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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СЕКТОРОВ ТЕКСТИЛЬНО-

ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Кыргыз Республикасынын текстилдик жана кийим тигүү 

тармагынын негизги секторлорунун өнүгүү динамикасы. 
 

                Dynamics of development of the main sectors of the textile and clothing  

industry of the Kyrgyz Republic. 
 

Аннотация: В данной статье авторы анализируют соотношение положительных и 

отрицательных факторов, влияющих на развитие основных секторов текстильно-швейной 

промышленности Кыргызской Республики, еѐ инвестиционную привлекательность для 

экономики страны, в том числе в рамках интеграционных процессов.  
Аннотация: Бул макалада авторлор жарыянынын алкагында, анын ичинде өлкөнүн 

экономикасына жана салымдардын жагымдуулугун текстилдик жана тигүү өнөр жайынын 

негизги секторлорунун өнүгүүсүнө тийгизген оң жана терс таасирлер катышын талдоо.  
Abstract: In this article, the authors analyze the ratio of positive and negative factors affecting 

the development of the main sectors of the textile and clothing industry of the Kyrgyz Republic, its 

investment attractiveness for the country's economy, including through integration processes. 

Consider the most important features of economic growth in it.  
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Экономика Кыргызской Республики является одной из самых открытых экономик региона 

и характеризуется высокой зависимостью от производства золота, денежных переводов 

работников-мигрантов, транзитной торговли и внешней помощи. Эта зависимость 
 
 



 
 

 

  
 

 

обусловливает уязвимость экономики перед лицом внешних и внутренних факторов, когда 

экономика Кыргызстана все еще остается недостаточно устойчивой.  
Ожидаемое развитие экономики Кыргызской Республики в 2020 году и прогноз на 

среднесрочный период базируются на гипотезе сохранения внешних и внутренних 

факторов/рисков, которые будут оказывать негативное влияние на развитие экономики 

страны, в том числе сохраняющейся геоэкономической ситуации в странах - основных 

торговых партнерах. Поэтому, на динамику и характер экономического роста, изменения 

внешнеэкономической деятельности, инвестиционный потенциал в условиях 

функционирования Кыргызской Республики в интеграционном объединении ЕАЭС, могут 

оказывать влияние различные негативные факторы. Для того, чтобы устранить их 

чрезмерное влияние необходимо максимально дифференцировать факторы экономического 

роста, использовать интеграционные возможности для развития традиционно важных 

отраслей промышленности. В частности, текстильно-швейной.  
После обретения независимости, Кыргызская Республика, как и многие страны 

бывшего Советского Союза, столкнулась с системным экономическим кризисом, который 

возник вследствие потери практически всех хозяйственных связей, в том числе и рынков 

сбыта.  
Многие отрасли народного хозяйства республики, находившиеся на дотациях из 

Союзного бюджета, в условиях рыночной экономики столкнулись с серьезными трудностями  
в своей деятельности, в результате распада единой системы поставок товаров и сырья, 

нехватки финансов, оттока квалифицированных кадров закрылись, уцелевшие резко 

сократили загрузку своих мощностей. Производство переместилось с крупных 

промышленных гигантов на средние и малые предприятия.  
Цепочка добавленной стоимости текстильной и швейной промышленности 

охватывала три различных сектора:  
1) Производство волокна (сельское хозяйство); 
2) Обработка волокна (текстиль); 

3) Производство готовой текстильной продукции для конечного потребителя 

(швейный и трикотажный подсектор).  
Кризис начала 90-х годов, в значительной степени отразился на всей цепочке 

добавленной стоимости легкой промышленности, объемы производства упали на порядок в 

течение 3-4 лет. Существовавшие ранее модели производства и управления перестали быть 

эффективными.  
На сегодняшний день картина текстильно-швейного сектора промышленности 

Кыргызстана значительно преобразилась.  
Несмотря на то, что существующий статистический учет не позволяет получить 

достоверную информацию обо всех объектах отрасли. По экспертным оценкам, в республике 

насчитываются порядка 8 тыс. мелких и средних цехов, штат работников которых составляет от 

10 до 50-60 человек. Около трети предприятий легкой промышленности все еще работают  
в «тени». 

Сегодня в структуре обрабатывающей промышленности на продукцию легкой 

промышленности приходится чуть выше 3%, при этом наибольший удельный вес в ней – 80%  
– приходится на текстильно-швейную отрасль. Важную роль в стимулировании ее развития 

сыграл благоприятный налоговый режим, отрасль признана приоритетной, ей создана 

льготная среда. 

В частности, создана возможность работать без регистрации юридического лица, по 

патенту, что существенно облегчает налоговое бремя. Владельцы цехов платят лишь 

 



 
 

 

  
 

 

фиксированный налог на производство, количество машинок и наемных работников. К 

примеру, в среднем патент на каждого наемного работника составляет около 15 долларов.  
Неудивительно, что более 90% рынка текстильного и швейного производства 

составляют работающие на патентной основе индивидуальные предприниматели. В 2018 

году отрасль профинансировали на 1,2 млрд. сомов. 

