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В рамках проекта страновой аналитической поддержки (КАС) 2004–2006 годов, который 
финансируется отделом по экономическому росту Бюро по экономическому росту, 
сельскому хозяйству и торговле (ЭГАТ) ЮСАИД и осуществлялся компанией Nathan 
Associates Inc. по контракту № PCE-I-00-00-00013-00, задание 004, была разработана 
стандартная методология подготовки аналитических докладов для четкой и сжатой оценки 
показателей экономического роста в определенных принимающих странах. Доклад по 
Казахстану (Оценка экономических результатов Казахстана) был подготовлен для 
ЮСАИД / ЦАР в ноябре 2005 года. 

В рамках проекта КАС компания Nathan Associates также должна учесть предложения 
миссии по проведению всесторонних секторальных исследований с целью более 
тщательного изучения конкретных аспектов, выявленных в ходе анализа данных в этих 
докладах по странам. ЮСАИД / ЦАР предложила Nathan Associates проанализировать 
имеющиеся данные для выявления региональных различий в Казахстане и причин, 
которые могут объяснять такие различия. Настоящий доклад подготовлен в ответ на это 
предложение. 

Авторами представленного доклада являются Андрей Рудой, Джулия Зислин и Брюс 
Болник. 

Техническим директором проекта является Юн Ли. Миссии и бюро ЮСАИД могут 
обращаться за помощью и финансированием исследований по КАС к Рите Аггарвал, 
руководителю работ по проекту КАС в рамках ЮСАИД/ЭГАТ/ЭГ по адресу 
raggarwal@usaid.gov. 

Электронные копии докладов и материалов, относящихся к проекту КАС, можно найти на 
сайте www.nathaninc.com. За дополнительной информацией или печатными копиями 
публикаций по проекту КАС обращайтесь к 

Брюс Болник  
Руководитель группы, проект КАС 
Nathan Associates Inc. 
Bbolnick@nathaninc.com
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Экономический 
рост 

Национальный экономический рост в значительной мере опирался на добычу 
нефти, так что нефтедобывающие области увеличили свою долю в 
национальном валовом региональном продукте (ВРП), который представляет 
собой сумму валовых региональных продуктов. Новая столица Астана также 
является крупнейшим центром роста. Региональные различия в ВРП на душу 
населения и инвестициям в основной капитал велики и продолжают 
увеличиваться, но большинство регионов продемонстрировали стабильный 
экономический рост и растущие инвестиции, что показывает участие не 
добывающих нефть регионов в быстро растущей экономике.  

Уровень жизни, 
бедность и 
неравенство 

Уровни бедности быстро снижались почти во всех регионах, что служит 
дополнительным доказательством всеобщего характера экономического роста. 
Удивительно то, что уровни бедности наиболее высоки в богатых нефтью 
регионах.  

Структура 
экономики 

Три основных структурных проблемы, выделяемых на национальном уровне, 
также находят отражение в региональной разбивке выпуска продукции и 
занятости: (1) сокращение доли сектора услуг в совокупном выпуске продукции, 
(2) высокий уровень занятости в низкопроизводительном сельском хозяйстве и 
(3) низкий уровень развития обрабатывающей промышленности.  

Демографиче-
ская и 
экологическая 
ситуация 

Происходила активная миграция в регионы с высокими доходами, особенно в 
нефтедобывающие области и в новую столицу Астану. Отток населения 
способствовал замедлению роста предложения рабочей силы в регионах с 
низкими доходами, обеспечивая улучшение показателей безработицы и 
бедности. 

Экологические проблемы носят серьезный характер для всей страны, но 
особенно острый ― в не добывающих нефть промышленных областях. 
Значительно возросли количество ядовитых отходов и загрязнение воздуха, 
тогда как инвестиции в охрану окружающей среды (относительно ВРП) 
сократились.  

Гендерные 
аспекты 

Неравенство в заработной плате между мужчинами и женщинами наиболее 
остро проявляется в нефтедобывающих областях. Женщины часто оказываются 
в невыгодном положении при поиске работы, особенно в Астане. В целом, 
женщины составляют более существенную долю безработных в регионах с 
высокими уровнями притока населения (например, в Астане). Еще одной 
серьезной гендерной проблемой является плохое состояние здоровья мужчин, 
что показывает их очень низкая ожидаемая продолжительность жизни по 
сравнению с женщинами. 

Налогово-

бюджетная 
политика 

Инфляция снизилась на национальном уровне, но оставалась высокой в 
городской местности. Расходы и доходы региональных органов 
государственного управления по отношению к ВРП существенно ниже в 
нефтяных регионах, чем в сельскохозяйственных областях. Поэтому у богатых 
нефтью регионов могут быть возможности мобилизовать больше доходов для 
программ по снижению характерных для них более высоких уровней бедности.  



 

Условия 
предпринима-
тельской 
деятельности и 
развитие МСП 

Уровень экономической преступности в значительной степени коррелирует с 
урбанизацией и доступом к финансовой системе. Это показывает, что движущей 
силой экономических преступлений являются возможности злоупотребления, а 
также слабое обеспечение соблюдения законов. Качество условий 
предпринимательской деятельности можно связать с преобладанием малых и 
средних предприятий (МСП) в Атырауской, Мангистауской областях и двух 
муниципальных округах.  

Финансовый 
сектор 

Доступ к кредитам в значительной мере сконцентрирован в муниципальных 
округах. Хотя роль банковских центров вполне обычна для крупнейших 
городов, существует потребность расширить доступ к финансированию в других 
частях страны, особенно в Алматинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской 
областях, где доля банковских кредитов низка и сокращается. 

Внешний сектор Внешний сектор играл жизненно важную роль в развитии экономики, причем 
нефтедобывающие области пользовались наибольшим преимуществом. В то же 
время международная конкурентоспособность не добывающих нефть регионов 
остается низкой, возможно, из-за укрепления тенге в результате растущего 
экспорта нефти и большого притока иностранных инвестиций. 

Экономическая 
инфраструктура 

Плотность дорог с твердым покрытием (относительно плотности населения) 
более всего выросла в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской 
областях, имеющих очень разные экономические характеристики. Развитие 
инфраструктуры связи слабое, и последние успехи не впечатляют. Телефонная 
плотность самая высокая в более урбанизированных регионах и в регионах с 
более высоким доходом на душу населения. 

Наука и 
технология 

Современные тенденции в расходах на НИОКР и занятости в НИОКР не 
позволяют надеяться на технологический прорыв в стране. Однако имеются и 
обнадеживающие признаки, которые можно наблюдать в городе Алматы и 
Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях.  

Здравоохранение Происходивший в последнее время экономический рост сопровождался ростом 
продолжительности жизни. Она самая высокая в муниципальных округах, где 
медицинское обслуживание наиболее доступно, а также в южных областях, где 
климат более ровный. Доступность медицинского обслуживания в сельской 
местности является первоочередной проблемой.  

Образование Очевидные различия в общей доле учащихся отмечаются между городскими и 
сельскими регионами, и эти показатели в сельской местности фактически 
снизились в большинстве областей. Для повышения качества рабочей силы 
Казахстану следует немедленно сосредоточиться на образовании в сельских 
регионах.  

Занятость и 
рабочая сила 

Доля участия населения в рабочей силе растет, а уровень безработицы падает 
почти в каждом регионе. Муниципальный округ Астана и нефтедобывающая 
Мангистауская область привлекли значительный приток населения, способствуя 
сокращению безработицы по всей стране. Действительно, в 
сельскохозяйственных областях отмечалось наибольшее падение уровней 
безработицы, несмотря на самый большой прирост доли участия в рабочей силе. 
Все это признаки весьма благоприятной динамики рынка рабочей силы.  



 

Сельское 
хозяйство 

Производительность труда в сельском хозяйстве по всей стране исключительно 
низкая. Как можно было ожидать, наиболее высокий уровень 
производительности труда в этом секторе отмечается в сельскохозяйственных 
областях, но также и в одной из нефтедобывающих областей.  





  

1. Введение 
Цель настоящего доклада состоит в том, чтобы предоставить ЮСАИД/ЦАР в Алматы 
(1) оценку различий в развитии и тенденций сравнительных показателей по регионам 
Казахстана и (2) практическую, опирающуюся на данные, методологию мониторинга 
региональных различий, включая ресурсы данных и методы анализа данных. 

Настоящий доклад представляет собой продолжение оценки экономических результатов 
Казахстана, которую компания Nathan Associates завершила в ноябре 2005 года для 
ЮСАИД/ЦАР и Бюро по экономическому росту, сельскому хозяйству и торговле (ЭГАТ). 
Для этой оценки, представляющей собой один из серии докладов, подготовленных для 
Бюро ЭГАТ, применялась аналитическая форма, разработанная как стандартизованный 
инструмент для выявления проблем, ограничений, тенденций и возможностей, связанных с 
показателями экономического роста в определенных странах, с помощью базовой 
методологии сопоставления с контрольными показателями. Стандартная форма охватывает 
примерно 100 показателей по 15 темам из трех общих разделов: обзор экономики (включая 
экономический рост), условия, благоприятствующие развитию частного сектора, и условия 
для экономического роста в интересах малоимущих. Nathan Associates применяла эту 
методологию при подготовке оценок для 20 стран. 

Из оценки экономических результатов для Казахстана следуют, в целом, положительные 
выводы в отношении экономического развития страны. Среди прочего, в докладе 
подчеркиваются следующие аспекты. 

• В последние годы в Казахстане отмечался интенсивный экономический рост, 
который в значительной мере стимулировался нефтяным сектором. В период с 
2000 по 2004 годы рост реального ВВП в среднем составил 10,4 процента, т.е. 
произошло существенное улучшение по сравнению с отрицательным или вялым 
ростом в 1990-х годах. 

• Казахстан добился значительного продвижения в сокращении бедности. Уровни 
бедности, в соответствии с определением национальной черты бедности, только за 
последние пять лет сократились наполовину. 

• Бюджетный профицит свидетельствует о надежности налогово-бюджетной 
политики. Темпы инфляции ― умеренные, но требуют тщательного мониторинга в 
связи с планируемыми крупными увеличениями государственных расходов и 
быстрым ростом денежной массы. 



