
регионов не заполнены вакансии учителей, ме-
дицинского персонала и других специалистов 
непроизводственной сферы. Ситуация обостря-
ется и в связи с оттоком кадров по внутренней и 
межреспубликанской миграции.

Деформированность возрастной структуры 
молодого населения уже вызывает сложности с 
комплектованием сельских профессиональных 
учебных заведений и отрицательно влияет на 
обеспеченность отраслей агропромышленного 
комплекса кадрами. В ближайшем будущем не-
хватка трудовых ресурсов станет не локальным, 
а повсеместным явлением.

Следствием этого является деградация кыр-
гызского села, влекущая за собой серьезные по-
следствия: спад сельскохозяйственного производ-
ства; нарушение воспроизводственных процессов 
на селе; формирование неблагоприятных эконо-
мических условий деятельности для сельского хо-
зяйства; увеличение социальной напряженности 
в сельской местности; снижение уровня благо-
состояния сельского населения. Все эти явления 
свидетельствуют о неэффективной государствен-
ной политике занятости в сельской местности. 
Ранее разработанные программы и меры по их 
реализации были осуществлены только частично. 

Еще одним проблемным фактором в совре-
менном развитии социальной сферы села явля-

ется модификация ее социально-экономической 
структуры. Задача этих преобразований – фор-
мирование новых, более эффективных, с точки 
зрения удовлетворения потребностей сельского 
населения, и учитывающих изменения в отноше-
ниях собственности в производственной сфере, 
организационно-правовых форм услуговой дея-
тельности и структуры мощностей социальной 
инфраструктуры по формам собственности.

Следующим негативным фактором, опре-
деляющим современное развитие социальной 
инфраструктуры села, выступает противоречие 
между общественными закономерностями раз-
вития социальной инфраструктуры общества с 
особенностями ее развития на селе. В масшта-
бах общества государство создает систему норм 
и правил, регулирующих единство образователь-
ной системы, здравоохранения, социальной за-
щиты и т.п. В то же время в сельской местности 
сложившаяся система социальной защиты насе-
ления оказалась малоэффективной и неспособ-
ной выполнять большинство возложенных на нее 
функций. Она обладает крайне ограниченными 
возможностями перераспределения ресурсов в 
пользу наименее обеспеченных и наиболее нуж-
дающихся слоев населения, поскольку базирует-
ся на системе всеобщих социальных трансфер-
тов, субсидий категориальных льгот. Основные 
объемы социальных трансфертов в такой систе-
ме попадают в распоряжение граждан, которые 
в меньшей степени нуждаются в социальной за-
щите, но обладают достаточным политическим 
весом и влиянием, чтобы блокировать решения, 
ведущие к перераспределению социальных вы-
плат в пользу бедных слоев населения.

Уровень бедности в 2009 г. в сельской мест-
ности составил 37,1%, тогда как в городской – 
21,9% [10]. 

В республике в 2010 г. 434 тыс. человек яв-
лялись получателями пособий, из них 371 тыс. 
чел. – пособий по малообеспеченности (единое 
ежемесячное пособие) и 63 тыс. чел. – социаль-
ного пособия, а порядка 280 тыс. семей являлись 
получателями льгот [11]. 

Таким образом, при анализе особенностей 
экономической среды в аграрной сфере Кыр-
гызстана, на наш взгляд, следует выделить сле-
дующие тенденции развития социальной инфра-
структуры в современных условиях:

1. Отсутствие эффективной стратегии 
развития. Сложившаяся на сегодняшний день 
модель социальной политики строится на осно-
ве отказа от основополагающих принципов со-
ветской социальной политики (отказ от жестко-
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го определения и гарантирования государством 
набора услуг; разгосударствление социальной 
инфраструктуры и избавление государства от 
функции монопольного производителя соци-
альных благ; диверсификация социальной ин-
фраструктуры по формам собственности; пере-
ход от категориальной к адресной социальной 
помощи; регионализация и муниципализация 
социальной политики и т.д.) в силу ее крайней 
неэффективности не может быть устойчивой 
в течение длительного времени. Вместо того, 
чтобы способствовать становлению социально-
рыночной экономики на селе, она блокирует ее 
развитие.

2. Отсутствие научно-технического и ин-
теллектуального потенциала самовоспроизвод-
ства. Работая в новых экономических условиях, 
предприятия и учреждения социальной инфра-
структуры села не сумели сохранить свой произ-
водственный и кадровый потенциал. В социаль-
ной сфере села медленно идет процесс создания 
современных и материально оснащенных про-
изводств на базе существующих предприятий, 
совершенствования рыночных отношений, име-
ются проблемы и с внедрением эффективных и 
наукоемких технологий, обеспечением конку-
рентоспособности услуговой деятельности, мо-
дернизации объектов социальной инфраструкту-
ры села, внедрения новых форм сотрудничества, 
включая концессионные и смешанные формы 
эксплуатации социальных объектов и жилищно-
коммунального хозяйства.

3. Снижение платежеспособного спроса на 
социальные услуги. Массовая бедность охватила 
практически 37% сельского населения, причем 
бедными являются не только нетрудоспособные 
и безработные граждане, но и занятое населе-
ние. Неоправданно высока социальная и имуще-
ственная дифференциация сельского населения, 
региональная дифференциация условий реализа-
ции социальных прав граждан. Не имея возмож-
ности оплатить услуги или воспользоваться эле-
ментарными базовыми благами, подавляющая 
часть сельского населения не только испытыва-
ет реальное снижение уровня и качества своей 
жизни, но и тормозит дальнейшее развитие со-
циальной инфраструктуры.

