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К числу важнейших предпосылок продви-
жения к эффективному экономическому росту 
сегодня следует отнести не тот или иной выбор 
моделей хозяйственных и правовых институтов, 
а переход к более действенной системе диверси-
фикации национальной экономики и преодоле-
ния неполноты складывающейся инновационной 
системы, включая активизацию инвестиционных 
процессов, “углубление” финансовой структуры 
и развитие конкурентной среды. 

Эти институты могут содействовать уско-
ренному преодолению сложившегося разрыва 
в темпах роста. В то же время государство, на-
циональная экономика которой приблизилась 
к технологической границе производственных 
возможностей, сможет повысить темпы своего 
роста лишь в том случае, если будет исполь-
зовать наиболее гибкие хозяйственные нормы 
и институты, ориентированные на всемерное 

поощрение предпринимательской инициативы 
и поиска в сфере новых технологий. К числу 
последних относятся, в частности, открытость 
экономики, финансовый рынок, интенсивное 
развитие рынка ценных бумаг и венчурного 
бизнеса.
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рассматривается необходимость формирования модели роста конкурентоспособности регионов  респу-
блики Казахстан на основе индустриально-инновационного развития страны, а также определение этапов 
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Для форсированного индустриально-ин- 
новационного процесса в экономике Казахста-
на территориальный аспект функционирования, 
регулирования и управления имеет исключи-
тельно важное значение. Это объясняется тем, 
что в регионах реализуются мероприятия по ре-
структуризации производства, диверсификации 
и обновлению, осуществляется привязка инве-
стиционных процессов к конкретным предпри-
ятиям, развивается предпринимательство и про-
водятся рыночные реформы. Индустриально-
инновационная политика на региональном 
уровне управления в Казахстане находится в 
стадии становления, она до конца не отлажена 
ни организационно, ни с точки зрения экономи-
ческого механизма ее реализации. Некоторые 
регионы пытаются самостоятельно, не дожида-

ясь решения “центра”, создавать благоприятные 
условия для потенциальных инвесторов.

Экономический рост в регионах прежде 
всего обеспечивается научно-техническим про-
грессом, который сегодня неразрывно связан с 
инновационными процессами и индустриали-
зацией экономики. В Казахстане цели и задачи 
государственной политики в данном направле-
нии определены Стратегией индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан 
на 2003–2015 годы1. Согласно данной Стратегии, 
приоритетами индустриально-инновационной 
политики являются развитие и создание потен-

1 Указ Президента РК от 17 мая 2003 г. № 1096 
“О Стратегии индустриально-инновационного раз-
вития РК на 2003–2015 годы”.
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циально конкурентоспособных, в том числе экс-
портоориентированных производств, функцио-
нирующих в отраслях экономики несырьевой 
направленности. Здесь особое внимание уделя-
ется созданию условий для развития наукоемких 
и высокотехнологичных производств.

В условиях глобализации экономики, разви-
тия наукоемкого производства и углубления про-
мышленной и торговой специализации именно 
региональная среда во многом определяет конку-
рентоспособность национальной экономики на 
мировом рынке. В связи с этим в региональном 
индустриально-инновационном развитии акту-
ально налаживание связей между государством 
в лице местных органов власти, учеными и 
предпринимательскими структурами для обмена 
знаниями, выбора правильного направления ин-
теллектуальных исследований с учетом специ- 
фики региона. Это позволяет создавать новые 
технологии и развивать науку в тех направлени-
ях, которые интегрируют экономические инте-
ресы регионов и страны в целом, что в конечном 
итоге обеспечит экономический рост.

Казахстану, стремящемуся занять достой-
ное место в мировой экономике, при создании 
в регионах инновационных систем необходимо 
сформировать индустриально-инновационную 
политику регионов, которая позволила бы мо-
билизовать имеющиеся инвестиционные ресур-
сы и реально определить приоритетные направ-
ления их использования. Выбор приоритетов 
индустриально-инновационного развития регио-
на предполагает учет таких факторов, как: геогра-
фическое положение, отраслевая направленность 
экономики, наличие научно-исследовательской 
базы, наличие квалифицированных трудовых 
ресурсов, инвестиционная привлекательность и 
др., что нацеливает на новые подходы к размеще-
нию производительных сил.

При директивном планировании развития 
народного хозяйства размещение производи-
тельных сил по существу регулировалось не эко-
номическими методами, а посредством прямых 
плановых заданий в территориальном разрезе, 
которые формировались на центральном уровне. 