2  Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  Р А З Л И Ч И Я  В  К А З А Х С Т А Н Е  

В опубликованном позднее докладе Агентства Республики Казахстан по статистике 
указывалось, что в 2005 году ВВП и инвестиции в основной капитал возросли, 
соответственно, на 9,4 и 22,1 процента, тогда как инфляция потребительских цен составила 
7,5 процента (за 12 месяцев до декабря 2005 года). Это стало подтверждением в целом 
благоприятной картины макроэкономического развития, представленной в оценке 
экономических результатов. 

Казахстан является крупной и разноплановой страной с точки зрения природных ресурсов, 
климата и населения. Страна административно разделена на 14 провинций (областей) и два 
муниципальных округа (Алматы и Астана). Хотя макроэкономические успехи Казахстана 
неоспоримы, за совокупными показателями стоят серьезные вопросы о том, связаны ли 
определяемые ресурсами благоприятные тенденции с растущими различиями между 
регионами. Имеющиеся статистические данные указывают на значительные региональные 
различия в промышленном росте, инвестициях, доходах и ценах. Например, на долю 
нефтедобывающей Атырауской области на начало 2005 года приходилось лишь 
3,1 процента населения, но в 2004 году она привлекла 26,3 процента совокупных вложений 
в основной капитал. С такого высокого уровня в 2005 году эти инвестиции в область 
выросли еще на 47,7 процента. 

Особый интерес представляет анализ того, каким образом активный рост в отдельных 
регионах влияет на другие части страны. Если быстрый рост в регионах, которые 
привлекают бóльшую часть инвестиций, оказывает положительное воздействие на рост в 
более бедных регионах, тогда стратегия, ориентированная на наиболее успешные регионы, 
действительно, может быть эффективным подходом к улучшению экономических условий 
в более широких масштабах. 

Анализ региональных показателей роста структурирован с учетом целей 
трансформационного роста и сокращения бедности. Эти цели взаимно подкрепляют друг 
друга. С одной стороны, быстрый и всеобщий экономический рост является наиболее 
мощным инструментом сокращения бедности. С другой стороны, меры, направленные на 
сокращение бедности и уменьшение неравенства, могут содействовать поддержанию 
быстрого и устойчивого экономического роста. Подобные взаимосвязи создают 
возможность создания благоприятного взаимодействия экономических преобразований и 
развития человеческого потенциала. 

Трансформационный рост как таковой требует высокого уровня инвестиций и увеличения 
производительности. Это достигается за счет обеспечения стабильных благоприятных 
условий для развития частного сектора, к которым относится множество элементов: 
макроэкономическая стабильность, сильная система нормативно-правового регулирования, 
надежная и эффективная финансовая система, открытость для торговли и инвестиций, 
инвестиции в образование, здравоохранение и повышение квалификации рабочей силы, 
развитие инфраструктуры и устойчивое использование природных ресурсов. 

В свою очередь, воздействие экономического роста на бедность зависит от политики и 
программ, которые создают возможности для малоимущих. Мы называем это условиями 
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экономического роста в интересах малоимущих. Сюда также входит множество элементов, 
в том числе эффективные системы образования и здравоохранения; политика, 
способствующая созданию рабочих мест, развитие сельского хозяйства (в областях, где 
малоимущие зависят, главным образом, от сельскохозяйственного производства), 
устранение препятствий для развития микро- и малых предприятий, а также продвижение 
в направлении гендерного равенства. 

Текущую оценку этих условий следует интерпретировать с осторожностью, поскольку 
краткий анализ данных, подобный представленному, не может поставить окончательный 
диагноз экономическим проблемам и дать простые ответы на вопросы о программных 
приоритетах. Напротив, цель анализа — обнаружить признаки серьезных проблем на 
основе тщательного рассмотрения отдельных показателей с учетом доступности и качества 
данных. Результаты должны дать представление о потенциальных направлениях 
вмешательства ЮСАИД, с тем чтобы дополнить уровень осведомленности на местах и 
всесторонние исследования. 

Набор показателей, используемых в настоящем докладе, аналогичен применяемому 
обычно в стандартной форме для оценки экономических результатов. При этом некоторые 
стандартные показатели не имеют значения для анализа регионов (например, показатели 
обменного курса), а ряд других недоступны на субнациональном уровне. В то же время 
настоящий доклад содержит показатели, которые актуальны для проводимого 
исследования, но не включаются в оценки экономических результатов (например, ряд 
экологических показателей). 

Методология аналогична анализу мигающих индикаторов на приборной панели 
автомобиля. Иногда мигающий световой сигнал имеет очевидный смысл — например, 
необходимость заправить топливный бак. В иных случаях, чтобы оценить источник 
проблемы и определить оптимальный способ действий, механику необходимо провести 
более детальный осмотр. Аналогичным образом настоящий доклад опирается на анализ 
ключевых экономических и социальных показателей, с тем чтобы выяснить, какие из них 
сигнализируют о наличии проблем. В некоторых случаях «мигающий» показатель имеет 
ясное значение, а в других ситуациях может понадобиться подробное исследование для 
более полного изучения проблем и установления необходимой линии программных 
действий. Поэтому в самом докладе особое внимание уделяется показателям, которые 
сигнализируют о проблемах или указывают на успешные результаты. 

С учетом сложности подготовки краткого исследования на основе данных, полученных для 
каждой области и муниципального округа, в настоящем докладе часто анализируются 
показатели деятельности для группы регионов. Используются следующие четыре группы, 
выделяемые на основе структуры производства. 

1. Нефтедобывающие области. В 2004 году эти области добывали 99,97 процента 
сырой нефти в стране. Их индивидуальные доли в суммарной нефтедобыче 
колеблются от 12,2 до 28,9 процента. 
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• Актюбинская 
• Атырауская 
• Западно-Казахстанская 
• Кызылординская 
• Мангистауская 

2. Сельскохозяйственные области. На долю сельского хозяйства в каждой из этих 
областей приходилось по крайней мере 20 процентов добавленной стоимости. В 
других областях сельское хозяйство имело гораздо меньшее значение. 

• Акмолинская 
• Алматинская 
• Жамбылская 
• Костанайская 
• Северо-Казахстанская 
• Южно-Казахстанская 

3. Промышленные области, не добывающие нефть. К ним относятся области со 
сравнительно низким объемом выпуска сельскохозяйственной продукции и 
мощными промышленными секторами, включая добычу угля, производство меди, 
алюминия, стали и электроэнергии. 

• Восточно-Казахстанская 
• Карагандинская 
• Павлодарская 

4. Муниципальные округи. Последнюю группу составляют два муниципальных 
округа — новая столица Астана и старая столица Алматы. 

Группы областей географически компактны. В частности, нефтедобывающие области 
находятся на западе страны. Промышленные области, не добывающие нефть, находятся на 
северо-востоке и в центральной части страны. Сельскохозяйственные области можно 
географически разделить на две подгруппы, северную и южную, по три области в каждой. 

Основными источниками данных для настоящего доклада были публикация «Регионы 
Казахстана» Агентства Республики Казахстан по статистике и издание «Уровень жизни и 
бедность в Казахстане: статистический мониторинг», выпущенное Агентством Республики 
Казахстан по статистике и Расширенной тематической группой ООН по сокращению 
бедности, занятости и социальной защите1. 

                                                      

1 Указанные источники отличаются от использованных для доклада по оценке экономических 
показателей Казахстана. Поэтому некоторые данные по стране в целом отличаются от данных в 
докладе по Казахстану. 



В В Е Д Е Н И Е  5  

Структура доклада в целом следует формату, используемому в стандартных докладах 
КАС, с отступлениями в соответствии с основной тематикой и ограничениями данных. 
Доклад включает разделы, перечисленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Охват тематик 

Общий обзор экономики 

Условия, 
благоприятствующие 

развитию частного сектора 

Условия экономического 
роста в интересах 

малоимущих 

• Показатели экономического 
роста 

• Уровень жизни, бедность и 
неравенство 

• Структура экономики 

• Демографическая и 
экологическая ситуация 

• Гендерные аспекты 

• Налогово-бюджетная политика 

• Условия предпринимательской 
деятельности и развитие МСП 

• Финансовый сектор 

• Внешний сектор 

• Экономическая 
инфраструктура 

• Наука и технология 

• Здравоохранение 

• Образование 

• Занятость и рабочая сила 

• Сельское хозяйство 

 

 

В отдельном приложении приводится полная таблица данных для Казахстана по регионам 
(14 областей и два муниципальных округа), в том числе показатели, не обсуждаемые в 
тексте, а также технические замечания по каждому показателю. 

 





  

2. Обзор экономики 
В этом разделе дается обзор базовой информации о макроэкономических показателях, 
уровне жизни, бедности и неравенстве, структуре экономики, демографической и 
экологической ситуации, а также показателях гендерного равенства в различных регионах 
Казахстана. Некоторые из используемых здесь показателей носят скорее описательный, 
чем аналитический характер и служат в качестве контекста для анализа экономических 
результатов. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
Ключевым показателем размеров региональной экономики является валовой региональный 
продукт (ВРП), аналогичный валовому внутреннему продукту (ВВП). Используемая в 
Казахстане методология составления национальных счетов не позволяет определить 
некоторые показатели (например, добавленную стоимость в оборонном секторе) для 
регионов. Поэтому суммирование ВРП по регионам не дает национального ВВП. (В 2004 
году разница между ними составляла около 10 процентов.) В настоящем докладе сумма 
ВРП по регионам называется «национальным ВРП». 

В последние годы Казахстан добился впечатляющего экономического роста, 
стимулируемого бумом в нефтедобывающем секторе. Подобный рост, безусловно, связан с 
быстрым увеличением экспорта, инвестиций в основной капитал и производительности 
труда. Поскольку рост экономики страны в значительной степени базируется на добыче 
нефти, неудивительно, что доля нефтедобывающих отраслей в национальном ВРП 
существенно возросла. Новая столица Астана была еще одним центром роста. В Астане 
экономический рост стимулировался строительством и передачей административных 
функций от прежней столицы, Алматы. 