4. Низкая инвестиционная и предпринима-
тельская активность в социальной сфере села. 
Дефицит собственных финансовых ресурсов, 
являющихся основным источником обновления 
производственно-технической базы организаций 
социальной инфраструктуры, является сдержива-
ющим фактором их инвестиционной и предпри-

нимательской активности. Замедление роста объ-
ема оказываемых услуг в последние годы связано 
с низким темпом роста инвестиций в социальную 
сферу села, а также с нехваткой средств из-за на-
копления значительного объема задолженности 
заказчиков по оплате выполненных работ и услуг. 

5. Неразвитость горизонтальной инфра-
структуры создаваемого рынка социальных 
услуг на селе. Система управления экономикой, 
ориентированная на вертикальное (центр – ре-
гионы, и наоборот) движение информации, ока-
залась труднопреобразуемой в систему, обеспе-
чивающую горизонтальное, минующее центр, 
движение информации. В стадии становления 
находится система банков, страховых организа-
ций, информационно-консультационных служб, 
бирж, торговых домов, инжиниринговых и кон-
салтинговых фирм и др.

Все это свидетельствует о неудовлетвори-
тельном состоянии социальной инфраструктуры 
на селе и обосновывает необходимость приня-
тия неотложных стабилизационных мер, кото-
рые должны иметь комплексный программный 
подход и быть направлены на: интенсификацию 
развития сети объектов социальной инфраструк-
туры; повышение качества и уровня жизни сель-
ского населения; снижение сельской бедности; 
формирование трудовых ресурсов; создание и 
сохранение рабочих мест; материальное стиму-
лирование работников социальной сферы; кад- 
ровое обеспечение сельского хозяйства.
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этаПы становления и развития дилерства на рынке сотовых услуг 

в ресПублике таджикистан

М.С. Хикматов

Рассматриваются основные этапы становления и развития дилерства и проблемы кадрового обеспечения 
на рынке сотовых услуг в Республике Таджикистан.

Ключевые слова: этапы развития дилерства на рынке услуг сотовой связи; субъекты дилерской деятельно-
сти; операторы сотовой связи; дилерские структуры.

Появление первых дилеров на рынке услуг 
сотовой связи в 1996 г. в Республике Таджики-
стан положило начало развитию нового направ-
ления посреднического предпринимательства, 
которое, кроме прочих положительных момен-
тов, носило инновационный характер. Развитие 
новых технологий способствует развитию эконо-
мики. Здесь очень важно подчеркнуть заслуги не 
только сотовых операторов, но и дилерства, ко-
торое напрямую повлияло на решение вопросов, 
связанных с обеспечением населения связью. Ес-
ли говорить о плотности телефонных линий, то 
Республика Таджикистан имеет самый слабый 
телекоммуникационный сектор и самую низкую 
плотность телефонных линий среди стран СНГ – 
4,5 на 100 человек. Этот показатель снижается до 
0,7 в сельской местности [1], тогда как абонентов 
сотовых операторов на сегодняшний день насчи-
тывается более трех миллионов. 

В ходе изучения вопросов становления и 
развития дилерства на рынке сотовых услуг на-
ми были выделены основные этапы становления 
и развития дилерства на рынке услуг сотовых 
операторов в Республике Таджикистан.

Этап I (1996–1998 гг.). Этап “зарождения”, 
начала нового вида малого предприниматель-
ства. Всего лишь несколько дилеров функцио-
нировало на тот период времени, так как всего 
один сотовый оператор и зона его охвата ограни-
чивалась г. Душанбе и его окресностями. Значи-
тельная часть услуг оказывалась самим сотовым 
оператором.

Этап II (1998–2001 гг.). На данном этапе 
необходимость в дилерстве ощущается больше, 

и сотовый оператор все активнее начинает рабо-
тать с дилерами, делая акцент на них.

Этап III (2002–2004 гг.). Заметное увеличе-
ние количества дилеров с увеличением количе-
ства сотовых операторов связи и расширением 
ими зоны охвата. Данный этап можно охарак-
теризовать как этап “второго рождения” дилер-
ства. Необходимо отметить, что он также сопро-
вождался трудностями для дилерства, которые 
были связаны главным образом с бюрократиче-
скими требованиями, например, некоторые со-
товые компании требовали покупки дорогостоя-
щего программного обеспечения для получения 
дилером доступа к работе с сотовым операто-
ром; установления минимальных объемов поку-
пок, работы только с одним сотовым оператором 
и т.д. Понятно, что такая практика используется 
в других странах, где компании устанавливают 
своим дилерам определенные условия по прода-
жам и покупкам. 

Этап IV (2005–2008 гг.). Этап бурного раз-
вития дилерства на рынке услуг сотовой связи. 
На данном этапе появились субдилеры, которые, 
в свою очередь, работали с сотовыми оператора-
ми не напрямую, а через определенного дилера. 
Расширение услуг сотовых операторов позволи-
ло дилерам также расширить количество предо-
ставляемых услуг. Ощущается борьба за “хоро-
ших” дилеров путем предоставления им более 
выгодных условий, чем для остальных. Появ-
ляются такие понятия, как “золотой” или “экс-
клюзивный” дилер, которые фактически являют-
ся монополистами в силу тех условий, которые 
им предоставляет сотовый оператор. Это также 


