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analyze the main factors that influenced the socio-economic development of the republic in the 

post-Soviet period. 

Key words: post-Soviet, acquisition, independence, factors, migration, reform, population, 

market structure, crisis, devaluation.  

 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. наблюдался отток мигрантов всех 

национальностей, что привело к радикальному изменению прежней экономической системы 

и сложностям реформирования экономики. Это, в свою очередь, привело к социально-

экономическому кризису, резкому сокращению уровня производства и значительному 

снижению уровня жизни населения. 

Начиная с 1991 года, когда в Кыргызстане была провозглашена независимость, в 

республике осуществлялась комплексная экономическая, социальная и политическая 

реформа. Предпринимались попытки преодоления тех проблем, которые были характерны не 

только для Кыргызстана, но и для других бывших союзных республик. Особенно трудными 

для нашей республики оказались 1992-1995 годы, когда валовый внутренний продукт (далее 

– ВВП) сократился почти в 2 раза. В 1995 году реальный ВВП республики составил 50,7% от 

уровня 1990 года, производство же ВВП по паритету покупательной способности в расчете 

на душу населения сократилось почти на одну треть по сравнению с 1992 годом. Произошло 

резкое снижение уровня жизни населения. Национальная валюта – сом, претерпела почти 

трехкратную девальвацию [2, с.8]. Наблюдалось резкое снижение промышленного 

производства. Основной причиной макроэкономической нестабильности послужило начало 

глубоких преобразований в экономике Кыргызстана в направлении перехода от советской 

системы к рыночной экономике.  

 В первые годы после распада Советского Союза началось формирование совершенно 

новых рыночных структур и механизмов и одновременно с этим быстро разрушались 

прежние экономические институты. Это касалось отношений собственности и приватизации, 

ценообразования, денежной и кредитной системы, налогово-бюджетной сферы, внешней 

торговли, правового регулирования и прочих сторон экономической жизни. Для республики 

были характерны практически полное отсутствие отработанной нормативно-правовой базы, 

отсутствие специалистов рыночных профессий, неподготовленность всего населения к 

восприятию принципов рыночных взаимоотношений. Произошел разрыв многолетних 

экономических связей, что привело к практической остановке одних и неритмичной работе 

других предприятий, к трудности в оплате труда, безработице, распространению бедности 

почти во всех слоях населения и т.п.  На наш взгляд, эти и многие другие причины привели к 

столь значительным спадам не только в экономике, но и в других сферах общественной 

жизни.  

 Но, примерно уже к концу этого периода, намечается определенная адаптация как 

предприятий, граждан, так и государственных органов к новым условиям.   

 Начиная с 1996 года в республике прослеживается некоторое улучшение в 

экономической и социальной жизни. Наблюдался экономический рост, инфляция была 

существенно уменьшена, национальная валюта приобрела большую стабильность. 

Свидетельством тому может служить то, что в 1998 г. ВВП составил 33890,9 млн.сомов, а в 

2000 г. – 62203,3 млн.сомов. Прирост реального ВВП (на 1,8% по сравнению с 1997 г.) был 

обеспечен в основном сельским хозяйством, промышленностью, торговлей и общественным 

питанием. Так, если в 1992 году внешнеторговый оборот составил 737,7 млн.долларов США, 
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то в 1996 году – 1343,1 млн.долларов США [1, с.9]. Стабилизирующим фактором был приток 

иностранных инвестиций, в основном в золотодобывающую промышленность. Произошли 

реформы в государственной экономической политике, особенно в денежной и фискальной 

сфере. Но вместе с тем, определенные проявления неустойчивости наблюдались и в этот 

период, например, почти пятидесятипроцентная девальвация сома в конце 1996 года.  

 Девальвация российского рубля и сопутствующий ей рост цен после августовского 

кризиса 1998 года оказали на экономику Кыргызстана очень сильное негативное 

воздействие: произошла резкая девальвация сома, которая продолжалась до 1999 года, темпы 

экономического роста резко упали, снова ускорился рост цен. Проявившиеся проблемы были 

обусловлены не только экономическим кризисом в России в 1998 году, но и нерешенностью 

многих важнейших экономических вопросов внутри республики. К таким можно отнести 

низкий уровень инвестиций, несбалансированность внешней торговли, сохранение дефицита 

государственного бюджета и быстрое нарастание государственного долга, большая доля 

теневой экономики в общем объеме экономической деятельности.  

 Однако, постепенно экономика республики начинает восстанавливаться. Начинается 

рост экспорта и импорта, которые в 1998 году составили соответственно 30% и более 50% 

ВВП. Внешняя торговля республики постепенно переориентируется со стран СНГ на страны 

дальнего зарубежья, в особенности на европейские государства. Среди зарубежных стран 

основными импортерами кыргызской продукции стали Германия (золото – 37,4%), Казахстан 

(16,6%), Россия (16,3%), Узбекистан (7,5%). В свою очередь, эти же страны, за исключением 

Германии, а также Китай (5,3%) и Турция (4,4%) стали основными поставщиками импортной 

продукции в Кыргызстан. В целом по экономике темпы экономического роста в конце 2003 – 

начале 2004 годов превысили уровень 1995 г. почти на 48% или ежегодный прирост составил 

5%. ВВП в 2002 г. составил 75,4 млрд.сомов, в 2003 г.  – 83,4 млрд.сомов [3, с.18].  