Региональные различия в ВРП на душу населения весьма велики и продолжают 
углубляться, как и различия в региональном распределении инвестиций в основной 
капитал. В то же время рост нефтяных доходов благоприятно отразился и на регионах, не 
добывающих нефть, поскольку база экономического роста расширилась и быстрый рост 
ВРП и вложений в основной капитал наблюдается почти во всех регионах, что улучшает 
перспективы устойчивого экономического роста. 

Когда быстрорастущие регионы увеличивают спрос на продукцию других регионов, могут 
возникать вторичные эффекты. Они могут возникать и за счет предоставления 
общественных товаров и услуг, инвестиций в инфраструктуру и трансфертных платежей 
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резидентам отстающих регионов, финансируемых из доходов центрального правительства, 
которые поступают в результате непропорционально высокого обложения 
быстрорастущих регионов. Кроме того, резиденты регионов с медленным экономическим 
ростом могут мигрировать в регионы с быстрым ростом, благодаря чему в наиболее 
динамично развивающихся районах увеличивается предложение труда, а в тех районах, где 
создается слишком мало новых рабочих мест, уменьшается безработица. 

Валовой региональный продукт 
Согласно оценкам, в 2000–2004 годах рост национального ВРП, выраженного в 
постоянных ценах, составлял 12,8 процента в год2. Астана благодаря своему новому 
столичному статусу развивалась быстрее всех — с 
темпом 25,5 процента в год. В главной 
нефтедобывающей Атырауской области наблюдались 
почти такие же темпы роста — по 24,6 процента в год 
— в значительной мере благодаря высоким мировым 
ценам на нефть, которые стимулировали добычу и 
экспорт нефти, а также благодаря международным инвестициям в нефтегазовый сектор. 
ВРП в муниципальных округах3 рос ошеломляющими темпами — в среднем на 
19,1 процента в год, тогда как темпы роста ВРП в группе нефтедобывающих областей 
достигали 18,9 процента в год. Не добывающие нефть промышленные и 
сельскохозяйственные области шли с большим отставанием, демонстрируя темпы роста, 
равные 9,8 и 8,8 процента, соответственно. Самые медленные темпы роста (4,4 процента) 
наблюдались в аграрном Северном Казахстане. 

Несмотря на то что в рассматриваемый период муниципальные округа и 
нефтедобывающие области были лидерами экономического роста, различия в темпах роста 
резко уменьшились; стандартное отклонение темпов реального экономического роста 
снизилось с 16,4 процента в 2000 году до 5,3 процента в 2004 году. В самом деле, в 
2004 году все, кроме одной, сельскохозяйственные и не добывающие нефть 
промышленные области имели двузначные темпы роста ВРП. Это указывает на то, что, 
возможно, имели место описанные выше вторичные эффекты, порожденные резким 
увеличением нефтяных доходов. 

Как показано на рисунке 2-1, за период 1999–2004 годов доля нефтедобывающих областей 
в национальном ВРП резко выросла, тогда как доли групп не добывающих нефть 
промышленных областей и сельскохозяйственных областей значительно сократились. В 
                                                      

2 Средние годовые темпы роста реального ВВП за этот период составляли 10,4 процента. 
Расхождение между темпами роста ВВП и ВРП связано отчасти с тем, что «национальный ВРП» 
отличается от ВВП. Что более важно, Агентство Республики Казахстан по статистике не публикует 
данные о ВРП в постоянных ценах и оценки дефляторов ВРП. В настоящем докладе в качестве 
отраслевых дефляторов мы используем отраслевые индексы цен. Например, индексы цен 
промышленных производителей используются в качестве приближенных показателей дефлятора 
добавленной стоимости, произведенной в промышленности. 
3 В этом отчете средние значения по группе регионов являются невзвешенными. 

Экономический рост был особенно 

быстрым в муниципальных округах и 

нефтедобывающих областях. 
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1999 году не добывающие нефть промышленные области производили 28,3 процента ВРП, 
а сельскохозяйственные области — 27,9 процента. Муниципальные округа и 
нефтедобывающие отрасли создавали 22,0 и 21,9 процента, соответственно. С 1999 года по 
2004 год доля каждой нефтедобывающей области в национальном ВРП выросла, а доля 
всех сельскохозяйственных областей и двух из трех не добывающих нефть промышленных 
областей соответствующим образом снизилась. Что касается муниципальных округов, то 
увеличение доли города Астаны в национальном ВРП было в значительной мере 
компенсировано уменьшением доли города Алматы. В целом, в 2004 году группа 
нефтедобывающих областей производила 32,3 процента национального ВРП, тогда как 
остальная часть была равномерно распределена между муниципальными округами 
(22,6 процента), сельскохозяйственными областями (22,6 процента) и не добывающими 
нефть промышленными областями (22,5 процента). Несмотря на ослабление роли Алматы, 
город остался крупнейшим самостоятельным регионом, доля которого в национальном 
ВРП составила в 2004 году 16,1 процента. 

Рисунок 2-1 
Региональные ВРП, процент от совокупного ВРП для Казахстана, 1999 и 2004 годы 

Значительно возросла доля нефтедобывающих регионов в национальном 
ВРП. 
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Источник: «Регионы Казахстана» 2003 и 2005. Код КАС: 11-4 

 

За период 1999–2004 годов в результате быстрого экономического роста, измеряемого в 
постоянных ценах, и повышения реального (скорректированного с учетом инфляции) 
курса национальной валюты, ВРП на душу населения, выраженный в текущих долларах 
США, вырос в среднем по стране на 141 процент и достиг 2543 долларов. Этот показатель 
демонстрировал быстрый рост во всех регионах, но был особенно высоким в 
нефтедобывающих областях. Так, в Атырауской области ВРП на душу населения взлетел 
на 324,6 процента и составил 10 264 доллара. В среднем в нефтедобывающих областях 
ВРП на душу населения, выраженный в текущих долларах США, вырос за этот период на 
244,6 процента. Наименьший прирост (на 98,4 процента) произошел в группе 
сельскохозяйственных областей. 
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Региональные расхождения в ВРП на душу населения велики и продолжают расти. В 
2004 году в нефтедобывающих областях и муниципальных округах выраженный в 
долларах США ВРП на душу населения почти в два раза превышал национальный 
показатель: на 97,0 и 95,3 процента, соответственно. Средний показатель для не 
добывающих нефть промышленных областей фактически равнялся среднему по стране. 
Однако ВРП на душу населения в сельскохозяйственных областях едва ли составлял 
половину ВРП на душу населения в среднем по стране. Несмотря на некоторое 
уменьшение разброса темпов роста (упомянутое выше), стандартное отклонение ВРП на 
душу населения, выраженное в долларах США, выросло с 674 долларов в 1999 году до 
2430 долларов в 2004 году. 

Важно иметь в виду, что ВРП измеряет выпуск, а не доход. Часть прибыли, процентов, 
заработной платы и налогов, созданных в одном регионе, может доставаться 
хозяйствующим субъектам из других регионов, иностранным структурам и центральному 
правительству. Аналогичным образом резидентам данного региона могут поступать 
доходы, полученные за пределами этого региона. В Казахстане значительная часть дохода, 
созданного в нефтедобывающих регионах, поступила в пользу центрального 
правительства, других регионов и/или была переведена за границу. Поэтому ВРП может не 
отражать результаты с точки зрения доходов. 

Действительно, региональные различия в доходе 
домашних хозяйств на душу населения, хотя и 
существенны, но не настолько велики, как 
расхождения ВРП на душу населения. Если 
принять национальный показатель в 2004 году за 
100, то стандартные отклонения ВРП на душу 
населения и дохода домашних хозяйств на душу 
населения составят 99,1 и 62,0, соответственно. Доход домашних хозяйств на душу 
населения в муниципальных округах превышал средненациональный доход на 
96,7 процента, а доход в группе нефтедобывающих областей был выше 
средненационального дохода на 52,9 процента. Доход домашних хозяйств на душу 
населения в группе не добывающих нефть промышленных областей превосходил 
средненациональный доход на 3,4 процента. В сельскохозяйственных областях средние 
доходы были на 33,0 процента ниже национального уровня. 

ВРП на душу населения можно рассмотреть еще под одним углом зрения, используя 
показатели, в которых учитываются различия в фактической покупательной способности 
тенге. ВРП на душу населения, измеренный по паритету покупательной способности 
(ППС), является при международных сравнениях более точным показателем выпуска и 
уровня жизни, чем показатели, базирующиеся на рыночном обменном курсе. В 2004 году 
ВРП на душу населения Казахстана, измеренный по ППС, составлял 6562 доллара, т. е. 
был примерно в три раза больше, чем показатель, основанный на обменном курсе. Исходя 
из показателя, базирующегося на ППС, ВРП на душу населения в наиболее процветающем 
регионе — Атырауской области — достиг 30 467 долларов, что сделало бы честь даже 
развитой стране. В трех других регионах — нефтедобывающей Мангистауской области и 

Региональные расхождения дохода 

домашнего хозяйства на душу 

населения меньше, чем расхождения 

ВРП на душу населения. 
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двух муниципальных округах — этот показатель превысил 10 000 долларов. Самый низкий 
выпуск на душу населения, измеренный по ППС, наблюдался в сельскохозяйственной 
Жамбылской области и составлял 2552 доллара (рисунок 2-2). 

Рисунок 2-2 
ВРП на душу населения, ППС в долларах, 1999 и 2004 годы 

Различия в ВРП на душу населения велики и продолжают углубляться. 

 

Источник: «Регионы Казахстана» 2003 и 2005.                                      Код КАС: 11-1 

 

Производительность труда и инвестиции 
В Казахстане наблюдался как рост занятости, так и рост производительности труда4: в 
2000–2004 годах занятость увеличивалась на 3,3 процента в год, а производительность 
труда росла гораздо быстрее — на 9,2 процента в год5. Производительность росла во всех 

                                                      

4 Производительность труда определяется здесь как отношение ВРП в постоянных ценах к 
численности занятых. 

5 Оценка темпов роста производительности труда, основывающаяся на национальном ВРП в 
постоянных ценах, здесь выше, чем аналогичный показатель, получаемый при использовании 
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регионах, и темпы ее роста превзошли темпы роста занятости во всех регионах, кроме 
сельскохозяйственной Костанайской области, Северного Казахстана и города Астаны. 
Быстрый экономический подъем в новой столице почти в равной мере базировался на 
росте занятости и производительности. 

