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Реформирование экономики Кыргызстана 
сопровождалось глубоким кризисом, безрабо-
тицей и падением жизненного уровня боль-
шинства населения страны. Эти обстоятельст-
ва выдвинули на передний план среди других 
важных проблем социально-экономической 
политики в качестве наиболее приоритетных 
задачу преодоления бедности.  

К факторам бедности в настоящее время 
могут быть отнесены: безработица, невыплаты 
и задержки выплат заработной платы, пенсий, 
пособий, высокая иждивенческая нагрузка в 
семьях, многодетность, место расположения 
домохозяйств (в сельской местности уровень 
бедности выше), достижение пенсионного 
возраста (в большей степени в городах, мень-
ше в сельской местности). 

Ослабление воздействия «традиционных» 
факторов бедности (наличие иждивенцев, воз-
раст и место проживания) привело к измене-
ниям в сфере распределения низких доходов 
среди различных групп населения, обусловли-
вая более разнородный ее состав и осложняя 
возможности выработки адресных мер по ог-
раничению бедности. 

В результате перемен в экономике суще-
ственным образом изменилась и структура 
бедных слоев населения, появились «новые 
бедные», т.е. трудоспособные граждане, кото-
рые не в состоянии заработать достаточно для 
содержания семьи. «Новые бедные по своему 
образованию, профессиональной подготовке, 

социальному статусу никогда ранее не были и 
не могли быть бедными»1. 

В этих условиях возникла необходимость 
вмешательства государства в сферу распреде-
лительных отношений. Известно, что эконо-
мический спад наиболее болезненно отражает-
ся на уровне жизни бедных слоев, которые 
первыми сталкиваются со снижением своих 
реальных доходов. В то же время определен-
ная часть общества может даже выиграть от 
этого, а также от усиления инфляции. Но если 
неравенство в распределении доходов в пери-
од кризиса не увеличивается (за счет осущест-
вления государством перераспределительных 
функций), то негативные социальные послед-
ствия экономического спада смягчаются.  

По определению П. Таунсенда, к бедным 
следует относить тех, у кого «не хватает ре-
сурсов для приобретения продуктов питания, 
участия в социальной деятельности и обеспе-
чении себя жизненными условиями, которые 
широко признаны в обществе, к которому они 
принадлежат»2. 

По официальным данным, в Кыргызстане 
процент населения, находящегося за чертой 

———————— 
1 Римашевская Н.М. Население России и соци-

альная трансформация: Взгляд в ХХI век // Власть – 
1997. – №12. – С.28. 

2 Подузов А.А. Измерение бедности (зарубеж-
ный опыт) // Проблемы прогнозирования. – 1996. – 
№4. – С.105. 
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бедности, сократился с 23,0 в 1998 г. до 13,8 в 
2002 г. 

Уровень бедности в 1998 г. составлял 
54,9%, а в категории очень бедных оказалось 
23% населения. Показатели распространенно-
сти бедности в 1999 г. практически не измени-
лись и были на уровне 1998 г. Уровень бедно-
сти снизился с 52% в 2001 г. до 44,4% в 2002 г. 
Бедность в республике все еще продолжает 
оставаться, в основном, сельским явлением: 
70% всего бедного населения страны прожи-
вает в сельской местности1. 

Проблема бедности изучается в двух ракур-
сах: «изнутри страны» и «извне страны», т.е. 
более укрупненно и в сопоставительном плане.  

Наиболее опасной с экономической, соци-
альной и политической точек зрения формой 
бедности является застойная бедность – си-
туация, когда бедность, локализованная в оп-
ределенных группах общества или в отдель-
ных регионах, воспроизводится систематиче-
ски, т.е. когда несколько поколений людей не 
в состоянии преодолеть факторы и причины, 
однажды породившие бедность. Застойная 
бедность ведет к необратимым изменениям в 
образе жизни, психологии людей и т.д., кото-
рые начинают действовать как самостоятель-
ные факторы.  