Основные производства расположены в г. Бишкеке (52,9%) и Чуйской (28,5%) 

области. В остальных регионах доля швейных предприятий колеблется от 0,02% в 

Таласской, до 4,2% в Ошской и 6,6% Джалал-Абадской областях. Кыргызские 

производители ориентированы на потребителей со средним и низким уровнем дохода, и в 

данной нише они держат устойчивую позицию.  
Серьезной проблемой кыргызского легпрома остается мелкотоварность. По 

официальной статистике, из хозяйствующих субъектов в отрасли 60% – мелкие, 30% – 

средние и лишь 10% – крупные предприятия. Небольшие цеха, из которых состоит 

отрасль, не могут выполнять крупные заказы.  
В ближайшие годы в республике планируется реализовать ряд крупных проектов 

для развития швейной отрасли. Намечено создание двух промышленных парков в Чуйской 

области и одного – в Ошской. Ассоциацией предприятий легкой промышленности 

Кыргызстана «Легпром» разработан проект большой промышленной зоны «Технополис» 

сметной стоимостью 45 млн. долларов, под который государство выделило 41 гектар 

земли. Здесь сосредоточится 40 текстильных и швейных предприятий, которые обеспечат 

рабочими местами около 10 тыс. человек. 
 

Рисунок 1. 

 

Объем производства текстильной промышленности КР в 2015-2019 гг. [4]  
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На данном рисунке изображена картина, отражающая ситуацию на рынке текстильной 

промышленности Кыргызстана. Из всех производимых видов ткани, устойчивое 

производство наблюдается только среди волокно-хлопкового кардо, в остальных же 

ситуация изменчива. Резкая положительная динамика роста наблюдается в выпуске тканей 

всех видов, а также в производстве хлопчатобумажных. В частности, в 2018 году 

производство текстиля выросло на 28,4% по сравнению с 2017 годом.  
Все выше представленные цифры могут сказать о том, что в Кыргызской 

Республике на данном этапе, первоочередными задачами отрасли становятся активизация 

инвестиционной и инновационной деятельности, создание благоприятных условий для 

привлечения иностранных и отечественных частных инвестиций, увеличение и 

оптимизация производства, восстановление собственной сырьевой базы и ее развитие, 

использование лизинга для быстрого технического и технологического переоснащения, 

подготовка квалифицированных кадров.  
В Кыргызстане легкая промышленность является одной из ключевых отраслей 

национальной экономики. Одежда из Кыргызстана экспортируется в страны СНГ - 

Беларусь, Таджикистан, Узбекистан. Но стратегические рынки сбыта швейной продукции 

"Сделано в Кыргызстане" - это Россия и Казахстан.  
Рассмотрим внешнеэкономическую деятельность республики в данной отрасли за 

период в последние 5 лет, в частности экспорт и импорт текстильных изделий. 

Рисунок 2. 

 

Экспорт текстиля и текстильных изделий Кыргызской Республики. [4]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступление республики в Евразийский экономический союз совпало с введением 

санкций против России (основного партнера КР по Союзу), падения курса рубля, снижение 

покупательской способности и, соответственно, снижением спроса на кыргызский текстиль, 

сегодня ситуация в отрасли, наконец, нормализовалась. В 2016 году Кыргызстан экспортировал 

в Россию, Казахстан и Беларусь текстильной продукции на $94,5 млн. (без учета экспорта 

тканей и обуви). В стоимостном выражении это составляет менее 23% общего объема экспорта 

КР во взаимной торговле со странами ЕАЭС. Ситуация на 2019 по 
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экспорту текстиля значительно различается по сравнению с 2018 годом, Кырызстан в 2019 

году экспортировал на 31,6% меньше текстиля, чем в 2018 году.  
В данное время в Кыргызской Республике по-прежнему основные проблемы для 

увеличения объемов экспорта остаются: нехватка кадров и недостаток производственных 

площадей. Также к неблагоприятным факторам можно отнести рост издержек для 

экспортеров, а в ряде случаев - невозможность осуществления экспорта из-за того, что 

принятая в ЕАЭС система технического регулирования предъявляет более жесткие 

требования к производителям и продукции (затяжной процесс проведения модернизации 

испытательных лабораторий, приведение в соответствие с требованиями законодательства 

ЕАЭС в области санитарно-карантинного, ветеринарного и фитосанитарного контроля в 

пунктах пропуска и осуществление других мер по улучшению системы технического 

регулирования).  
В нашей продукции заинтересованы крупные заказчики из ЕАЭС, которые 

заинтересованы в больших объемах. Кыргызские аналитики прогнозируют рост объемов 

производства легкой промышленности благодаря комплексу «Технополис». Текстильная и 

швейная отрасль сегодня является одной из пяти экономикообразующих отраслей нашей 

страны, а также одним из четырех приоритетных направлений роста нашей экономики. Мы 

