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КУРС СТРАТЕГИИ - К УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ 

 
Есть Богом данные природные ресурсы (земельные, водные, топливно-

энергетические, минеральные, биологические: лесные, растительный мир, 
стройматериалы), которые можно освоить более масштабно и упрочить экономику страны 
и значительно увеличить ее экспортный потенциал, «заработать» тем самым 
инвестиционный ресурс. 

Есть созданный умом и усилиями людей производственный потенциал. 
Определенная часть этого потенциала за прошедшие годы переходного периода, 
пережившего экономический кризис и политические потрясения, разгромлена, 
разбазарена и потеряна. Другая часть понесла известные потери и технико-экономически 
устарела, но работает, хотя неполноценно; ее можно «отреставрировать» и возродить к 
полноценному производству. Третья часть сохранилась для практически нормального 
использования. Четвертая часть – это та, которая возникла в годы кардинальных перемен 
и функционирует нормально. В целом, таким образом, есть производственный потенциал, 
чтобы развиваться. Есть трудовой потенциал, который должен быть использован более 
полно в экономической жизни. Он в достаточной мере не обеспечен рабочими местами. К 
тому же, в стране сохраняется демографический рост. Страна отличается относительно 
высокой рождаемостью (хотя имеет тенденцию к некоторому понижению) и обеспечение 
будущих потенциальных ресурсов труда – проблема не завтрашнего, а скорее – 
сегодняшнего дня. 

В результате распада СССР и экономического кризиса действующий (занятый) 
трудовой потенциал качественно и количественно пострадал. В связи с ухудшением 
условий жизни и сокращения рабочих мест из страны уехало заметное число 
квалифицированных специалистов и рабочих. Увеличились безработные и, не имея сферу 
приложения своего труда по специальности, они дисквалифицировались. Конечно, более 
масштабно и интенсивно возрождая реальную экономику, можно «возродить» 
дееспособный трудовой потенциал. 

Постепенно накапливаются собственные инвестиционные ресурсы для ускорения 
экономического роста. Но пока республика испытывает дефицит в них. Давит крупный 
внешний долг. Собственные инвестиционные ресурсы солидно возрастут, если надежно 
укрепим реальную экономику. Внешние источники могут возрасти, если мы будем 
внушать большее экономическое доверие. А оно возможно, если сделаем наше развитие 
более стабильным, устойчивым и динамичным. 

Во властных структурах инициируются стратегии, программы, проекты, прогнозы 
развития. В привлекательных задумках, в которых намечается решение крупных 
экономических задач и устойчивое повышение социального благополучия народа. Но 
почему в реальности не получается так?! Почему система управления экономически 
недееспособна? Конечно, в ней могут быть какие-то недоработки, но в любой стране с 
переходной экономикой такая же ситуация и она постепенно будет сниматься с повестки 
дня. Но в подобных нам «переходных» странах динамика, стабильность и устойчивый 
рост более надежны и заметны, чем у нас, хотя и там много проблем. Почему?! 

Здесь многое связано с издержками в общественном сознании и социальной 
психологии, которые сформировались в нашем сознании и в нашей психологии. 
Начнем с того, что в нас сидит «наследие» советского периода развития.  

Во-первых, сознание и психология населения глубоко были пропитаны 
убеждением и верой, что государство «напоит, накормит, обеспечит существование», как 
бы ни работали. Они как бы «забывали», что возможности государства зависят от того, 
как и насколько вносят свой вклад в общественное богатство сами люди. 
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Во-вторых, как бы ни внушали, что все богатство, сосредоточенное в руках 
государства, есть богатство народа, в народе жили внутренние раздвоенные сознание и 
чувства «это общее, но не мое». Не было найдено гармоничного соответствия между 
взглядом на собственность как на нечто чужое, и отсюда, не совсем ответственное 
отношение к труду на госпредприятиях.  

В-третьих, в обществе «с самых пеленок» не были воспитаны и привиты 
дисциплина и культура труда и производства. А без «немецкого педантизма» трудно 
достигать качественных и производительных результатов.  

В-четвертых, советская экономика постоянно страдала от отсталости техники и 
технологии (в сравнении с развитыми странами мира) и была низкоэффективной. 

В-пятых, в обществе не было экономического патриотизма, «экономического 
самоуважения» и порыва общенационального «трудоголизма», как, скажем, в Китае, 
Республике Корея и Японии несмотря ни на какие трудности и вопреки им. В этих 
народах жило «осознанное чувство», что только трудом можно возродить экономику и 
благополучие и заработать уважение в мире. 

Трудности осуществления экономических реформ добавили новые 
негативные обстоятельства и новые «изъяны» в сознании и психологии людей. 

Во-первых, спад экономики, простои производства, ухудшение жизненного уровня, 
сокращение и отсутствие рабочих мест, потеря управляемости экономикой привели к 
утрате веры народа в дееспособность власти выправить экономическую и социальную 
ситуацию. 