Быстрее всего (по 14,6 процента в год) производительность росла в нефтедобывающих 
областях. В муниципальных округах производительность труда повышалась на 
12,8 процента в год, в то время как группы не добывающих нефть промышленных 
областей и сельскохозяйственных областей отставали по показателю годовых темпов роста 
производительности, который составлял 8,3 и 4,5 процента, соответственно. Самые 
быстрые темпы роста производительности наблюдались в Атырауской области, достигая 
19,6 процента в год, причем по темпам роста ВРП этот регион стоял на втором месте. В 
Северном Казахстане темпы роста производительности труда, составлявшие 0,3 процента в 
год, были самыми низкими по стране, как и темпы роста ВРП. 

Стимулом как для экономического роста, так и для повышения производительности труда 
служили широкомасштабные инвестиции в основной капитал6 и быстрый рост экспорта. 
Отрицательной стороной капиталоемких 
инвестиций было то, что в некоторых 
быстрорастущих регионах они, по всей видимости, 
способствовали постепенному сокращению 
безработицы и бедности (см. разделы «Уровень 
жизни, бедность и неравенство» и «Занятость и 
рабочая сила»). Так, между размерами 
региональной экономики, с одной стороны, и численностью населения, рабочей силы и 
занятостью, с другой, существенной корреляции не выявлено. В 2004 году корреляция 
между ВРП и вложениями в основной капитал по регионам была очень высока и достигала 
0,81, а корреляция с экспортом товаров составляла 0,55, однако корреляция с 
численностью населения, рабочей силы и занятостью была пренебрежимо мала и 
составляла менее 0,10. (Относительно структуры населения см. раздел «Демографическая 
и экологическая ситуация», а относительно структуры рабочей силы см. раздел «Занятость 
и рабочая сила».) 

Наблюдаются значительные расхождения в региональном распределении вложений в 
основной капитал, и эти расхождения коррелируют с различиями в темпах экономического 
роста. Вторая по темпам экономического роста Атырауская область привлекла гораздо 
больше инвестиций в основной капитал, чем любой другой регион — 31,1 процента от 

                                                                                                                                                              

данных о реальном ВВП. Это связано с тем, что реальные темпы роста национального ВРП, 
рассчитанные в данном докладе, превышают темпы роста реального ВВП. Эта разница скорее всего 
обусловлена индексом цен, используемым для расчета ВРП в постоянных ценах. Она может также 
отражать более медленный рост тех компонентов ВВП, которые, как объясняется выше, не 
включаются в данные о ВРП. 

6 Инвестиции в основной капитал стимулируют экономический рост как на стороне предложения 
(посредством накопления капитала и повышения производительности), так и на стороне спроса. 

Инвестиции в основной капитал и 

экспорт стимулировали 

экономический рост и повышение 

производительности труда. 
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общего объема инвестиций в основной капитал в 2005 году. Нефтедобывающие регионы 
освоили примерно половину всех вложений в основной капитал страны. На долю 
муниципальных округов пришлось 25,5 процента, тогда как сельскохозяйственные и не 
добывающие нефть промышленные регионы с низкими темпами роста оказались далеко 
позади, их доля составила 12,9 и 11,6 процента, соответственно (рисунок 2-3). 

Рисунок 2-3 
Доля инвестиций в основной капитал, процент от совокупных инвестиций в основной капитал, 
1999 и 2004 годы 

Нефтедобывающие области в 2004 году привлекли почти половину совокупных 
инвестиций в основной капитал. 
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Источник: «Регионы Казахстана» 2003 и 2005.                                                                           Код КАС: 11-

10 

 

В целом, доля инвестиций в основной капитал поднялась со скромного показателя в 
20,3 процента национального ВРП в 1999 году до высокого показателя в 30,4 процента в 
2004 году, что можно охарактеризовать как положительную тенденцию. Коэффициент 
инвестиций вырос во всех регионах, за исключением трех (рисунок 2-4). (В Западном 
Казахстане и Кызылординской области этот показатель был крайне высок уже в начале 
периода.) Коэффициенты инвестиций были особенно высоки в нефтедобывающих 
областях и в муниципальных округах. Первое место занимала Атырауская область, где 
отношение инвестиций в основной капитал к ВРП составляло в 2004 году 69,6 процента. 
Сельскохозяйственные области и не добывающие нефть промышленные области, где эти 
показатели составляли в среднем 17,7 и 16,2 процента, соответственно, демонстрировали 
значительное отставание. Несмотря на недавно произошедшие улучшения в этих регионах, 
уровни инвестиций там по-прежнему недостаточны, чтобы обеспечить устойчивый и 
быстрый экономический рост. 

Несмотря на то что региональные различия в доле инвестиций в ВРП велики, со временем 
они уменьшаются. Стандартное отклонение по регионам снизилось с 24,7 процента в 
1999 году до 18,3 процента в 2004 году. Отчасти это связано со значительным ростом 
отношения инвестиций в основной капитал к ВРП, произошедшим в 
сельскохозяйственных областях, где этот показатель в 1999 году находился на крайне 
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низком уровне 5,5 процента. В группе не добывающих нефть промышленных областей 
доля инвестиций в ВРП также выросла, хотя и менее существенно. Рост инвестиций, 
несомненно, стимулировал ускорение роста ВРП в этих регионах к концу 
рассматриваемого периода. 

Рисунок 2-4 
Валовые инвестиции в основной капитал, процент ВРП, 1999 и 2004 годы 

Уровень инвестиций наиболее высок в муниципальных 
округах и нефтедобывающих областях. 

 

Источник: «Регионы Казахстана» 2003 и 2005. Код КАС: 11-7 

 

Инвестиции в основной капитал в Казахстане происходят главным образом из частных 
источников. В 2004 году отношение частных инвестиций к ВРП равнялось 29,4 процента, 
что составляло 86,5 процента от общих (частные плюс государственные) инвестиций. В 
этом отношении также наблюдаются существенные региональные различия. С одной 
стороны, в 2004 году в Атырауской области частные инвестиции в основной капитал 
достигли поразительно высокой доли в 67,2 процента ВРП. С другой стороны, в 
сельскохозяйственных областях и в не добывающих нефть промышленных областях, за 
двумя исключениями, этот показатель был низким, варьируя между 11 и 14 процентами. 
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Частные инвестиции превысили государственные инвестиции во всех регионах, а в 
Атырауской области они достигли 96,5 процента всех инвестиций. Неудивительно, что 
доля частных инвестиций оказалась наименьшей в Астане (66,0 процента), вследствие той 
доминирующей роли, которую играет правительство в развитии новой столицы. В 
сельскохозяйственных областях доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в 
среднем была меньше (75,0 процента), чем в любой другой группе регионов. Таким 
образом, государственное капиталообразование обычно снижало степень регионального 
неравенства. 

Производительность инвестиций, измеряемая с помощью 
приростного коэффициента капиталоемкости (ПКК)7, была 
высокой и способствовала экономическому росту. За 
последние пять лет средний по стране ПКК равнялся 2,5. 
На региональном уровне значения этого показателя 
варьировали от 1,0 в Павлодарской области и Южном 
Казахстане (наивысшая производительность инвестиций) 
до 4,4 в Западном Казахстане (самая низкая, но все же очень хорошая производительность 
инвестиций). В не добывающих нефть промышленных областях и в сельскохозяйственных 
областях в среднем производительность инвестиций была выше, чем в двух других 
группах регионов. Фактически, более высокая производительность инвестиций в этих 
областях в некоторой степени компенсировала относительно низкие нормы 
инвестирования, поскольку инвестиции в них носили менее капиталоемкий характер. 
Таким образом, расхождения в экономическом росте оказываются меньшими, чем 
различия в доле инвестиций в ВРП. 

Если мировая цена на нефть останется высокой и если межрегиональные вторичные 
эффекты будут велики, то инвестирование в нефтедобывающие области, по существу, 
станет наиболее эффективным способом стимулирования широкого экономического роста, 
и специальные программы направления инвестиций в отстающие регионы могут оказаться 
неоправданными. Несмотря на то что наличие вторичных эффектов находит фактическое 
подтверждение, оценка их масштабов потребовала бы более сложных методов анализа по 
сравнению с теми, которые используются в данном отчете. Кроме того, поскольку страна 
специализируется лишь на немногих экспортных товарах (в первую очередь на нефти), 
Казахстан подвержен риску падения мировой цены на нефть. Другие отрасли 
промышленности недостаточно развиты, и значительная часть рабочей силы занята в 
аграрном секторе, характеризующемся низкой производительностью. Поскольку на долю 
сельскохозяйственных и не добывающих нефть промышленных областей приходится 
преобладающая часть занятых в сельском хозяйстве и поскольку рабочая сила в этих 

                                                      

7 ПКК показывает, сколько капиталовложений приходится на дополнительную единицу выпуска. 
Высокий ПКК означает низкую производительность инвестиций (поскольку он указывает на то, что 
для выпуска дополнительной единицы продукции требуются значительные затраты капитала). Здесь 
ПКК рассчитывается как отношение доли инвестиций в ВРП к темпам роста ВРП, причем для 
числителя и знаменателя используются пятилетние средние значения. В странах с эффективными 
инвестициями ПКК обычно составляет менее 4.0. 

Производительность инвестиций 

особенно высока в 

сельскохозяйственных и не 

добывающих нефть промышленных 

областях. 
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областях относительно недорога, сельскохозяйственные и не добывающие нефть 
промышленные области, возможно, больше, чем нефтедобывающие области, подходят для 
производства нетрадиционной продукции. Таким образом, под действием рыночных сил 
региональная диверсификация может превратиться в эффективный путь диверсификации 
производства и экспорта, развития новых отраслей промышленности и переориентации 
работников, занятых в сельском хозяйстве, на более продуктивные виды деятельности. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, БЕДНОСТЬ И НЕРАВЕНСТВО 
Во всех регионах Казахстана уровень бедности снижается. Несмотря на то что одни 
регионы растут быстрее других, за 1999–2004 годы бедность сократилась почти во всех 
регионах. Подобное сокращение бедности служит 
дополнительным доказательством того, что 
экономический рост оказывает широкое воздействие на 
уровень бедности, причем не только в областях с 
высокими темпами роста. Удивительно то, что уровни 
бедности выше всего в богатых нефтью регионах. Наибольшую озабоченность вызывает 
Атырауская область, однако и в Кызылординской и Костанайской областях положение 
хуже, чем в среднем по стране, хотя и в меньшей степени. По мере снижения бедности в 
большинстве регионов уменьшается и неравенство в распределении доходов. Кроме того, 
за 1999–2004 годы уменьшилось межрегиональное неравенство в распределении доходов. 

