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Экономика субъектов рынка и институциональных преобразований

Для развития лизинга в Кыргызской Респу-
блике в соответствии со сценарием “благопри-
ятных условий” требуется принятие на государ-
ственном уровне соответствующего программ-
ного документа, в котором найдут комплексное 
решение указанные выше проблемы.

1. При лизинге не существует проблема не-
целевого использования кредитных средств, так 
как сам банк или лизингодатель – партнер бан-
ка – всегда направляют финансовые ресурсы не-
посредственно на приобретение материальных 
активов.

2. Сохранение права собственности на пере-
данное в лизинг имущество улучшает качество 
“вторичного” обеспечения лизинговой сделки.

3. Сохранение права собственности на иму-
щество также позволяет осуществлять изъятие 
предмета лизинга у лизингополучателя. Это ме-
нее сложно и менее затратно, чем отторжение 
предмета залога у залогодержателя в случае кре-
дитования.

4. Лизинговым компаниям – партнерам бан-
ка – легче воспользоваться информацией по кре-
дитной истории лизингополучателя, если оно 
обслуживается в банке или обращалось когда-ни 
будь за кредитом.

5. Банк для привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов с целью продолжения и 
расширения деятельности имеет возможность 
закладывать сданное в лизинг имущество (с со-
гласия лизингополучателя).

В Кыргызстане есть мощный сегмент по-
тенциальных потребителей лизинговых услуг в 
виде малого и среднего предпринимательства, 
который, несмотря на существование ряда не-
гативно действующих факторов, может реально 

сформировать рынок обоснованного спроса на 
лизинговые услуги. Особенности использования 
лизинга как финансового инструмента позволя-
ют снижать риски лизингодателей при заклю-
чении сделок с клиентами из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

По стратегии развития банка, организации и 
финансировании лизинговой сделки лизинговые 
операции – это значительный сегмент на фи-
нансовом рынке Кыргызстана, который еще не 
освоен. Первый, кто успешно начнет операции 
на нем, будет иметь значительные конкурентные 
преимущества.

Инвестиции в производственное оборудова-
ние посредством лизинга в случае эффективно-
го технико-экономического плана гарантируют 
банку получение дохода, который надежно по-
кроет обязательства по лизингу.

Таким образом, преобладает общая позитив-
ная оценка банками лизинговых операций, что 
позволяет предположить о готовности начать 
или расширить лизинговые операции. Необхо-
димо решить проблему финансирования. Лизин-
говые компании, которые созданы при банках, 
имеют наибольший потенциал для того, чтобы 
стать независимыми универсальными лизинго-
выми компаниями.
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Состояние экономической деятельности в 
процессе межсистемного перехода ставит опреде-
ленную проблему перед экономической наукой. 

Дело в том, что экономическая теория есть систем-
ное отображение объекта. Именно поэтому важное 
значение имеют и само выделение экономических 
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систем, и их характеристика. История экономиче-
ской науки есть история изучения различных си-
стем: аграрно-традиционного и индустриально-
рыночного обществ. В совокупности своей они 
образуют общую экономическую теорию или, 
как иногда еще говорят, политическую экономию 
в широком смысле слова. Межсистемное состоя-
ние представляет несколько иной объект – это не 
система в обычном понимании. Специфика объек-
та (и предмета) анализа в рамках межсистемного 
перехода и обусловливает необходимость особой 
теории – теории переходной экономики как специ-
фической части общей экономической теории.

Специфика предмета теории переходной 
экономики состоит в том, что она должна рас-
крыть общее содержание процесса трансфор-
мации одной системы в другую, дополнив его 
особенными формами, вытекающими из межси-
стемного состояния экономики в той или иной 
стране; показать особые общие закономерности, 
свойственные переходному процессу, что име-
ет важное практическое значение для политики 
переходных преобразований; определить основ-
ные направления экономической трансформации 
и ее конечные рубежи.