В иной интерпретации к размещению произ-
водства подошло правительство Казахстана, объ-
явив о переходе к государственному планирова-
нию. Основанием к такому переходу в управле-
нии экономикой послужило следующее. Одним 
из основных пробелов в системе государствен-
ного планирования является отсутствие четкой 
увязки системы социально-экономического пла-
нирования, а именно, отраслевых стратегий, го-

сударственных программ, документов, принятых 
по их реализации, с долгосрочным планировани-
ем пространственного размещения, в том числе 
архитектурно-планировочными документами. В 
этой связи предусматривается разработка “Схе-
мы территориально-пространственного разви-
тия страны”.

Возрастание роли региональной проблема-
тики обусловлено характером стратегических 
задач, в частности, достижением конкуренто-
способного развития экономики регионов. Для 
ускорения экономического роста в отдельно взя-
тых регионах, обеспечения устойчивого разви-
тия национальной экономики в целом необходи-
мо совершенствовать методологию размещения 
производительных сил и расселения населения 
с позиции особенностей и современных требо-
ваний формирования региональной политики в 
посткризисный период.

С методологической точки зрения воспро-
изводство ресурсов конкретного региона не мо-
жет осуществляться вне регулирующей функции 
“центра”. Исследования, проводимые в ходе раз-
работки Схем развития и размещения произво-
дительных сил регионов, показывают, что они 
существенно отличаются друг от друга по удель-
ным затратам на электроэнергию и топливо, во-
ду, на обустройство одного человека и т.д. Есте-
ственно, такое различие в удельных затратах учи-
тывается при классификации условий и факторов 
размещения производительных сил. В этой связи 
следует говорить о предпосылках, имеющих ме-
сто в экономике и определяющих формирование 
новых подходов теории размещения.

Одна из проблем, связанная с совершен-
ствованием методологии размещения произво-
дительных сил, состоит в необходимости учета 
в региональной политике взаимодействия спе-
циализации, комплексообразования и конкурен-
тоспособности. С одной стороны, местным ор-
ганом власти целесообразно концентрировать 
максимально возможный объем ресурсов в от-
раслях специализации как наиболее эффектив-
ных с точки зрения национальной экономики, с 
другой − нужно развивать региональную эконо-
мику как “совокупность взаимообусловленных 
и взаимосвязанных компонентов производства, 
сложившуюся в пределах компактной террито-
рии”. В условиях рыночных отношений это надо 
рассматривать с точки зрения конкурентоспособ-
ности отрасли, позволяющей обеспечить выход 
региона в мировое хозяйство, что, в конечном 
итоге, порождает необходимость координации 
действий отраслевых министерств, местных ор-
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ганов власти, которая должна найти отражение 
при разработке нового видения размещения про-
изводительных сил.

Постоянное “обрастание” стрежневых от-
раслей комплекса дополняющими и обслужи-
вающими ведет к усложнению экономической 
структуры региона и его воспроизводственных 
функций. Одновременно нарастают проблемы, 
возникающие вне сферы прямого государствен-
ного регулирования экономического развития 
регионов. Здесь речь идет о том, что специали-
зация региона, как правило, регулируется из 
“центра”, в то время как комплексообразование 
и сбалансированность всех сфер региональной 
экономики определяются местными органами 
власти, которые не могут оказать реального вли-
яния на эти процессы. Поэтому проблема управ-
ления специализацией и комплексообразованием 
в регионе должна быть адаптирована к новым 
требованиям размещения производительных 
сил. По мере усложнения хозяйства регионов 
игнорирование связи между специализацией и 
комплексообразованием становится недопусти-
мым.

Рассматривая проблемы размещения, нельзя 
не обратить внимания на исключительно слабую 
научную проработку региональных аспектов 
функционирования отраслей и их влияния на 
комплексное и социальное развитие регионов. 
При анализе ситуации в регионе исходным и 
основополагающим является не то, что произво-
дят отрасли, а к каким экономическим, социаль-
ным и экологическим последствиям это ведет, 
т.е. речь идет об обеспечении устойчивого раз-
вития региона. 

Регион принципиально отличается от дру-
гих объектов планирования тем, что критерием 
его совершенствования должна являться со-
циальная эффективность, а не только эконо-
мическая, поскольку прогресс и устойчивость 
развития регионов во многом определяются ха-
рактером и зрелостью происходящих в нем со-
циальных процессов.

Одним из слабых мест в процессе форми-
рования модели роста конкурентоспособности 
регионов страны является отсутствие методиче-
ской базы, позволяющей оценить перспективы 
регионального развития. Каждый регион, город, 
населенный пункт должны развиваться, учиты-
вая свои ресурсные возможности и ориентиру-
ясь на конкретные научно обоснованные пока-
затели, а не на среднереспубликанские данные. 
Достижение конкурентоспособности экономи-
ки в регионе обусловлено наличием ресурсных 

возможностей и разумным их управлением, 
т.е. важно идти в правильном направлении, не 
вступая в конфликт с объективными факторами 
и условиями воспроизводства на территории. 
Функцию такого ориентира должна выполнять 
концепция или модель развития региона, конкре-
тизированная в схеме развития и размещения 
производительных сил. Уточнение тенденций и 
цели концепции, выработка механизмов и под-
ходов к ее реализации позволит сформулировать 
конкретную модель роста конкурентоспособно-
сти регионов.