Во-вторых, население практически было брошено на выживание «как сможешь» и 
оно дозволенными и недозволенными методами стало делать попытки к выживанию. Во 
многом безуспешно и значительная часть населения оказалась в бедственном положении. 

В-третьих, исчезли или стали исчезать нравственные ценности в экономике, и 
личная страсть к наживе стала заразительной. Благополучие общества в целом, 
общенациональные интересы, социальная защита нуждающихся, забота о подрастающем 
поколении пожилых отошли на второй план и стали забываться власть имущими и 
имеющими капитал; в слой богатых поднялись люди, жаждущие наживы, без духовных, 
нравственных и моральных ценностей. А власть оказалась неспособной стать опорой 
народа и в самую власть стали пробираться не вызывающие доверия лица.  

И все это - наследие советского периода и новоявленный беспредел - обусловило, с 
одной стороны, экономико-правовой нигилизм среди новоявленного слоя 
предпринимателей, и, с другой - социальную незащищенность наемных работников. 

В-четвертых, расцвела коррупция в государственных структурах. Ее масштабы уже 
представляют угрозу экономической безопасности, развращающе влияют на сознание и 
психику людей. К власти нередко стали пробираться люди, преследующие корыстные 
цели. 

В-пятых, образовалась масштабная теневая экономика, в которой «сосуществуют» 
криминальная, с которой надо бороться на уничтожение, и «вынужденная», которая 
может быть легализована. Теневая экономика тоже вносит свой «вклад» в перекосы 
экономического сознания и психологии. «Прятать произведенное от официальной 
статистики, не платить налоги, утаивать прибыли» становится нормой хозяйствующих 
субъектов. Попраны понятия честности и чистоплотности хозяйствования. 

И если действительно хотим поднять экономику и обеспечить благополучие 
населения, необходимо бороться за возрождение и формирование наполненного 
умом, знаниями и опытом общественного сознания и честной, чистой, патриотичной 
социальной психологии.  

События марта 2005 года «встряхнули» общество и власть. О необходимости 
перемен и оздоровления ситуации, - и экономической, и социальной, и политической, - 
говорили в гражданском обществе и во власти. Процесс пошел в чем-то, а в чем-то 
опаздывает. 
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Современное мировое экономическое развитие отличается тем, что идет процесс 
усиления и углубления взаимодействия, взаимопроникновения и взаимозависимости 
национальных экономик, экономик крупных мировых регионов и континентов. 
Параллельно происходят процессы глобализации и регионализации; одна из них другую 
абсолютно не «погашает»; это – объективные процессы и одна вторую дополняет и 
первая, и вторая обусловливают интеграционные процессы в национальной экономике в 
тех или иных рамках и сочетаниях. Одновременно быть садаптированной процессу 
глобализации, и процессу регионализации – это признак того, что национальная 
экономика нашла свою нишу и в том, и другом процессе, когда их влияния взаимно не 
противоречат, а находят приемлемый лучший вариант сочетания и «компромисса», 
устраивающие и национальную экономику, и региональные интересы, и глобальные 
подходы. Глобализация и регионализация – две стороны одной медали – интеграции. В 
мире сегодня нет ни одной страны, которую бы не коснулись современные мировые 
интеграционные экономические процессы. 

Другое дело, - в зависимости от накопленного и действующего экономического 
потенциала, природных ресурсных возможностей расширенного воспроизводства сегодня 
и в долгосрочной перспективе, научно-технических и технологических достижений, 
демографического роста и уровня профессиональной подготовленности и дееспособности 
трудового потенциала, - степень адаптированности различных стран к современным 
экономическим процессам и зависимости от них бывает различной. Масштабы стран, на 
их экономику не могут не влиять. 

Кыргызстан, по мировым меркам, страна с незначительной территорией (199,9 тыс. 
кв. км.) и численностью населения (5,2  млн. чел.). Как уже отмечалось выше, по уровню 
развития относится к странам с низкими доходами. Развивающаяся страна, переживающая 
процесс реформирования и перехода к социальной рыночной экономике. Имея 
ограниченные углеводородные ресурсы, Кыргызстан зависим от импорта угля, нефти и 
газа. Не осваивая свой довольно крупный железорудный бассейн, и не создав 
собственную металлургическую базу, республика завозит металлоизделия: чугун, сталь и 
т.д. 

В результате экономического кризиса и ошибок в экономической политике 
переходного периода Кыргызстан потерял достаточно развитое многоотраслевое 
машиностроение и сегодня зависит от импорта не только некоторых, а практически всех 
видов машин и оборудования, а тем паче технически современного. 

Резко сократив отечественное производство потребительских товаров (изделий 
легкой промышленности, продуктов пищевой промышленности и т.д.), Кыргызстан 
зависит от их импорта. Кыргызстан ввозит лесоматериалы, разнообразные химические 
продукты и многое другое. Страна зависит от импорта не только тех средств 
производства, которых у себя нет или не производит, но и тех, которые производили у 
себя раньше и можно восстановить их производство и удовлетворить собственные 
потребности и даже вывозить.  