Временная бедность – обратимое состоя-
ние, связанное либо с определенными этапами 
жизненного цикла семьи (например, бедность 
молодых семей с детьми), либо с сезонными 
колебаниями (например, бедность в сельских 
регионах, где доходы преимущественно связа-
ны с личным подсобным хозяйством), либо с 
чрезвычайными обстоятельствами (потеря ра-
боты, временная потеря трудоспособности и 
т.д.). Проявления временной бедности относи-
тельно менее опасны социально. 

От того, что подразумевают под бедно-
стью, зависят оценка масштабов ее распро-
странения и уровень связанных с ней проблем. 
В мировой практике четко выделяются три 
основные концепции определения бедности: 
абсолютная, относительная и субъективная. 

Для определения порога бедности в рам-
ках относительной концепции в международ-

ной и отечественной статистической практике 
используются следующие методы

———————— ———————— 
1 Социально-экономическое развитие Кыргыз-

ской Респубики. 1998–2002. – Бишкек, 2004. – С. 24. 

2:  
• статистический – для характеристики 

«бедности» как относительной категории; 
• нормативный (с определением прожи-

точного минимума по потребительской корзи-
не); 

• комбинированный (питание определяет-
ся по нормативам, а остальное – по его доле в 
общих расходах); 

• субъективный (на основе опросов выяс-
няется, например, какой доход респондент 
считает низким/высоким для своей семьи); 

• ресурсный (исходящий из возможностей 
экономики обеспечить прожиточный мини-
мум). 

При переходе к рыночной экономике рез-
ко сократился уровень жизни населения и уси-
лилось обнищание. Еще одна волна массовой 
безработицы может привести к дальнейшему 
снижению реальной заработной платы, что 
усилит неравенство в распределении доходов 
и приведет к росту уровня бедности. Все это 
может, безусловно, поставить под угрозу со-
циальную устойчивость переходного процесса 
и питать политическую нестабильность.  

Экономический кризис привел к прогрес-
сирующему снижению уровня жизни и росту 
бедности. Особенно пострадали те, кто зави-
сит от поддержки из государственного бюдже-
та. Одновременно со снижением среднего 
уровня жизни нарастает разрыв между усло-
виями жизни самой богатой и самой бедной 
частей общества.  

В республике увеличилась доля лиц, чей 
материальный достаток, по их субъективным 
представлениям, оказался на гране или даже 
ниже черты бедности, что заставляет их эко-
номить на еде или ограничивать себя в приоб-
ретении самых необходимых товаров. К числу 
бедных традиционно относят молодежь, пен-
сионеров и многодетные семьи. Очевидно, 
бедность остается проблемой на длительное 
время. Поэтому важно сохранить контроль над 
уровнем и масштабами бедности в стране и 
принимать меры для уменьшения их негатив-
ных последствий. 

2 Дмитричев И.И. Статистика уровня жизни 
населения. – М.: Госкомстат РФ, 1995. 
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Проблема бедности в условиях рыночной экономики 

Надо сказать, что сегодня к категории 
бедных относится значительная часть эконо-
мически активного населения республики. Бед-
ность широко распространена в сельской мест-
ности. Крайнюю бедность испытывает около 
20% населения. Ей подвержены в наибольшей 
степени многодетные и неполные семьи, инва-
лиды, которых в республике 85 тысяч. Про-
блемную и социально уязвимую группу со-
ставляют пенсионеры (почти 550 тысяч чел.). 

Общеизвестно, что бедность является од-
ной из наиболее серьезных угроз для полити-
ческой стабильности и гражданского согласия. 
Поэтому снижение уровня бедности должно 
быть одной из первоочередных задач для лю-
бого государства. Решение проблемы сокра-
щения бедности должно стать частью государ-
ственной политики, особенно в области обес-
печения социальных услуг, медицинской по-
мощи и образования. 

Бедность в определенных слоях населения 
всегда существовала во всех странах, и приме-
ров стран, где бы она была искоренена полно-
стью, нет. И если в стране с развитой эконо-
микой она представляет меньшее социальное 
зло, чем в стране с неразвитой экономикой, то 
в стране с разваленной экономикой – это на-
циональное бедствие. Такое положение сло-
жилось в странах СНГ, где разразился тяже-

лейший экономический кризис и значительные 
слои населения оказались за чертой бедности. 