 Основными экспортными отраслями явились цветная металлургия, 

электроэнергетика, машиностроение, пищевая и легкая промышленность, а также сельское 

хозяйство. А основными отраслями импорта стали продукции машиностроения, топливной 

промышленности (энергоносители), пищевой и легкой промышленности. Так, экспорт 

продукции машиностроения  в 1998 г. составил 70072,9 тыс.долларов США, импорт – 

219267,0 тыс.долларов США, экспорт легкой промышленности  – 40793,9 тыс.долларов 

США, импорт – 60286,2 тыс.долларов США, экспорт пищевой промышленности – 54544,9 

тыс.долларов США, импорт – 106616,3 тыс.долларов США.  

 По мере проведения реформ, приватизации государственного имущества в республике 

начал развиваться частный сектор, охватывающий большую часть экономики. Начало 

развиваться малое и среднее предпринимательство, что послужило условием существования 

в экономике конкурентной среды, поддержания внутреннего спроса и основным источником 

занятости. Люди, оставшиеся после закрытия государственных предприятий без работы и 

средств существования, получили возможность устройства в создаваемых частных 

предприятиях, пусть и не всегда по своей специальности. Так, количество малых и средних 

предприятий в 1998 году составило 8590, где работало 128,6 тыс.человек [3, с.16], то есть 

малые и средние предприятия обеспечили работой более 20% всех наемных работников. В 

промышленности доля частного сектора в занятости достигло почти 40%. Сектор малых и 

средних предприятий стал производить более трети всего ВВП.  

 Прогрессивные явления в промышленности сопровождались увеличением 

численности промышленно-производственного персонала. После обвального спада 
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промышленного производства и массового сокращения численности работающих в первой 

половине 1990-х годов, появляются некоторые условия и факторы стабилизации 

производства и постепенного прироста численности промышленно-производственных 

кадров. Так, в 1998 году их численность выросла до 41,4 тыс.человек. Появляются новые 

рабочие места почти во всех отраслях промышленного производства, с оживлением 

производства сокращается неполная занятость работающих.  

 Особенно быстрыми темпами стали развиваться малые и средние предприятия в таких 

сферах, как торговля и общественное питание – 2823, промышленность – 1931, общая 

коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка – 761. Наступило 

некоторое оживление в строительстве, появились новые строительные организации (754), 

количество работников, задействованных в строительстве достигло 24,5 тыс.человек.  

 Следует заметить, что после многих лет развала, спада производства и финансовых 

потерь начался рост сельского хозяйства.  

 Вместе с тем, малые и средние предприятия в конце 1990-х годов столкнулись с 

серьезными проблемами, такими как бюрократия и коррупция. В средствах массовой 

информации высказывались мнения о том, что данный сектор страдает от высоких и  

сложных налогов, неумеренного государственного регулирования и произвола чиновников.  

 Кроме того, общее количество малых и средних предприятий было недостаточно 

велико. Одно такое предприятие приходилось примерно на 50 занятых в экономике, в то 

время как по международным стандартам одно предприятие должно приходится на 10 

занятых [2, с.3].  

 В первые годы после приобретения суверенитета количество занятого населения в 

республике сокращалось вплоть до 1995 года, что было обусловлено происходившим в то 

время спадом производства. Но, начиная с 1995 года, число занятого населения стало 

медленно увеличиваться. Следует отметить, что в числе занятых большинство составляли 

крестьяне, мелкие торговцы и индивидуальные предприниматели.  

 Особое беспокойство вызывал вопрос с трудоустройством. Официально 

зарегистрированных безработных в республике в 1998 году было 55906 тыс. человек, причем 

среди безработных преобладали женщины – 33321 тыс. человек. В 2004 году численность 

безработных женщин составила 31435 тыс. человек или 54,0% от общего числа официально 

зарегистрированных безработных [5, с.34]. Иными словами, на начало 2005 года численность 

экономически активного населения в возрасте 15 лет и старше насчитывала 2260,6 

тыс.человек. Более активны на рынке труда мужчины – уровень экономической активности 

мужчин был равен 76%, динамика женской экономической активности отрицательна и 

налицо тревожная тенденция ее снижения: доля женской экономически активной части 

населения уменьшилась с 51% в 1993 до 43,1% в 2004 году [1, с.51].    

 Как известно, с занятостью населения напрямую связан и уровень жизни населения. 

Анализ средней заработной платы показывает, что за ее резким падением в 1992-1994 годах 

последовал период роста. Наиболее высокий уровень заработной платы был зафиксирован в 

г.Бишкек, который составил 1162,7 сомов в месяц. Для сравнения, в Ошской области средняя 

заработная плата составляла 532,3 сома в месяц. Такая же ситуация была характерна и для 

Таласской, Нарынской, Джалал-Абадской областей. Такое сопоставление позволяет понять 

направление трудовой миграции внутри республики.   

