
Вестник КРСУ. 2013. Том 13. № 5 157

Распределительная. Поддержание в надлежа-
щем состоянии и развитие общественной инфра-
структуры за счет налога на недвижимое имущество 
приводит к приросту рыночной стоимости жилья, 
расположенного на соответствующей территории.

В целом налог на недвижимое имущество – 
это местный налог, выгоды от которого непосред-
ственно должны получать те, кто его платит. 

Если проанализировать функции действующе-
го налога на жилье в вышеотмеченных аспектах, то 
можно выделить следующее:

 фискальная функция имеет место, но сбор 
составляет всего 0,68 % годового бюджета 
г. Бишкек;

 контролирующая и стимулирующая функции 
налога отсутствуют, так как в городе, по раз-
ным оценкам, плательщиками налога являют-
ся от 2 до 3 % владельцев жилья. Такое малое 
количество плательщиков не могут эффектив-
но предъявлять спрос на муниципальные ус-
луги и, тем более, осуществлять обществен-
ный контроль над целевым использованием 
средств, поступивших в местные бюджеты от 
налога на жилье.

 социальная функция искажена, так как зональ-
ный коэффициент, который призван диффе-
ренцировать выгоду местоположения, выров-
нен и равен максимальному в 12 зонах из 20.

 распределительная функция не работает, так 
как повсеместное освобождение владельцев 
жилья от уплаты налога не позволяет решить 
задачу сохранения и развития общественной 
инфраструктуры и тем самым внести вклад 
в рост стоимости жилья.
Таким образом, используемая сегодня мето-

дология расчета налога на жилье не только не со-
ответствует теоретическим функциям налога, но 
и формирует функции противоположной направ-
ленности, а именно: отстраненности от социальной 
ответственности за территорию проживания, непри-
частности к сохранению и развитию общественной 
инфраструктуры, а также функцию иждивенчества.

Для восстановления естественных функций 
налога, необходимо качественно изменить методо-
логию расчета налога, основываясь на том посту-
лате, что все жилые объекты должны облагаться 
налогом и лишь некоторые владельцы могут иметь 
льготы в соответствии с социальным статусом. 
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Экономические интересы, сохраняя свою фун-
даментальную роль в экономическом развитии, 
уравновешиваются институциональными инстру-
ментами их координации. На практике система 
хозяйственных институтов не учитывает в полной 
мере интересы всех участников экономики и, стало 
быть, является неустойчивой и далеко не эффек-
тивной.

В экономической литературе понятие “инсти-
туциональная структура” имеет множество тракто-
вок. Часто не проводится различий между дефини-
циями “институциональная структура” и “инсти-

туциональная среда”. Обратимся к Уильямсону, 
который приводит наиболее общее её определение: 
“Это основные политические, социальные и право-
вые нормы, являющиеся базой для производства, 
обмена и потребления” [1].

Существенное, как теоретическое, так и прак-
тическое значение имеют разработки Д. Норта 
в области теории институтов. Он определяет ин-
ституты как конструкции, созданные человеческим 
сознанием, как “правила игры” в обществе, создан-
ные человеком как ограничительные рамки, кото-
рые организуют взаимоотношения между людьми 
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(рисунок 1). Они задают структуру побудительных 
мотивов, стимулов человеческого взаимодействия, 
будь то в политике, социальной сфере или экономи-
ке. Институты включают все формы ограничений, 
созданных людьми для того, чтобы придать опреде-
ленную структуру человеческим отношениям.

Они могут быть формальными (институты 
права) и неформальными (общепринятые услов-
ности и кодексы поведения), могут быть продук-
том человеческого сознания, а могут сформиро-
ваться стихийно, в процессе исторического раз-
вития. Институты выступают фундаментальными 
факторами функционирования экономических си-
стем. Иную функцию в сравнении с институтами 
выполняют организации. Они также структуриру-
ют взаимоотношения между людьми, но это уже не 
правила игры, а сами игроки, их стратегия. В по-
нятие “организация” входят политические органы 
и учреждения, экономические структуры (фирмы, 
профсоюзы, семейные фермы, кооперативы), об-
щественные и образовательные учреждения. Орга-
низации создаются для достижения определенных 
целей. В процессе движения к ним они выступают 
главными агентами институциональных измене-
ний. Если организации направляют свои усилия 
на непродуктивную деятельность, это значит, что 
институциональные ограничения создали такую 
структуру стимулов, которая поощряет именно не-
продуктивную деятельность. По мнению Д. Норта, 
в этом кроется одна из важнейших причин бедности 
в странах “третьего мира”. Для стран, осуществляю-
щих переход к рыночной экономике, создание эф-
фективной институциональной структуры является 
ключом к успешному осуществлению реформ [2].

Институциональная структура тесно связана 
с институциональной средой, состоящей из систе-
мообразующих правил игры. В соответствии с тер-
минологией, разработанной Д. Нортом и Л. Дэви-
сом, институциональная среда – это совокупность 

основополагающих политических, социальных 
и юридических правил, которые образуют базис 
для производства, обмена и распределения [2].

Очевидно, что институты неоднородны. Их 
можно разбить на две большие группы – нефор-
мальные и формальные. Неформальные институты 
возникают из информации, передаваемой посред-
ством социальных механизмов, и, в большинстве 
случаев, являются той частью наследия, которое 
называется культурой. Неформальные правила 
имели решающее значение в тот период челове-
ческой истории, когда отношения между людьми 
не регулировались формальными (писаными) за-
конами. Неформальные институты (ограничения) 
пронизывают и всю современную экономику. Воз-
никая как средство координации устойчиво повто-
ряющихся форм человеческого взаимодействия, 
неформальные ограничения являются:

1) продолжением, развитием и модификацией 
формальных правил;

2) социально санкционированными нормами 
поведения;

3) внутренними, обязательными для выполне-
ния стандартами поведения.