Какими бы причинами не вызывалась 
бедность и как бы ее не типизировали, бед-
ность есть бедность. Но чтобы бороться с ней, 
конечно же, нужно искать причины и адекват-
ные методы решения проблемы. Экономиче-
ский кризис, переход к рыночной экономике, 
рост цен, инфляция и непродуманно резкое 
отторжение государства от экономики, отсут-
ствие гибкого механизма управления влияни-
ем экономики на человеческое развитие – все 
это явилось причиной того, что ниже черты 
бедности оказались люди с незначительными 
доходами и зарплатой – пенсионеры, студенты 
и т.д. 

Бедность, вызванная низкой заработной 
платой и низкими доходами, может быть сни-
жена, прежде всего, за счет высокооплачивае-
мой работы, повышения квалификации, до-
полнительных легальных источников дохода. 
И здесь все зависит в большей степени от са-
мих людей. Помощь государства должна вы-
ражаться в содействии поиска рабочих мест, в 
повышении заработной платы в государствен-
ном секторе экономики и бюджетной сфере, в 
разработке общенормативных требований и 
законов применительно к негосударственному 
сектору. 
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Процессы, происходящие в мире, в той 
или иной мере затрагивают республику. В на-
стоящее время уже устоялось мнение о том, что 
нельзя рассматривать какие-либо вопросы, ка-
сающиеся экономики Кыргызстана, без учета 
регионального развития, проблем СНГ и, в ко-
нечном счете, тенденций мирового развития. 

Сегодня, в условиях развития глобализа-
ции, начавшейся в середине 80-х годов ХХ 
века, важно выяснить природу этого явления, 
определить, при каких условиях глобализация 
может развиваться и дальше, ее положитель-
ные и отрицательные стороны, воздействие на 
жизнедеятельность Кыргызстана и, в первую 
очередь, на его экономику. 

Само понятие «глобализация» трактуется 
неоднозначно. Так, профессор социологии Ка-
лифорнийского университета (США) М. Кас-
тельс определяет глобализацию как «новую 
капиталистическую экономику» и приводит 
следующие основные ее характеристики: ин-
формация, знания и информационные техно-
логии являются главными источниками роста 
производительности и конкурентоспособно-
сти; эта новая экономика организуется пре-
имущественно через сетевую структуру ме-
неджмента, производства и распределения, а 
не отдельных фирм, как раньше, и она являет-
ся глобальной1. 

———————— ———————— 
1 Постиндустриальный мир и процессы глоба-

лизации // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2000. – №3. – С. 91. 

И.Г. Владимирова считает, «что глобали-
зацию мировой экономики можно охарактери-
зовать как усиление взаимозависимости и 
взаимовлияния различных сфер и процессов 
мировой экономики, выражающиеся в посте-
пенном превращении мирового хозяйства в 
единый рынок товаров, услуг, капитала, рабо-
чей силы и знаний»2. 

Некоторые исследователи считают, что 
глобализация является конечным этапом ин-
тернационализации хозяйственной деятельно-
сти, ей предшествует развитие производитель-
ных сил, международное разделение труда, 
международное экономическое сотрудничест-
во (интернационализация производства и ка-
питала), международная экономическая инте-
грация и последняя – глобализация мировой 
экономики (см. рисунок). 

Видимо, процесс глобализации будет 
расширяться и углубляться, и необходимо вы-
яснить факторы успеха глобализации, почему 
стали возможны ее начальные этапы. 

По мнению В.В. Уварова и И.Н. Пятибра-
това к ним относятся следующие факторы: 
• экономические (концентрация капитала); 
• политические (прозрачность границ); 
• международно-правовые (крупные междуна-
родные соглашения, ставшие вехами, по кото-
рым можно проследить процесс глобализации); 

2 Владимирова И.Г. Глобализация мировой 
экономики: проблемы и последствия // Менеджмент 
в России и за рубежом. – 2001. – №3. – С. 100. 
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