 Начиная с 1997 года рост заработной платы происходил и в Иссык-Кульской области. 

Для сравнения – в 1996 году средняя заработная плата составляла 491,4 сомов в месяц, а в 
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1997 году – 930,0 сомов, в 1998 году – 1217,6 сомов в месяц [7, с.12]. Думается, что это было 

связано, прежде всего, с развитием золотодобывающей отрасли – Кумтора. О последующем 

росте заработной платы по отраслям экономики наглядно свидетельствуют данные таблицы 

1.1. 

Таблица 1.1 

Среднемесячная заработная плата по отраслям экономики (сом)  

 Отрасли  2000 2001 2002 2003 2004 

1 Сельское хозяйство 591,1 703,7 775,9 878,0 903,5 

2 Горнодобывающая промышленность  2240,4 1893,2 2050,7 2163,9 2415,1 

3 Обрабатывающая промыленность 2020,1 2390,6 2833,5 3182,6 3758,6 

4 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

2097,1 2644,8 3391,9 3752,4 4115,9 

5 Строительство  1816,4 1818,7 1984,2 2111,1 2213,1 

6 Торговля, ремонт автомобилей, 

бытовых изделий и т.д. 

1089,4 1199,6 1399,0 1615,7 1901,2 

7 Услуги гостиниц и ресторанов 1712,4 1719,3 2580,6 2781,2 2914,5 

8 Транспорт и связь 1722,7 2054,6 2417,3 2833,5 3479,9 

9 Финансовая деятельность 4240,1 4717,2 5146,3 5489,1 7507,1 

10 Операции с недвижимостью, аренда и 

предоставление услуг потребителем 

1429,1 1715,8 1879,9 2199,2 2521,3 

11 Государственное управление 1653,4 2273,1 2403,5 2792,3 3132,1 

12 Образование  715,1 866,1 976,4 1128,2 1345,5 

13 Здравоохранение  579,0 692,5 799,5 943,3 1126,2 

14 Коммун-е и социальные услуги  994,8 1081,2 1238,6 1392,8 1683,5 

 

 Изменения, произошедшие в структуре распределения населения по источникам 

средств существования за период между двумя переписями населения 1989 г. и 1999 г., 

явились отражением происходящих перемен в социально-экономической жизни республики. 

За прошедшее десятилетие удельный вес населения в возрасте 15 лет и старше, указавшего, 

что основным источником средств существования для них является доход от занятости, 

снизился с 66,9% до 55,1%, доход от государства в виде пенсии пособий – с 16,5% до 14,6%, 

стипендий – с 4% до 0,4%, в то же время доля лиц, находящихся на иждивении, возросла с 

12% до 24,8%. Значительное сокращение населения, имеющего доход от занятости и 

увеличение числа иждивенцев, отмечалось в городской местности [8, с.48].  

 Следует отметить, что разные условия жизни и разные группы населения 

обуславливают разные источники средств существования городского и сельского населения. 

Если у городского населения преобладающим источником дохода являлась работа по найму 

на предприятиях и в учреждениях, а также индивидуальное предпринимательство, то для 

жителей сельской местности основным источником средств существования являлся доход от 

работы не по найму, то есть доход от занятия крестьянским (фермерским) хозяйством. 

Значительную роль играл доход от личного подсобного хозяйства.  

 Необходимо отметить, что в 1999 году численность населения, занятого в экономике, 

то есть указавшего на наличие работы или доходного занятия, в возрасте 15 лет и старше 

составляла 1718 тыс.человек, что на 3,6% меньше, чем в 1989 году. Как мы уже отмечали, 
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происходящие в девяностых годах процессы разгосударствления и приватизации и 

продолжающийся экономический спад производства, привели к значительным 

высвобождениям работников из крупных предприятий, организаций и учреждений 

практически во всех видах деятельности. К тому же, процесс приватизации не всегда 

происходил на должном уровне. Как было выше указано, для республики на момент начала 

приватизации было характерно практически полное отсутствие отработанной нормативно-

правовой базы, отсутствие специалистов рыночных профессий, неподготовленность всего 

населения к восприятию принципов рыночных взаимоотношений. 

 Как отмечала Миссия Мирового банка развития и реконструкции, процесс 

приватизации в республике, прежде всего, носил субъективный характер [9, с.8]. Иными 

словами, в принятии решения о приватизации предприятий участвовали фактически 

руководители предприятий, трудовой коллектив и Фонд Госимущества. В результате 

преобладающая часть приватизированных основных фондов стала принадлежать небольшой 

группе людей. Продолжалась политика предоставления трудовым коллективам чрезмерных 

льгот по приватизации. Широкие слои населения не могли участвовать в процессе 

приватизации. 

 Данные процессы отразились на распределении занятого населения по его статусу. За 

период между переписями 1989 и 1999 гг. доля лиц, выполняющих работу по найму, в общей 

численности занятого населения сократилась с 82,6% до 53,3% и, соответственно, возросла 

доля работающих не по найму.  
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