Произошедшее в последние годы снижение численности бедных (измеряемое с помощью 
показателя прожиточного минимума) впечатляет8. В целом по стране уровень бедности 
снизился с 34,5 процента в 1999 году до 16,1 процента в 2004 году. Расхождение уровней 
бедности по регионам, измеряемое стандартным отклонением, также уменьшилось, а 
разрыв между самым высоким и самым низким уровнями бедности сократился. 
Уменьшение расхождений служит дополнительным свидетельством положительного 
воздействия экономического роста на ситуацию в стране (рисунок 2-5). 

Если анализировать уровни бедности по регионам, то наихудшие показатели в 2004 году 
наблюдались в Атырауской (29,1 процента), 
Кызылординской (26,5 процента) и Южно-
Казахстанской областях (23,0 процента). В городах 
Астане и Алматы уровни бедности были самыми 
низкими (1,1 и 2,8 процента, соответственно). В 
регионах с наихудшими показателями, Атырауской и Кызылординской областях, 
основным видом экономической деятельности является нефтедобыча — весьма 
капиталоемкая отрасль, создающая ограниченное число рабочих мест. Если анализировать 

                                                      

8 Уровень бедности, измеренный с помощью показателя прожиточного минимума, определяется 
как доля домашних хозяйств, доход которых ниже необходимого денежного дохода на одного 
человека, равного по величине стоимости потребительской корзины. Непродовольственные товары 
и услуги имеют в потребительской корзине фиксированную долю, равную тридцати процентам. 

Экономический рост оказывает 

значительное воздействие на уровень 

бедности. 

Нефтедобывающие регионы отстают 

по темпам снижения бедности. 



О Б З О Р  Э К О Н О М И К И  17  

Рисунок 2-5 
Численность бедных, прожиточный минимум, процент, 2000 и 2004 годы 

Уровни бедности быстро снижались на всей 
территории Казахстана.  

Источник: «Уровень жизни» Код КАС: 12-2
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исключением Карагандинской области, в сильной степени зависят от нефтедобычи, 
которая создает для сельских жителей не слишком много возможностей получения 
высоких заработков. В Кызылординской, Мангистауской и Карагандинской областях 
также низка плотность населения, что еще больше ограничивает возможности для жителей 
в удаленных поселениях. В Атырауской и Кызылординской областях наблюдаются не 
только высокие уровни бедности в сельских районах, но и самые высокие уровни бедности 
в городских районах. 

В сумме на долю Алматинской и Акмолинской областей приходится четверть населения, 
живущего за чертой бедности (измеренной с помощью показателя прожиточного 
минимума), от общей численности бедных по стране (рисунок 2-6). Несмотря на то что 
самый высокий уровень бедности наблюдается в нефтедобывающих регионах, из-за 
небольшой численности их населения на долю каждого из этих регионов приходится менее 
5 процентов от общей численности населения страны, живущего за чертой бедности. На 
долю, как правило, более обширных сельскохозяйственных регионов, приходится 
47 процентов всех бедных. 

Индекс бедности населения (ИБН), который включает в себя показатели недостаточного 
доступа к образованию, здравоохранению и занятости, наряду с уровнем бедности в 
денежном выражении, также заметно снизился. Данный индекс изменяется в интервале от 
0 (полный доступ) до 100 (отсутствие доступа). В 2004 году значения ИБН варьировали от 
23,6 в Атырауской области (наихудший показатель) до 15,1 в городе Астане (наилучший 
показатель). Расхождения между регионами уменьшаются — стандартное отклонение ИБН 
снизилось с 6,1 в 1999 году (и 6,7 в 2000 году) до всего лишь 2,1. И в этом отношении 
нефтедобывающие регионы демонстрируют результаты ниже среднего по стране. 
Сельскохозяйственные регионы севера (Костанайская, Северо-Казахстанская и 
Акмолинская области) также характеризуются высокими значениями этого индекса, 
особенно по сравнению с сельскохозяйственными регионами юга (Жамбылская, Южно-
Казахстанская и Алматинская области). Возможно, это отражает тот факт, что климат на 
юге более благоприятен, а значит, сельское хозяйство более продуктивно. 

Глубина бедности, которая измеряет, насколько доходы домашних хозяйств в среднем 
ниже уровня бедности, также является проблемой более бедных регионов. Самая глубокая 
бедность, намного превышающая аналогичный 
показатель в других регионах, наблюдалась в 
Атырауской, Костанайской и Кызылординской областях 
— тех самых регионах, где велика численность бедного 
населения. Индикатор глубины бедности показывает, что 
в этих регионах будет труднее добиться прогресса и что 
для этого потребуются согласованные усилия. В Атырауской и Костанайской областях 
также наблюдаются самые высокие показатели остроты бедности (показатель глубины 
бедности, в котором наибольший вес придается самым бедным домашним хозяйствам), что 
вновь подчеркивает необходимость принятия мер в этих регионах. 

 

Глубина бедности выше всего там, 

где больше численность бедного 

населения. 
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Рисунок 2-6 
Региональная доля населения, живущего ниже прожиточного минимума, 2004 год. 

На долю сельскохозяйственных областей в Казахстане приходится почти 
половина бедных.  
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Источник: «Уровень жизни», «Регионы Казахстана» 2003, «Регионы Казахстана» 2005. Код КАС: 12-8 

 

Эти результаты показывают, что об уровне бедности или продвижении в направлении 
сокращения бедности нельзя судить лишь по среднему доходу в регионе. Действительно, 
между ростом доходов и сокращением бедности по разным регионам не обнаружено 
статистически значимой корреляции9. Этот поразительный результат отчасти можно 
                                                      

9 Коэффициент корреляции между темпами роста реальных доходов и изменением уровня 
бедности в процентных пунктах (измеренным с помощью показателя прожиточного минимума), 
рассчитанный за период 2000–2004 годов, составил лишь -0,20. 
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объяснить переводом денег между областями и, возможно, региональными различиями в 
отношении неравенства в распределении доходов. Разработчики экономической политики 
и доноры должны более тщательно изучить опыт тех регионов, где уровни бедности 
снизились в наибольшей степени, и применить извлеченные из этого уроки по всей стране, 
сделав борьбу с бедностью первоочередной задачей. 

Если вернуться к неравенству в распределении доходов (которое следует отличать от 
бедности), то здесь необходимо отметить, что отношение доходов 10 процентов самых 
богатых граждан страны к доходам 10 процентов самых бедных граждан снизилось с 9,4 в 
1999 году до 6,8 в 2004 году (рисунок 2-7). Атырауская область выделяется как регион с 
наибольшим неравенством, за которой с небольшим разрывом следуют Костанайская и 
Акмолинская области. Поскольку более богатые домашние хозяйства, как правило, 
недостаточно хорошо представлены в опросах домашних хозяйств, абсолютные цифры, 
скорее всего, не очень точны, однако показательны относительные различия, как и 
тенденции, в которых за последние пять лет не произошло ощутимого перелома. 
Неравенство в некоторых регионах сократилось (особенно заметно в Актюбинской и 
Мангистауской областях), а в ряде других (таких как Акмолинская и Кызылординская 
области) увеличилось. 

Экономический рост, безусловно, привел к уменьшению бедности в целом по Казахстану, 
а не только в каких-то отдельных областях. Однако уменьшение бедности в разных 
регионах происходило неравномерно. Области с большими запасами нефти, как правило, 
характеризуются наибольшим уровнем бедности; задача уменьшения бедности в этих 
регионах, особенно в Атырауской области, должна стать наиболее приоритетной. В этом 
отношении может быть полезным опыт Мангистауской, Жамбылской и Алматинской 
областей. Эти области по-прежнему относительно бедны, однако их уровни бедности резко 
снизились, как и неравенство в распределении доходов. Жамбылская и Алматинская 
области характеризуются сбалансированной структурой ВРП, включающей в себя сельское 
хозяйство, промышленность и сферу услуг, а Мангистауская область, в экономике которой 
главенствующую роль играет нефтедобыча, добилась гораздо больших успехов, чем 
остальные ресурсозависимые области. Что более важно, энергично развивающиеся 
муниципальные округа Алматы и Астана, с их очень низкими уровнями бедности, могли 
бы оказать на соседние области вторичные воздействия, способствующие сокращению 
бедности. В других разделах настоящего доклада предпринимается попытка выявить для 
ЮСАИД возможности сокращения бедности в более бедных регионах. 

СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ  
Основные показатели структуры экономики на национальном уровне свидетельствуют о 
наличии трех важнейших экономических проблем: (1) снижение доли сферы услуг в 
общем объеме выпуска, (2) высокий уровень занятости в сельском хозяйстве, 
характеризующемся низкой производительностью, и (3) недостаточная развитость 
обрабатывающей промышленности. Из-за высокой степени региональной специализации 
эти проблемы отражаются в региональной структуре выпуска и занятости. 



О Б З О Р  Э К О Н О М И К И  21  

Рисунок 2-7 
Отношение доходов 10 процентов самых богатых граждан к 
доходам 10 процентов самых бедных граждан, 2001 и 2004 годы 

Неравенство сокращалось в каждом регионе, но 
сохраняются значительные региональные различия. 