Социально-экономическая трансформация 
охватывает все сферы жизнедеятельности обще-
ства в процессе межсистемного перехода. В этом 
смысле, исследуя прежде всего трансформацию 
экономической деятельности, мы рассматрива-
ем ключевой аспект, определяющий изменения 
во всех других областях. Вместе с тем необхо-
димо иметь в виду не только относительную са-
мостоятельность других сфер, но и – поскольку 
речь идет о переходных преобразованиях – то, 
что успех преобразований во многом зависит от 
правильных субъективных решений по их осу-
ществлению.

Особенность объекта и предмета анализа 
переходной экономической деятельности, в свою 
очередь, означает необходимость учета ряда мо-
ментов, не свойственных в аналогичной степе-
ни исследованию экономических систем. Так, 
в межсистемном переходе вместо “системных” 
закономерностей воспроизводства системы на 
первый план выходят закономерности преобра-
зований; место противоречий системы, ведущих 
к внутрисистемному реформированию, занима-
ют противоречия, характеризующие борьбу двух 
разных систем; преимущественно статический 
анализ, характерный для исследования той или 
другой системы, должен уступить место дина-
мическому подходу, дающему в принципе иные 
результаты-выводы, нежели подход статический; 

конкретно-страновой характер переходных про-
цессов делает особо важной роль “общего” в 
определении направлений трансформации, без 
теории переходной экономики, акцентирующей 
внимание именно на общих чертах перехода 
анализ может скатиться к простому описанию 
явлений, утратить ориентиры происходящей 
трансформации.

Две крупные переходные эпохи (пред-
шествующая – переход к индустриально-
рыночному обществу и современная – переход к 
постиндустриальному обществу) имеют разное 
конкретное экономическое содержание, различ-
ные закономерности, свойственные каждой из 
них. Реальные картины этих двух межсистем-
ных переходов не имеют ничего общего. Но как 
объективно складывающимся межсистемным 
состояниям, решающим принципиально одина-
ковые задачи – задачи перехода к другой систе-
ме, им свойственны и некоторые общие законо-
мерности.

К их числу, прежде всего, следует отнести 
закономерность особой структуры переходной 
экономики. Она проявляется в сосуществовании 
и взаимодействии старых, новых и переходных 
форм. Старые формы – свидетельство остатков 
прежней системы, новые – характеристика от-
дельных черт системы будущей. Переходные 
формы имеют смешанное содержание, непо-
средственно выражая собой противоречивость 
старых и новых отношений. Так, форма денеж-
ной феодальной ренты ни в качественном, ни в 
количественном аспектах не отвечает природе и 
содержанию феодальных отношений личной за-
висимости. Пенсии в современной кыргызской 
экономике своим низким уровнем и уравнитель-
ным характером несут на себе в основном черты 
прежней плановой экономики и не соответству-
ют принципам будущей рыночной экономики.

Еще одна вытекающая из особой структуры 
переходной экономики общая закономерность – 
инерционность воспроизводства и необходи-
мость преимущественного развития новых форм 
и отношений. Инерционность воспроизводства 
вытекает из непрерывности процесса перехода, 
исключающей развитие на основе первоначаль-
ного разрушения “до основания” всего старого, а 
затем формирования заново всего будущего. Эта 
непрерывность обусловливает и невозможность 
быстрой замены старых форм. Инерционность 
воспроизводства в этом смысле предполагает и 
требует сохранения в переходной экономике – 
на достаточно длительный срок межсистемного 
перехода – старых экономических форм. 

Д.В. Шипилов 
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Инерционность воспроизводственного про-
цесса определяет ряд следствий, которые важно 
учитывать в политике переходных преобразова-
ний. Во-первых, она выявляет глубокую детер-
минированность переходного процесса его ис-
ходным состоянием. Во-вторых, именно она во 
многом определяет относительно длительные 
сроки переходной экономики. В-третьих, инер-
ционность способствует длительному сохране-
нию сложившегося в прошлом общественного 
менталитета. Этот менталитет, концентрируясь в 
программах различных социальных сил, тормо-
зит процесс преобразований в обществе.