Модель роста конкурентоспособности 
страны, в том числе и регионов, на наш взгляд, 
предполагает комплексную и эффективную тер-
риториальную организацию производства и рас-
селения населения. Общий эффект слагается из 
эффектов от рационального размещения про-
изводительных сил, правильного сочетания ин-
фраструктуры (производственной, социальной 
и рыночной) и основного производства и рацио-
нального (правильного) расселения населения.

Таким образом, эволюция теории размеще-
ния производительных сил и расселения насе-
ления в условиях рыночных отношений, прежде 
всего, связана с выделением совокупности пред-
посылок, трансформированных в процессе эко-
номических реформ и обусловленных действием 
объективных экономических законов.

Предпосылками рационального размещения 
производительных сил и расселения населения 
являются:

наличие ресурсных возможностей региона; ¾
взаимодействие специализации, комплек- ¾
сообразования и конкурентоспособности 
региона;
эквивалентный объем между предприятия- ¾
ми, функционирующими на территории, и 
регионом;
состояние и развитие социальной инфра- ¾
структуры и качество жизни населения ре-
гиона. 
Принятие во внимание и обязательный учет 

этих предпосылок при размещении производ-
ства впоследствии позволит правильно опреде-
лить экономические механизмы управления ре-
гионом.

Если при разработке конкретных Схем раз-
вития и размещения производительных сил 
предпочтительны многоцелевые установки, 
ограниченные во времени и пространстве, то 
модернизация территориального развития 
предусматривает ту стратегическую (гене-
ральную) цель, которая обоснована существую-
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щими предпосылками и действующими условия-
ми и факторами. Такой генеральной целью явля-
ется обеспечение роста конкурентоспособности 
экономики регионов на основе разностороннего 
обоснования предпосылок и максимального уче-
та условий и факторов.

В процессе трансформации экономики в ры-
ночные отношения совокупность классических 
факторов размещения производительных сил со-
держательно преобразовалась с учетом сложив-
шейся ситуации в экономике.

Внимательное изучение сущности факто-
ров, условий и предпосылок размещения позво-
ляет сделать вывод о том, что все-таки, прежде 
всего, речь идет о сосредоточении предприятий 
на территории (при этом выбор может быть объ-
ективным или субъективно осуществленный 
частными предпринимателями), и, во-вторых, об 
обеспечении регионального экономического ро-
ста, социальной устойчивости и экологической 
безопасности. То есть должна быть достигнута 
фундаментальная связь между концепцией раз-
мещения и моделью роста конкурентоспособно-
сти экономики региона.

В условиях рыночной экономики, когда 
предприятия становятся полностью самостоя-
тельными субъектами хозяйствования, одним 
из важнейших экономических регуляторов, по-
средством которого государство может влиять 
на формирование территориальной структуры 
производства, становится подоходный налог 
предприятий, организаций. При этом следует 
различать территориальную дифференциацию 
подоходного налога за счет льгот, сознательно 
вводимых с целью изыскания дополнительных 
средств на ускоренное развитие конкретной 
территории, на техническое перевооружение, 
реконструкцию и расширение производства в 
отдельных отраслях. В совокупности территори-
альная и отраслевая дифференциации позволят 
стимулировать развитие определенных произ-
водств в тех регионах, где это наиболее эффек-
тивно с точки зрения национальной экономики. 
В этой связи территориальная дифференциа-
ция подоходного налога должна стать одним из 
основных экономических регуляторов размеще-
ния производительных сил. Такая дифференциа-
ция может быть довольно подробной и охваты-
вать значительное количество регионов и видов 
производств. Для обоснованного применения та-
кого регулятора нужны серьезные научные про-
работки по его территориальной дифференциа-
ции с тем, чтобы стимулировать рациональное 
развитие территориального разделения труда и 

внутриреспубликанских экономических связей в 
условиях единого рынка.

Важную группу факторов территориального 
развития образуют те из них, которые определя-
ют производственный потенциал экономической 
системы. Здесь имеется в виду количество и ка-
чество ресурсов (водных, земельных, лесных, 
минеральных, трудовых и финансовых, уровень 
технологии) и плата за их использование. Они 
оказывают влияние на размещение лишь ограни-
ченной группы производств. Однако косвенная 
роль этих факторов в регулировании размеще-
ния производительных сил весьма велика, так 
как они представляют собой ресурсы многоце-
левого назначения и плата за их использование 
почти по всем видам территориально дифферен-
цирована.