 

Источник: «Уровень жизни» Код КАС: 12-2
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Доля сферы услуг в национальном ВРП снизилась с 52,4 процента в 1999 году до 
50,2 процента в 2004 году (причем в 2000 году она опустилась до минимального значения в 
48,0 процента). Это — тревожная тенденция, поскольку успешный переход к рыночной 
экономике обычно сопровождается относительно быстрым ростом сферы услуг. Не только 
выпуск, но и занятость в сфере услуг снизилась: с 51,1 процента в 2000 году до 
49,1 процента в 2004 году. В абсолютном выражении занятость в сфере услуг за этот 
период выросла на 11,2 процента, но это ниже темпов роста занятости в промышленности 
(15,6 процента) или сельском хозяйстве (23,5 процента). 

За 1999–2004 годы доля сферы услуг в ВРП сократилась в 
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группе не добывающих нефть промышленных областей резко снизились с 46,8 до 
39,2 процента и с 49,1 до 40,0 процента, соответственно. Напротив, в муниципальных 
округах доля сферы услуг выросла (с 63,9 до 79,7 процента). Также увеличилась она и в 
сельскохозяйственных областях, но в гораздо меньшей степени (с 43,0 до 44,5 процента). 
Громадный скачок доли сферы услуг, произошедший в Астане, с 42,6 до 75,1 процента, не 
вызывает удивления, учитывая передачу этому городу столичных административных 
функций. 

Снижение доли сферы услуг в нефтедобывающих областях отражает взрывной рост 
добавленной стоимости, создаваемой в промышленности. Тем не менее спад сферы услуг в 
не добывающих нефть промышленных областях и медленный рост сферы услуг в 
сельскохозяйственных областях вызывают озабоченность. В группе нефтедобывающих 
областей фактическая занятость в сфере услуг выросла с 2000 до 2004 года на 
20,0 процента, а в абсолютном выражении в сфере услуг было создано больше рабочих 
мест, чем в любой другой отрасли. Напротив, в не добывающих нефть промышленных 
регионах занятость в сфере услуг сократилась на 6,4 процента, тогда как занятость в 
сельском хозяйстве возросла на 20,1 процента. В сельскохозяйственных регионах 
занятость в секторе услуг существенно выросла, но не так значительно, как в аграрном 
секторе, где занятость увеличилась на 28,1 процента. В стране с переходной экономикой 
сдвиг занятости в пользу сельского хозяйства и в ущерб сфере услуг, которая должна 
быстро расти, или даже замедление роста занятости в сфере услуг сигнализируют о 
наличии проблем. Поэтому условия предпринимательской деятельности в не добывающих 
нефть промышленных областях и в сельскохозяйственных областях заслуживают более 
пристального внимания. 

Сельское хозяйство 
Производительность в сельском хозяйстве очень низка по сравнению с 
производительностью в других секторах, а также в абсолютном выражении (см. раздел 
«Сельское хозяйство»): на долю сельского хозяйства в 2004 году приходилось 
33,5 процента общей занятости (подъем, по сравнению с 31,4 процента в 2000 году), 
однако в нем производилось лишь 8,8 процента национального ВРП (спад, по сравнению с 
11,1 процента в 1999 году). Учитывая относительно низкий уровень производительности 
труда, вызывает удивление тот факт, что доля занятости в сельском хозяйстве 
увеличивается. 

В 2004 году в шести сельскохозяйственных областях была создана бόльшая часть 
добавленной стоимости сельского хозяйства Казахстана — 68,0 процента (рисунок 2-8). 
Доля сельского хозяйства в ВРП варьировала от 19,2 процента в Южном Казахстане до 
39,0 процента в Северном Казахстане. В несельскохозяйственных областях вклад 
сельского хозяйства в ВРП был гораздо меньше, хотя в Восточном Казахстане он достигал 
12,0 процента — значение, которым невозможно пренебречь. 
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Рисунок 2-8 
Доля занятости в сельском хозяйстве от общей занятости и доля сельскохозяйственной 
продукции (добавленная стоимость) в совокупном выпуске продукции, 2004 год. 

Доля сельского хозяйства в занятости значительно превышает его долю в 
добавленной стоимости, что указывает на очень низкую 
производительность 

 
Источник: «Регионы Казахстана» 2005. Код КАС: 13-1а и 13-2а 
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ростом производства нефти в нефтедобывающих областях, где доля сельского хозяйства 
упала с 7,5 до 4,0 процента ВРП. За тот же период в ряде сельскохозяйственных областей 
доля сельского хозяйства в ВРП также снизилась, однако в среднем это снижение было 
незначительным: с 28,4 до 27,7 процента. Напротив, в каждой из не добывающих нефть 
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Как упоминалось выше, за 1999–2004 годы доля занятости в сельском хозяйстве 
существенно выросла в сельскохозяйственных и не добывающих нефть промышленных 
областях: с 42,3 до 44,4 процента общей занятости 
в сельскохозяйственных областях и с 26,4 до 
30,1 процента в не добывающих нефть 
промышленных областях. Рост доли рабочих мест 
в сельском хозяйстве и быстрый рост 
сельскохозяйственной продукции в абсолютном 
выражении наводят на мысль о существовании в 
этих регионах серьезных ограничений на частные инвестиции в более современные 
отрасли. 

Промышленность 
Промышленность является крупным и растущим сектором экономики Казахстана. 
Проблема кроется в том, что она сосредоточивается главным образом на добыче и 
переработке сырья. Учитывая уровень цен на сырьевые товары и наличие богатых запасов 
природных ресурсов в стране, большое влияние добывающей промышленности, и в 
частности нефтяного сектора, в народном хозяйстве оправдано. Однако столь сильная 
зависимость от природных ресурсов делает страну чувствительной к резким изменениям 
цен. 

В 2004 году в промышленности было создано 41,1 процента общей добавленной 
стоимости, что больше, чем в 1999 году, когда этот показатель составил 36,6 процента. 
Столь быстрый рост отчасти объясняется повышением цен на нефть, наряду с ростом 
производства. В самом деле, за тот же период доля промышленности в общей занятости 
оставалась неизменной на уровне 17,4 процента. Промышленность является важной 
отраслью экономической деятельности почти в каждом регионе. Даже в четырех областях, 
которые в настоящем докладе классифицируются как сельскохозяйственные, в 
промышленности создавалось больше добавленной стоимости, чем в сельском хозяйстве. 

В 1999–2004 годах увеличение доли промышленности в целом по стране определялось в 
первую очередь быстрым ростом в нефтедобывающих отраслях, тогда как в не 
добывающих нефть промышленных областях прирост был менее значительным 
(рисунок 2-9). В рамках этих двух групп единственным регионом, в котором доля 
промышленности не выросла, была Атырауская область, где уже в 1999 году этот 
показатель был самым высоким в стране. В среднем по группе нефтедобывающих 
областей он вырос с 45,7 до 56,8 процента. Средний показатель по группе не добывающих 
нефть промышленных областей поднялся с 44,3 до 52,1 процента. Однако в группе 
сельскохозяйственных областей этот показатель снизился в среднем с 28,6 до 
27,7 процента, причем спад коснулся половины областей из этой группы. В группе 
муниципальных округов доля промышленности упала с 56,3 до 24,7 процента, причем 
наиболее резкий спад произошел в Астане вследствие развития города как центра 
административных услуг. 

Доля занятости в сельском хозяйстве 

выросла в сельскохозяйственных и 

не добывающих нефть 

промышленных областях. 
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Рисунок 2-9 
Доля добавленной стоимости, созданной в региональной промышленности, в совокупной 
произведенной в промышленности добавленной стоимости, 1999 и 2004 годы 

Доля нефтедобывающих областей в произведенной в промышленности 
добавленной стоимости резко возросла.  
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Источник: «Регионы Казахстана» 2003 и 2005.              Код КАС: 13-3b 

 

Промышленность Казахстана ориентирована на добычу и переработку сырья. Ее становым 
хребтом является сырая нефть — главный сырьевой товар, идущий на экспорт (см. раздел 
«Внешний сектор»). С 1999 до 2004 года добыча сырой нефти и газового конденсата в 
целом по стране увеличилась почти вдвое: с 30,1 млн метрических тонн до 59,5 млн 
метрических тонн. На долю пяти нефтедобывающих отраслей пришлось 99,97 процента от 
совокупной добычи. Доли отдельных областей в общем объеме добычи нефти варьировали 
от 12,2 процента в Актюбинской до 28,9 процента в Атырауской области. 

В 2004 году в нефтедобывающих областях также было произведено 99,2 процента 
природного газа страны. За рассматриваемый период производство природного газа 
выросло с 9,9 до 22,1 млрд кубических метров. Однако природный газ остается гораздо 
менее важным ресурсом, чем нефть. 

Доля добывающей промышленности в промышленном производстве (исключая 
строительство) в целом по стране10 возросла с 44,3 процента в 2001 году до 55,3 процента в 
2004 году, тогда как доля обрабатывающей промышленности снизилась с 46,9 процента до 
37,6 процента. 

Между регионами, специализирующимися на добывающей промышленности, и теми, 
которые специализируются на обрабатывающей промышленности, наблюдается явное 
различие. Лишь в одном не добывающем нефть регионе — аграрной Костанайской 
области — добывающая промышленность играет более важную роль, чем 
обрабатывающая отрасль, выпуская 64,7 процента промышленного производства. В других 
                                                      

10 Данные о региональной структуре добавленной стоимости, созданной в добывающей 
промышленности, обрабатывающей промышленности и секторе коммунальных услуг, отсутствуют. 
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не добывающих нефть регионах доля добывающей промышленности не превышает 
12 процентов. Напротив, в нефтедобывающих областях доля обрабатывающей 
промышленности очень мала; в совокупности на эти области приходится лишь 
12,7 процента всей обрабатывающей промышленности страны. 

Большинство отраслей обрабатывающей 
промышленности Казахстана страдают от низкой 
производительности и недостатка 
конкурентоспособности на мировом рынке. 
Единственным исключением является производство 
металла11. В целом занятость в обрабатывающей промышленности почти в три раза выше 
занятости в добывающей промышленности: 59,8 процента общей занятости в 
промышленности (исключая строительство) по сравнению с 21,4 процента — несмотря на 
гораздо больший вклад добывающей промышленности в общий промышленный выпуск. В 
самом деле, даже в двух нефтедобывающих областях: Западном Казахстане и 
Кызылординской области — занятость в обрабатывающей промышленности была выше, 
чем в добывающей. Одним из факторов, объясняющих низкую производительность в 
обрабатывающей промышленности, является незначительный объем инвестиций. В 2001–
2004 годах на добывающую промышленность было выделено в среднем 38,8 процента 
совокупных национальных инвестиций в основной капитал, в то время как 
обрабатывающая промышленность получила лишь 10,2 процента (о доле 
нефтедобывающих отраслей в совокупных инвестициях в основной капитал см. раздел 
«Показатели экономического роста»). 