Необходимость интенсивного преимуще-
ственного развития новых форм и отношений – 
другая сторона этой общей закономерности. Она 
выражает направленность переходных преобра-
зований, в известном смысле их коренной меха-
низм, а также важнейшее условие, без которого 
переходный процесс просто не может быть за-
вершен. Конечно, новые формы развиваются и 
спонтанно, на стихийной основе. Так развива-
лись рыночные отношения в “теневом” секторе 
в условиях еще плановой экономики, таково во 
многом становление малого бизнеса в современ-
ной переходной кыргызской экономике. Однако 
развитие новых форм может быть существенно 
ускорено при действительно преимущественном 
внимании к ним в экономической политике пре-
образований. При этом их интенсивное развитие 
может осуществляться в различных аспектах. 
Во-первых, это непосредственное появление но-
вых форм, не свойственных содержанию преж-
ней системы. Таково, к примеру, возникновение 
сегодня в кыргызской экономике частных пред-
приятий, существование которых исключалось в 
плановой экономике. Во-вторых, развитие новых 
отношений возможно путем изменения содержа-
ния прежних форм. В современных условиях го-
сударственное предприятие, оставаясь формаль-
но таковым, может утратить свойственный ему 
в прошлом административно-бюрократический 
тип функционирования и на основе коммерциа-
лизации, жесткого бюджетного ограничения и 
т.п. и трансформироваться в субъект реальных 
рыночных отношений. В-третьих, важное значе-
ние в этом смысле имеет развитие переходных 
форм.

Следующая общая закономерность переход-
ной экономики – ее макронеравновесие. Дело в 
том, что макроравновесие – одно из коренных 
свойств экономической системы, как и системы 
вообще. Это выражается в том, что, во-первых, 
система представляет собой совокупность эле-

ментов, объединяемых ее структурой в органиче-
скую целостность; во-вторых, функционирование 
системы есть постоянное сохранение, воспроиз-
водство этих элементов и структуры, что и придает 
ей устойчивость; в-третьих, именно устойчивость 
экономической системы обеспечивает нормальное 
удовлетворение существующих потребностей об-
щества. Макроравновесие в этом смысле есть нор-
мальное состояние экономической системы.

Оно имеет неодинаковое выражение в раз-
ных экономических системах. Так, в рыночной 
экономике общее равновесие связано с равен-
ством совокупного спроса и совокупного пред-
ложения. Нормальное состояние (макроравно-
весие) плановой экономики предполагает суще-
ствование в экономике глубоких диспропорций, 
постоянного и всеобщего дефицита. Конечно, 
макроравновесие экономической системы не 
абсолютно, более того, практически оно чаще 
находится в неравновесном состоянии. Одна-
ко это нарушение макроравновесия, во-первых, 
временно; во-вторых, оно предполагает обя-
зательный возврат в нормальное, равновесное 
состояние; в-третьих, экономическая система 
обладает механизмом такого возврата. Так, при 
нарушении макроравновесия циклическим кри-
зисом перепроизводства в рыночной экономи-
ческой системе вступает в действие механизм 
изменения цен, заработной платы, движения 
процентной ставки, обесценения капитала и др. 
Экономическая теория вскрывает закономерно-
сти функционирования экономики и отражает 
их в определенных моделях на основе анализа 
именно стационарной, устойчивой, равновесной 
экономической системы не только потому, что 
это предполагает присущий науке метод абстра-
гирования, но и потому, что ее нормальное со-
стояние есть действительно макроравновесие.

Переходная экономика, представляющая 
межсистемное состояние, как отмечалось, не 
есть система в строгом смысле слова. Уже поэто-
му к ней не может быть отнесено сказанное вы-
ше. Сам характер межсистемного перехода озна-
чает, что его нормальное состояние – именно 
макронеравновесие. Переходная экономика не 
обладает совокупностью элементов и структу-
ры, постоянно воспроизводящихся. Наоборот, ее 
содержание связано с постоянным, можно ска-
зать, каждодневным изменением этих элементов 
и структуры, постоянной трансформацией преж-
ней системы в новую. Макронеравновесие пере-
ходной экономики – это ее “нормальность”, ибо 
оно определяет ее “текучее” состояние, ее посто-
янный “перелив” из одного состояния в другое. 
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Подобная текучесть сохраняется вплоть до за-
вершения межсистемного перехода. Только тог-
да нормальное макронеравновесное состояние 
переходной экономики сменяется нормальным 
состоянием (макроравновесием) новой системы.