Поясним на примере. В пределах регионов, 
где осуществляется использование воды преи-
мущественно для хозяйственных целей, терри-
ториальная дифференциация за ее плату весьма 
велика. Поэтому есть реальная возможность с 
помощью этого рычага осуществлять регули-
рование размещения выделенных производств. 
Однако в действительности этого не происходит, 
поскольку разрыв в уровне платы за воду крайне 
незначителен. По этой причине регулирующая 
роль платы за воду в размещении даже водо-
емких производств оказывается минимальной, 
несмотря на ее большую территориальную диф-
ференциацию. Таким образом, в целях повыше-
ния значимости платы за воду в регулировании 
экономических процессов, включая и размещение 
производительных сил, необходимо кардинально 
повысить ее уровень. Территориальную диффе-
ренциацию платы за воду целесообразно увязать 
с уровнем региональных затрат на водное хозяй-
ство и степенью напряженности территориаль-
ных водных балансов.

В условиях рыночных отношений в раз-
мещении производств особую значимость при-
обретает плата за землю, которая объясняется 
возможностью ее повсеместного использования. 
Этот экономический рычаг можно применять 
для регулирования пропорций территориального 
развития на уровне областей, городов, районов. 
Местные органы власти могут устанавливать 
дифференцированные ставки с учетом местных 
особенностей.

Развитие малого предпринимательства в 
регионе и, соответственно, размещение их пред-
приятий на территории являются объективно 
обусловленным процессом рыночных отноше-
ний. По сравнению с крупными предприятиями 
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для малого бизнеса традиционные факторы раз-
мещения производства (наличие источников сы-
рья, рабочей силы, транспорта и т.д.) не имеют 
такого решающего значения. 

Влияние финансовых ресурсов на разме-
щение проявляется в формировании и исполь-
зовании фондов стимулирования развития эко-
номики регионов. При обосновании подходов к 
размещению актуальными являются принципы 
и способы создания фондов регионального раз-
вития, которые могут формироваться из следую-
щих источников:

а) отчисления из республиканского и мест-
ных бюджетов на развитие регионов пропорцио-
нально произведенному или использованному 
национальному доходу;

б) отчисления пропорционально националь-
ному доходу на душу населения;

в) отчисления за счет дифференциальной 
ренты и т.д. и возможные направления их ис-
пользования.

Выделение экономических регуляторов и 
обоснование их совокупного воздействия как 
факторов размещения производительных сил 
позволит реализовать региональную политику, 

ориентированную на рост конкурентоспособно-
сти экономики регионов.

Помимо вышеназванных экономических ре-
гуляторов следует учитывать и косвенные фак-
торы, которые по существу являются основны-
ми рычагами государственного воздействия на 
территориальное развитие (налоги, кредиты). 
При разных формах аккумулирования финансо-
вых ресурсов на стимулирование целенаправ-
ленного территориального развития все сводит-
ся по существу к использованию определенной 
части средств, заработанных предприятиями. 
Поэтому преимущество должна иметь та Схема 
размещения, которая побуждает товаропроизво-
дителей к активизации их производственной де-
ятельности. Этому требованию в большей мере 
соответствует механизм косвенных экономиче-
ских регуляторов. 

Таким образом, выявление предпосылок, 
учет условий и факторов, определение этапов 
размещения производительных сил позволяют 
схематично представить размещение как состав-
ную часть модели роста конкурентоспособности 
экономики региона.
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безопаСноСтЬ банковСкой СиСтемы кыргызСтана

А.У. Джаилова 

Национальная безопасность Кыргызской республики напрямую зависит от экономической безопасности 
страны и от обеспечения экономической безопасности банковской системы. рассматривается взаимодей-
ствие объектов банковской системы между собой.

Ключевые слова: безопасность; глобализация; банковский сектор; устойчивость; благосостояние экономики

Способность национальной экономики к 
развитию быстрыми темпами, а также способ-
ность к укреплению стабильного функциониро-
вания финансового сектора и его саморегулиро-
вания, устанавливает проблематику регулиро-
вания экономической безопасности банковского 
сектора Кыргызской Республики. 

Проблемы обеспечения устойчивости эко-
номики вышли по своей значимости на уровень 
проблем обеспечения экономического роста и 
высокого благосостояния. Экономическая без-
опасность страны сегодня – проблема перво-

степенной важности. Экономическая сфера 
государства является стержневой и определяет 
функционирование и развитие прочих сфер. Со-
ответственно, экономическая безопасность яв-
ляется важнейшей областью правового и право- 
охранительного регулирования. 

Всепоглощающий процесс глобализации 
существенно влияет на все финансовые рынки и 
мировой рынок вообще. Любые изменения конъ-
юнктуры и структуры развития мировых финан-
сов порождают потребность изменения в систе-
мах регулирования безопасности внутренней 
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