Международные донорские организации могут помочь Казахстану диверсифицировать его 
промышленное производство, чтобы сделать экономику страны менее подверженной риску 
падения мировых цен на сырьевые товары и сосредоточиться на секторах, обладающих 
бόльшим потенциалом увеличения добавленной стоимости. Казахстан также мог бы 
получить пользу от выявления и ликвидации препятствий для развития сферы услуг, 
особенно в не добывающих нефть промышленных областях. Рост сферы услуг и 
обрабатывающей промышленности мог бы сопровождаться переходом некоторых 
работников сельского хозяйства в эти сектора. Это также, вероятно, привело бы к 
возрастанию роли не добывающих нефть регионов в казахской экономике. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
Демографические факторы оказывают воздействие первого порядка на экономический 
рост, рынки труда, масштабы бедности и другие социально-экономические переменные. В 
настоящем разделе рассматриваются два важных демографических аспекта: население 
(численность и темпы роста) и миграция. 

                                                      

11 Значительная часть обрабатывающей промышленности занимается переработкой сырья. В 2004 
году на долю машиностроения приходилось лишь 3,3 процента промышленного производства. 

В целом по стране обрабатывающая 

промышленность страдает от низкой 

производительности. 
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Происходящий в Казахстане быстрый экономический рост, безусловно, сопряжен с 
проблемами выброса ядовитых отходов и загрязнения воздуха. Многие экологические 
проблемы (такие как загрязнение воды и высыхание Аральского моря) также вызывают 
большую обеспокоенность, однако для проведения сравнительного анализа этих проблем 
по регионам отсутствуют надлежащие показатели. 

Численность населения и миграция 
За 1999–2005 годы население Казахстана выросло 
лишь незначительно, причем небольшой естественный 
прирост был частично скомпенсирован эмиграцией. 
Если обратиться к региональному уровню, то новая 
столица Астана испытала взрывной рост населения за 
счет миграции. В группе нефтедобывающих областей население несколько выросло, а в 
группе не добывающих нефть промышленных областей сократилось. Коэффициент чистой 
миграции был выше в регионах с высокими доходами, таких как нефтедобывающие 
области. Переселение из областей с низкими доходами позволило снизить предложение 
труда в этих регионах, что улучшило показатели безработицы и бедности. 

После почти десятилетнего периода сокращения населения, вызванного эмиграцией, 
резким падением рождаемости и повышением смертности, численность населения 
Казахстана достигла в 2001 году своего минимума и составила 14,9 млн человек. Чистая 
эмиграция начала снижаться в конце 1990-х годов, а в 2004 году иммиграция наконец 
превысила эмиграцию. Благодаря перелому тенденции внешней миграции и повышению 
рождаемости в 2005 году население страны превысило 15,2 млн человек. В целом за 1999–
2005 годы численность населения выросла лишь незначительно — на 2,1 процента. Темпы 
роста были бы выше, если бы не чистая эмиграция, которая составила 1,8 процента от 
численности населения в 1999 году. 

Регионы Казахстана существенно различаются по численности населения, и эти различия 
не коррелируют с размером ВРП12. Крупнейший регион, Южный Казахстан, на долю 
которого в 2005 году приходилось 14,7 процента общего населения, имеет среднюю по 
размерам экономику. Атырауская область — наименее населенный регион, в котором 
проживает лишь 3,1 процента общего населения страны, — имеет вторую по величине 
экономику. В 2005 году почти половина населения — 47,0 процента — проживала в 
относительно бедных сельскохозяйственных областях, тогда как в не добывающих нефть 
промышленных областях и в нефтедобывающих областях жило 23,1 и 18,1 процента 
общего населения, соответственно. В двух муниципальных округах в 2005 году проживало 
11,8 процента населения (рисунок 2-10). 

                                                      

12 Корреляция между этими двумя показателями в 2004 году составила лишь 0,09. 

Иммиграция происходит больше 

всего в регионы с высоким доходом 

на душу населения. 
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Рисунок 2-10 
Доля региональных групп в общей численности 
населения, 2005 год. 
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Источник: «Регионы Казахстана» 2005. Код КАС: 14-2 

 

Несмотря на то что динамика населения в целом по стране была относительно стабильной, 
во многих регионах произошли существенные изменения. Миграция сыграла в этих 
изменениях ключевую роль и помогла снизить уровни безработицы в медленно растущих 
регионах (см. раздел «Занятость и рабочая сила»). За этот период только в Мангистауской 
области, Южном Казахстане и в двух муниципальных округах наблюдалась чистая 
иммиграция. В муниципальных округах за 1999–2005 годы население выросло на 
19,0 процента, причем в Астане темпы роста были впечатляющими, достигнув 
44,4 процента. Население увеличилось и во всех нефтедобывающих областях (хотя в 
Западном Казахстане рост был незначительным). В целом население в этих областях 
выросло на 4,5 процента. В половине сельскохозяйственных областей население 
сократилось. В среднем по этой группе население увеличилось на 1,4 процента, чуть 
меньше, чем в Казахстане в целом. Наконец, во всех трех не добывающих нефть 
промышленных областях население уменьшилось, причем в среднем по группе темпы 
падения составили 5,1 процента. 

Движущей силой стремительного роста населения Астаны, безусловно, была миграция — 
в чистом выражении количество людей, переехавших туда в 2000–2004 годах, составило 
35,5 процента ее населения в 1999 году (рисунок 2-11). В целом чистая миграция, как 
правило, выше в регионах с высокими доходами домашних хозяйств на душу населения. 
Корреляция между усредненным за 2000–2004 годы коэффициентом чистой миграции и 
доходом домашних хозяйств на душу населения в 2004 году равнялась 0,59. Если 
исключить Астану ввиду ее особого статуса новой столицы, корреляция между этими 
двумя индикаторами составляет 0,66. 
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Рисунок 2-11 
Чистая миграция в 2000–2004 годах по отношению к численности населения в 
1999 году, проценты 

Население в Астане быстро росло из-за массовой иммиграции. 

Источник: «Регионы Казахстана» 2003 и 2005. Код КАС: 14-5 

 

В совокупности в двух муниципальных округах усредненный за 2000–2004 годы 
коэффициент чистой миграции равнялся 12,1 процента от численности населения в 
1999 году. В нефтедобывающих областях этот показатель составил -1,5 процента. Этот 
относительно небольшой чистый отток населения в сочетании с самым высоким 
коэффициентом естественного прироста населения среди групп регионов (в 2004 году эта 
группа характеризовалась самой высокой рождаемостью и самой низкой смертностью) 
привели к умеренному росту численности населения. В сельскохозяйственных областях 
естественный прирост населения с трудом перекрыл отток населения — в 2000–2004 годах 
коэффициент чистой миграции равнялся -3,3 процента. В не добывающих нефть 
промышленных областях численность населения сократилась из-за относительно быстрого 
оттока населения — коэффициент чистой миграции составил -5,0 процента, что намного 
перекрыло мизерный естественный прирост (в 2004 году эта группа характеризовалась 
самой низкой рождаемостью и самой высокой смертностью). 
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Несмотря на то что миграция способствовала сокращению уровня безработицы в регионах 
происхождения мигрантов, она, вероятно, привела к росту уровня безработицы, помешала 
сокращению бедности и осложнила неблагоприятное положение женщин в отношении 
трудоустройства в принимающих регионах (см. раздел «Гендерные аспекты» и раздел 
«Занятость и рабочая сила»). Помощь доноров позволила бы смягчить проблемы, 
связанные с внутренней миграцией, например, посредством разработки более 
эффективных институтов и программ поддержки мигрантов и членов их семей в поиске 
работы и путем расширения доступа к средствам на обзаведение жильем. 

Экологическая ситуация 
Тенденции изменения ряда экологических показателей, рассмотренных в настоящем 
докладе, вызывают обеспокоенность. За последние несколько лет выбросы ядовитых 
отходов на душу населения и загрязнение воздуха значительно выросли, тогда как доля 
инвестиций в охрану окружающей среды в ВРП уменьшилась. Экологические проблемы 
особенно остро стоят в не добывающих нефть промышленных областях. Безусловно, 
региональные различия в уровнях загрязнения могут быть одним из факторов, 
объясняющих различия некоторых показателей здравоохранения. 

В Казахстане наблюдалось значительное увеличение неутилизируемых ядовитых отходов 
на душу населения: от 5,8 метрической тонны в 2000 году до 8,1 метрической тонны в 
2004 году. Это загрязнение почти исключительно связано с несколькими видами 
продукции не добывающей нефть промышленности. Оно сконцентрировано главным 
образом в пяти регионах: Костанайская область с ее 41,5 метрической тонны на душу 
населения в 2004 году была самым главным источником загрязнения, за ней следовали 
Актюбинская область и все три не добывающие нефть промышленные области. В этих 
пяти областях данный индикатор измерялся двузначными числами, в то время как в других 
регионах он не превышал 1,2 тонны. За 2000–2004 годы загрязнение ядовитыми отходами 
выросло в четырех из пяти основных областей, загрязняющих окружающую среду 
(исключением является Восточный Казахстан) (рисунок 2-12). 