Подчеркнем разнотипность макронеравнове-
сия переходной экономики и макронеравновесного 
состояния экономической системы: в первом слу-
чае это нормальное, а во втором – ненормальное 
состояние экономики. Макронеравновесие пере-
ходной экономики – не временное, а постоянное 
явление; оно не предполагает какого-то “возврата” 
в состояние равновесия; соответственно не может 
существовать и какой-либо механизм такого воз-
врата. Учет данной закономерности крайне важен 
в экономической политике. Он означает, что при 
естественном стремлении к обеспечению макроэ-
кономической стабилизации в каждый данный 
период (квартал, год) следует видеть опасность 
неоправданной консервации существующих эле-
ментов и структуры экономики и утраты конечных 
ориентиров переходных преобразований.

Наконец, общей закономерностью переход-
ной экономики является альтернативность раз-
вития. Вытекающая из неустойчивого состояния 
экономики, связанного с высокой степенью нео-
пределенности, она означает возможность разных 
вариантов протекания переходных процессов, а 
также и их завершения. Альтернативность хода 
преобразований, например плановой экономики 
в рыночную, может проявляться в разных темпах 
преобразований, последовательности отдельных 
мероприятий, вариантах формирующейся струк-
туры экономики, неодинаковой длительности со-
хранения некоторых старых форм и т.п. Альтерна-
тивность конечных рубежей означает отсутствие 
заранее предопределенной модели будущей новой 
системы. Ее контуры, очевидно, будут зависеть от 
конкретного хода преобразований.

Альтернативность развития переходной эконо-
мики, как видно, не имеет абсолютного характера. 
Так, очевидным итогом при переходе от плана к 
рынку должна быть все же рыночная, а не какая-то 
“любая” экономика. Ограничено количество аль-
тернатив и в протекании межсистемного перехода. 

Во-первых, это обусловлено конкретным состоя-
нием экономики, ее экономическим и культурным 
потенциалом перед началом перехода. Во-вторых, 
из множества альтернатив на первый план объ-
ективно выдвигаются наиболее эффективные. 
В-третьих, действие субъективных факторов, роль 
которых в руководстве переходными преобразова-
ниями существенно возрастает по сравнению с их 
ролью в стационарной экономике, еще более огра-
ничивает число реальных альтернатив, находящих 
применение в экономической политике.

Учет альтернативности развития имеет важ-
ное значение в переходных преобразованиях. Он 
отвергает представление о них, как о “строитель-
стве” определенного в деталях будущего строя, 
предполагает неизбежность и обязательность тех 
или иных коррективов первоначально намеченно-
го круга мероприятий в зависимости от склады-
вающейся экономической ситуации, сочетания и 
взаимодействия разных факторов. Закономерным 
в этих условиях оказывается и применение метода 
проб и ошибок.

Противоречия играют важную роль в раз-
витии, в частности и в социально-экономическом 
развитии. По выражению известного историка А. 
Тойнби, противоречия формируют Вызов обществу, 
на который оно должно давать Ответ. Так, Ответы 
на основное противоречие экономической систе-
мы, заключенное в ее “ядре” – во взаимодействии 
сторон экономической деятельности, проявляются 
(в течение определенного времени) в реформиро-
вании, совершенствовании экономической систе-
мы. Если система неспособна дать Ответ на Вызов 
развившихся потребностей, возникает ее кризис, 
и она в результате межсистемного перехода сме-
няется другой экономической системой. Противо-
речия переходной экономики носят специфический 
характер, это противоречия не внутрисистемные. 
Основное противоречие переходной экономики 
есть противоречие старых и новых форм и отноше-
ний, противоречие разных, стоящих за этими фор-
мами социальных слоев общества. Специфиче-
ский Ответ общества на Вызов данного противо-
речия всегда носит революционный характер, ибо 
связан со сменой экономических систем.

Д.В. Шипилов 