Страна может создавать новые производства, которые представляют экспортный 
интерес и могут увеличить и «обогатить» потенциал страны. Кыргызстану объективно 
нужно углубить и расширить интеграционные связи. 

Страна с невысоким уровнем экономического развития и низкими доходами, 
относящаяся к числу развивающихся, в международных и мировых экономических 
отношениях безусловно будет зависимой от более развитых. 

Страна с ограниченными природными, топливно-энергетическими и сырьевыми 
ресурсами – которые, плюс к сказанному, недостаточно и далеко не в полной мере 
освоены, - в мировых экономических связях также будут в ущербном положении. 

Страна, в экономическом развитии которой роль науки и техники и новых 
технологий невелика, не может быть конкурентоспособной в мировой экономике. 
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Страна, в которой человеческий ресурс по своей профессиональной структуре и 
квалификации, подготовленности, экономической культуре не отличается высоким 
качеством, соответствует отсталой экономике и не отвечает вызову экономического 
подъема, - не может сделать существенный прорыв в экономике.  

Страна, производственный потенциал которой носит сырьевой и экстенсивный 
характер и не отличается интенсивным признаком, восприимчивостью к инновациям, не 
может иметь свою достойную нишу в мировой экономике. 

Страна, в которой система государственной власти и управления экономикой не 
отличается действенностью, эффективностью и еще как устойчивая, продуманная система 
не сложилась, будет страдать отсутствием или слабостью координирующей и 
управляющей роли государственной власти, которой доверены эти функции. 

Страна, если в ней не определены глубоко научно обоснованная модель социально-
экономического развития и соответственно концепция и программа на долгосрочный 
период и не выработана действенная экономическая политика на текущий период, не 
сможет верно определить курс, ориентиры и механизмы (государственно-правовые, 
экономические, социальные, рыночные) развития. 

И невысокий уровень экономического развития, недостаточная освоенность 
ресурсов, некачественная харакетристика факторов, роста, отсутствие четкого видения 
собственного пути развития и соответствующих механизмов функционирования 
экономики, - все это, к сожалению, характерно для Кыргызстана. Трезвая самооценка 
собственного состояния должна привести к конкретным действиям, которые должны быть 
осуществлены народом и властью, чтобы создать самодостаточную развитую экономику. 
Она должна обеспечить национальную безопасность, сохранение государственности и 
государственную целостность, экономическое и социальное благополучие народа. 

Создание качественно новой экономики, восприимчивой к инновационным 
процессам и основанной на научно-техническом и новом технологическом фундаменте, 
требует сегодня качественного улучшения человеческого ресурса (образованного, 
высокопрофессионального и высококвалифицированного), построения и обновления 
производственного потенциала на новом и перспективном научно-техническом и 
технологическом фундаменте. Поэтому роль государства здесь велика, и оно должно 
твердо и решительно проводить политику их реализации. Если не будем иметь 
качественный человеческий ресурс и технологически вооруженную материальную базу, 
самодостаточную и конкурентоспособную экономику не создадим. 

Эти задачи будут выполнимы, если мы будем глубоко интегрироваться с мировой 
экономикой и приобретать знания, опыт, новую технику и технологии. Безусловно, 
требуются крупные средства, время, чтобы решить эти задачи. Но другого пути нет. Роль 
вечно отстающего (порой увеличивается это отставание) экономически и политически 
опасна, ибо народ обрекаем на нужду, ставим под сомнение существование самой 
государственности. Еще не «вошли в роль» успешно догоняющего. Если бы успешно и 
ускоренно стали догонять впереди идущего, уже была бы более благоприятная ситуация в 
стране. Сделать стремительным и устойчивым «бег вдогонку» - это конкретная 
первоочередная цель. Она возможна, если мы проявим истинный патриотизм; искореним 
коррупцию, отбросим карьеризм и будем, не «щадя живота своего», работать ради 
построения крепкой экономики страны, - основы благополучия народа и гражданина 
отечества. 

Экономически благополучное и богатое, социально нравственное и честное 
развитие общества возможно только когда, когда Ум и Чувства совместно «правят балом». 
Не только развитие науки, техники и образования, а и возвышенность, глубина и чистота 
человеческих чувств и эмоций, нравственных устоев и морали являются мощным 
фактором общественного, вообще, экономического и социального, в частности, прогресса. 
Только наука и образование сделают экономику потенциально сильной. Только рынок не 
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сделает экономику самодостаточно работающей. Многое зависит от того, как человек 
относится к экономике: нравственно или безнравственно. 

Экономика должна быть не только социальной и рыночной, но и нравственной. 
Когда экономика безнравственна, она, может быть, и создает благополучие человека, но 
морально – психологически разрушает душу человека, его суть. Суть человека не только в 
том, что он владеет речью и мыслит (хотя они существеннейшие его качества), а и в том, 
что он чувствующая и думающая душа!... 