занимаем третье место в структуре экспорта Кыргызстана. Первое - цветной металл, второе 

- сельхозпродукция, третье - швейная продукция.  
Вся швейная отрасль сегодня зависит от импорта сырья. У нас же в КР имеются все 

условия для собственного производства, как и выделялось ранее, основной приоритетной 

задачей на сегодняшний день является, оптимизация и развитие выпуска собственной 

сырьевой базы.  
Поскольку на данный момент производство готовой продукции зависит на прямую 

от наличия собственных материалов, можно отметить, что импорт по показателю велик.  
Текстильно-швейная промышленность в нашей республике стабильно развивается, 

но обратив внимание на (рис. 3) можно отметить, что импортный текстиль и текстильные 

изделия по-прежнему превалируют и хорошо осваиваются на местных рынках. 
 

Рисунок 3. 

Импорт текстиля и текстильных изделий в Кыргызскую Республику. [4]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В то же время, по ввозу готовой продукции на территорию России Кыргызстан 

занимает пятое место после Китая, Турции, Германии и Италии, а среди стран ЕАЭС 

находится на третьем месте по вкладу в совокупный экспорт текстильных изделий. Большая  
 



 
 

 

  
 

 

часть этого экспорта (80%) направляется в Россию и Казахстан. При этом, из всех видов 

тканей, экспортируемых КР, именно ткани из шерстяной пряжи пользуются наибольшим 

спросом. Так, основными импортерами тканей из шерстяной пряжи местного производства 

в последние годы в основном выступают Россия и Казахстан,  
На данном этапе развития Кыргызская Республика по-прежнему имеет отрицательное 

сальдо внешнеэкономического торгового баланса по отрасли (табл.1). Это говорит о том, 

что импортный текстиль, который в свою очередь может быть в разы дороже местного, 

успешно находит своего покупателя на нашем рынке.  
Таблица 1.  
Показатели экспорта-импорта Кыргызской Республики по всем видам 

текстильной продукции за период 2000-2019 гг. [4] 
 

 Экспорт: все Импорт: все Сальдо торгового 

 ткани,  тыс. дол. ткани, тыс. дол. баланса по тканям, тыс. 

Годы США  США  дол. США  
2000 1829  8713  -6884  

2005 3364  13979  -10615  

2008 3916  77310  -73394  

2015 129,45  289,63  -160,18  

2016 101,52  549,35  -447,83  

2017 150,05  663,24  -513,19  

2018 192,73  767,96  -575,23  

2019 146,71  583,21  -436,50  

 

Как видим, сальдо торгового баланса текстильной промышленности КР всегда было 

отрицательным. Причем оно практически не меняется и составляет значительную величину, 

поскольку сектор производства тканей для текстильной промышленности находится пока в 

глубоком упадке и требует вложения крупных инвестиций. А это уже сопряжено с 

крупными макроэкономическими проблемами 
 

Рисунок 4.Внутренняя торговля стран ЕАЭС текстильной продукцией [4]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для Кыргызстана реализация политики импортозамещения в рамках своего 

национального рынка является малоэффективной, т.к. небольшая емкость внутреннего 

 



 
 

 

  
 

 

рынка не позволяет достичь эффекта от масштаба и выйти на безубыточные объемы 

производства по большинству товаров.  
Если же рассматривать возможность проведения политики импортозамещения в рамках 

ЕАЭС, то Кыргызстану необходимо наращивать объемы производства и повышать качество 

производимой продукции. Это важно и в связи с тем, что за предыдущие годы произошли 

кардинальные преобразования в текстильно-швейной промышленности страны.  
В результате этих изменений, целостная текстильно-швейная производственная цепочка 

перестала существовать, а смежные сектора развивались независимо друг от друга, 

вследствие чего находятся на разных уровнях развития. 

Поэтому, считаем необходимо развивать промышленное сотрудничество (развитие 

кооперационных отношений) с хозяйствующими субъектами стран-участниц ЕАЭС, что 

является необходимым условием для проведения успешной политики импортозамещения. 

Тем более, что по темпам роста производства текстиля мы идѐм практически на равных с 

нашими партнѐрами (рис. 5). 

Рисунок 5. 
Темпы роста производства текстиля в странах ЕАЭС и Узбекистана. [4]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Страны ЕАЭС объединены устойчивыми торговыми отношениями на протяжении 

многих лет, в этой связи сохраняются благоприятные предпосылки для развития 

производственной кооперации. На основании вышеизложенного существует 

необходимость эффективного использования потенциала Общего рынка с целью выхода 

на устойчивую положительную динамику производства. Для реализации потенциала 

Общего рынка необходимо проведение скоординированной промышленной политики 

государствами-членами ЕАЭС.  
Конкуренция между производителями должна сочетаться с достижением 

межправительственных договоренностей о рациональной региональной промышленной 

специализации. Возможно именно степень обеспечения баланса интересов стран-участниц 

Союза определит успешное практическое применение политики импортозамещения в ЕАЭС. 
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