Особенность транзитивной экономики состоит 
в том, что в ней происходят радикальные институ-
циональные изменения в системе политических, 
правовых, экономических и социальных отношений. 
В свою очередь, как известно, систему социально-
экономических институтов, влияющих на направле-
ния и формы реализации экономических интересов 
субъектов хозяйственной деятельности, можно опре-
делить как институциональную структуру. 

Среди базовых экономических институтов, 
как считают В. Радаев, Е. Ясин и другие ученые, 
можно выделить следующие: во-первых, это пра-
ва собственности, во-вторых, это свободная цена, 
определяемая динамикой спроса и предложения 
в условиях, по меньшей мере, несовершенной кон-
куренции [3, с. 45]. 

Отмеченные выше два базовых экономических 
института воспроизводятся через деловые практики 
или хозяйственные действия участников рынка, без 
которых данные правила оказываются безжизнен-
ными и абстрактными предписаниями. Исследова-
ние проблемы формирования, реализации и согла-
сования экономических интересов, хозяйствующих 
субъектов не может быть полноценным без из-
учения институциональных аспектов и форм (рису-
нок 2). В частности, необходимо отметить, что ин-
ституциональная среда изначально предопределя-
ет формирование экономических интересов, затем 
влияет на их реализацию и посредством снижения 
противоречий осуществляет их согласование.

Рисунок 1 – Иерархия “правил игры”
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Рисунок 2 – Институциональная структура 
как системообразующий фактор экономических 

интересов

Таким образом, мы можем констатировать, 
что институциональная среда и структура являют-
ся системообразующим фактором экономических 
интересов. Успешность проводимых реформ во 
многом определяется тем, насколько институцио-
нальные преобразования обеспечивают согласова-
ние различных групп общества. Соответственно, 
сконцентрировать усилия общества на цели устой-
чивого роста невозможно без солидарности и со-
гласованности интересов. 

От эффективности согласования интересов 
общества, государства и бизнеса, как известно, за-
висит эффективность функционирования всей эко-
номической системы в целом. 

В условиях Кыргызской Республики к пробле-
мам такого уровня можно отнести вопросы, каса-
ющиеся одновременно экологической обстановки, 
развития бизнеса и удовлетворения интересов го-
сударства. 

Государство должно, прежде всего, внедрить 
институты, осуществляющие мониторинг эконо-
мического развития с использованием как спец-
ифических, так и интегральных показателей. Это 
необходимо для определения характера макроэконо-
мической динамики, его соответствия устойчивому 
варианту развития. Недооценка природных ресур-
сов и экологических последствий производства дает 
необъективное, искаженное представление об эко-
номическом развитии, приводит к выбору неэффек-
тивного социально-экономического направления.

Необходимо также совершенствовать и индек-
сировать экологические платежи и штрафы, адек-
ватно учитывать экологический ущерб, вред, нано-
симый здоровью человека. Существующая система 
экологических платежей слабо поощряет хозяй-
ствующих субъектов внедрять новые технологии, 
проводить природоохранные мероприятия. Дру-
гими словами, в реструктуризации налоговой си-
стемы можно выделить два важных направления: 

увеличение удельного веса “природных” налогов 
и создание налоговых стимулов для рационально-
го использования и экономии природных ресурсов. 
Следует увеличить удельный вес налогов в приро-
доэксплуатирующих отраслях в общей сумме дохо-
дов бюджетной системы, чтобы способствовать ра-
циональному использованию природных ресурсов 
и изъятию природной ренты в пользу общества.

Роль малого предпринимательства (МП) в со-
временном обществе может быть наиболее полно 
определена только при рассмотрении МП как целост-
ной экономической системы. Анализ такой системы 
предполагает необходимость обязательного учета 
комплекса внешних условий, создающих предпосыл-
ки для успешной деятельности основных субъектов 
экономических отношений, в данном случае – малых 
предприятий. Эти внешние условия образуют не что 
иное, как “институциональную среду”.

Институциональная среда включает и то, что 
принято называть инфраструктурой, обеспечиваю-
щей малое предпринимательство.

В целом институциональную среду можно 
определить как совокупность:

 cубъектов любых хозяйственных отношений 
малых предприятий;

 действующего законодательства, регулирую-
щего любые аспекты их деятельности;

 механизмов централизованной поддержки ма-
лого предпринимательства со стороны любых 
органов государственной власти;

 механизмов поддержки малого предпринима-
тельства со стороны международного сооб-
щества.
Важным элементом институциональной сре-

ды является законодательство, определяющее пра-
вовое поле функционирования малого предприни-
мательства. 

Объектом повышенного внимания является 
государственная поддержка малых предприятий. 
Необходимость и целесообразность такой под-
держки определяется экономическими и социаль-
ными особенностями сферы предпринимательства. 
Возможности малых предприятий по созданию 
новых рабочих мест, противодействию тенденци-
ям монополизации экономики, разработке и вне-
дрению инноваций являются потенциалом, имею-
щим не только индивидуальную коммерческую, но 
и общественную ценность. 

В сфере предпринимательства имеется зна-
чительное количество дублирующих, противоре-
чивых нормативных актов, наличие юридических 
коллизий, несоответствие принимаемых подза-
конных актов законам, регулирующим отношения 
в деле ведения бизнеса, либо искажающих нормы 
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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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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-