В Казахстане утилизируется лишь небольшая часть ядовитых отходов, в 2004 году она 
составила 16,8 процента. По сравнению с 2001 годом уровень утилизации повысился лишь 
незначительно. Наибольшее беспокойство вызывает то, что коэффициент утилизации 
понизился в четырех из пяти областей, являющихся основными источниками загрязнений. 
В Костанайской и Актюбинской областях в 2004 году утилизация ядовитых отходов 
фактически не производилась, коэффициент утилизации составлял там лишь 0,2 и 
1,7 процента, соответственно. В Восточном Казахстане коэффициент утилизации ядовитых 
отходов вырос с 27,7 процента в 2000 году до 50,5 процента в 2004 году, что позволило 
области сократить выброс неутилизированных ядовитых отходов на душу населения, даже 
несмотря на общий рост объема ядовитых отходов. В трех нефтедобывающих областях: 
Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской — коэффициенты утилизации 
ядовитых отходов в 2004 году были, по казахским стандартам, высокими, варьируя от 
27,4 до 54,9 процента. Однако в этих областях общий объем ядовитых отходов был и так 
невелик, составляя максимум 0,4 метрических тонны на душу населения. 
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Рисунок 2-12 
Неутилизированные ядовитые отходы, метрические тонны на 
душу населения, 2000 и 2004 годы 

Загрязнение ядовитыми отходами сконцентрировано в 
пяти регионах. 

 

Источник: «Регионы Казахстана» 2003 и 2005. Код КАС: 14-7

 

В последние годы также увеличилось загрязнений воздуха выбросами от стационарных 
источников13. Как и в случае с ядовитыми отходами, загрязнение воздуха тесно связано с 
региональной специализацией. В 2004 году в целом по 
стране загрязнение воздуха составляло 200 метрических 
тонн на 1000 человек, что на целых 29,1 процента выше, 
чем в 1999 году. Самым главным источником загрязнений 
была Караганда, где в 2004 году этот показатель достигал 
1100 метрических тонн. В среднем по группе не добывающих нефть промышленных 
областей в 2004 году загрязнение воздуха составляло 659 метрических тонн, что намного 

                                                      

13 Такой важный источник загрязнения воздуха как автомобильные выхлопы в этих данных не 
отражается. 
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больше, чем в любой другой группе регионов (рисунок 2-13). В среднем по 
нефтедобывающей группе этот показатель равнялся 148 тоннам. Данный индикатор 
выражается двузначными числами во всех сельскохозяйственных областях, за 
исключением Костанайской, и в муниципальных округах, составляя в среднем 62 тонны в 
первой группе и 48 тонн во второй. Загрязнение воздуха было самым низким в Алматы, где 
оно составляло 10 тонн на 1000 человек. 

Рисунок 2-13 
Загрязнение воздуха выбросами, метрические тонны на 1000 человек, 
1999 и 2004 годы 

Загрязнение воздуха выбросами было наибольшим в не 
добывающих нефть промышленных областях. 

 
Источник: «Регионы Казахстана» 2003 и 2005. Код КАС: 14-8 

 

За 2000–2004 годы загрязнение воздуха усилилось в большинстве регионов. Наиболее 
значительное увеличение произошло в нефтедобывающих Актюбинской и Западно-
Казахстанской областях. Однако две другие нефтедобывающие области: Атырауская и 
Кызылординская — добились наибольших успехов в сокращении выбросов. Во всех трех 
не добывающих нефть промышленных областях этот показатель вырос, в то время как в 
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обоих муниципальных округах он снизился. Систематической картины в этих изменениях 
не наблюдается. 

Из общего объема выброса вредных веществ в Казахстане лишь небольшая часть попадает 
в атмосферу. Некоторые вещества поглощаются в процессе очистки, некоторые 
утилизируются. Доля веществ, попадающих в атмосферу, в 1999–2004 годах была более 
или менее стабильной и равнялась 12,4 процента от общего объема в конце этого периода. 

Региональные различия, касающиеся доли попадающих в атмосферу вредных веществ, 
огромны. В Павлодарской области в 2004 году эта доля была очень мала и составляла 
4,9 процента, тогда как в Мангистауской области почти все выбросы, 99,8 процента, 
попадали в воздух. Муниципальные округа как группа добились наилучших результатов в 
предотвращении выбросов вредных веществ в атмосферу — среднее по группе равнялось 
10,3 процента. Этот показатель был чуть выше в сельскохозяйственных и в не 
добывающих нефть промышленных областях, составляя, соответственно, 12,9 и 
13,2 процента. Напротив, в нефтедобывающих областях 90,3 процента вредных веществ 
выбрасывалось в атмосферу без очистки. Это единственная группа, где за период 1999–
2004 годов ситуация ухудшилась. 

Несмотря на рост ядовитых отходов и загрязнения воздуха, инвестиции в охрану 
окружающей среды в Казахстане снизились с 1,24 процента ВРП в 2001 году до 
1,11 процента в 2004 году. По сравнению с ВРП эти инвестиции сократились во всех 
регионах, кроме Восточного Казахстана, Мангистауской области и города Астаны14. В 
Восточном Казахстане данный показатель вырос более чем на две трети до 1,76 процента 
ВВП, что согласуется с отмеченным выше ростом утилизации ядовитых отходов в этой 
области. 

В некоторых регионах загрязнение оказывает негативное влияние на здоровье населения. В 
2004 году корреляция между ядовитыми отходами на душу населения и уровнями 
загрязнения воздуха, с одной стороны, и коэффициентом смертности, с другой, была 
статистически значимой, составляя 0,50 и 0,40, соответственно. Аналогично, корреляция 
между количеством ядовитых отходов на душу населения и уровнем загрязнения воздуха, 
с одной стороны, и продолжительностью жизни, с другой, равнялась -0,41 и -0,44, 
соответственно. Кроме того, средний коэффициент смертности был самым высоким, а 
средняя продолжительность жизни самой низкой в группе не добывающих нефть 
промышленных областей, которые были наиболее загрязненными (если судить по 
рассмотренным здесь показателям). В 2004 году Карагандинская область, которая с 
большим отрывом занимала первое месте по уровню загрязнения воздуха и второе по 
выбросу ядовитых отходов, также стояла на последнем месте по продолжительности 
жизни и на втором месте по смертности. 

                                                      

14 Данные по Акмолинской области и городу Алматы отсутствуют. 
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Поэтому большим подспорьем для Казахстана могла бы оказаться международная 
поддержка, которая позволила бы переломить тревожные тенденции роста ядовитых 
отходов и загрязнения воздуха, причем не добывающим нефть промышленным областям, в 
частности Карагандинской, должно быть уделено особое внимание. Костанайской и 
Актюбинской областям может понадобиться помощь в повышении коэффициента 
утилизации ядовитых отходов. Всем нефтедобывающим областям может потребоваться 
содействие в деле сокращения доли попадающих в атмосферу вредных веществ в общем 
объеме выбросов вредных веществ. Донорские организации могут также оказать 
поддержку государственным учреждениям в плане улучшения бюджетных программ, 
рассчитанных на охрану окружающей среды, и разработки программ, направленных на 
привлечение внимания частного сектора к проблемам окружающей среды. 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Женщины в Казахстане зарабатывают гораздо меньше, чем мужчины, и испытывают 
больше трудностей при поиске работы. Неравенство в заработной плате особенно велико в 
нефтедобывающих областях, но высоко оно и во всех остальных регионах. В Астане, 
население которой выросло в результате миграции, при поиске работы женщины 
сталкиваются с особенно большими сложностями. В целом, доля женщин среди 
безработных особенно высока в регионах с более высоким коэффициентом чистой 
миграции. Несмотря на неравенство в заработной плате и занятости, доля женщин, 
живущих в бедности, в среднем по стране приблизительно соответствует доле женщин в 
общей численности населения. Однако на региональном уровне этот показатель, по всей 
видимости, связан с неравенством при поиске работы. 

Существуют различия между мужчинами и женщинами, имеющие обратную 
направленность. В частности, ожидаемая продолжительность жизни у женщин гораздо 
выше, чем у мужчин. Плохое состояние здоровья мужчин представляет серьезную 
проблему во всех регионах, однако особенно остро она стоит в не добывающих нефть 
промышленных областях. 

Несмотря на некоторое повышение оплаты женского труда, женщины по-прежнему 
зарабатывают гораздо меньше мужчин. Кроме того, 
отношение заработной платы, получаемой 
женщинами, к заработной плате, получаемой 
мужчинами, понизилось с 67,6 процента в 
1999 году до 61,9 процента в 2004 году. Во всех 
регионах страны женщины зарабатывают меньше, 
чем мужчины; но в большей степени тревожно то, что в 1999–2004 годах их относительная 
заработная плата уменьшилась также во всех регионах, за исключением города Алматы и 
Восточного Казахстана. 

Неравенство в заработной плате, безусловно, было самым высоким в нефтедобывающих 
областях и самым низким в сельскохозяйственных областях, хотя даже в последних оно 
было существенным (рисунок 2-14). За 2000–2004 годы отношение заработной платы, 
получаемой женщинами, к заработной плате, получаемой мужчинами, особенно резко 

Неравенство в заработной плате 

мужчин и женщин увеличилось в 

целом по стране. 
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уменьшилось в таких нефтедобывающих областях, как Западно-Казахстанская, 
Кызылординская и Мангистауская. В 2004 году пять нефтедобывающих областей 
занимали по данному показателю последние места. Западный Казахстан был наихудшим 
регионом по этому показателю, который в 2004 году равнялся всего лишь 46,8 процента. 
Напротив, пятью областями с наименьшей разницей в заработной плате были 
сельскохозяйственные области. Лучше всего ситуация была в Северном Казахстане, где 
женщины получали 79,7 процента от заработной платы мужчин. 

Рисунок 2-14 
Заработная плата женщин в процентах от заработной платы 
мужчин, 2001 и 2004 годы 

Неравенство в заработной плате между мужчинами и 
женщинами было наибольшим в нефтедобывающих 
регионах. 

 
Источник: «Регионы Казахстана» 2003 и 2005. Код КАС: 15-3

 

Если исключить муниципальные округа, то для 2004 года получится высокая 
положительная корреляция (0,90) между разницей в заработной плате и долей в ВРП 
добавленной стоимости, созданной в сельском хозяйстве. Это позволяет предположить, 
что относительно высокооплачиваемая работа в добывающей промышленности и на 
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транспорте обычно достается мужчинам. Разрыв в заработной плате также следует связать 
с большой разницей в средней заработной плате (мужчин и женщин) между 
нефтедобывающими и сельскохозяйственными областями. В целом в 2004 году 
корреляция между соотношением заработной платы женщин и мужчин и средней 
заработной платой составляла -0,68, то есть разница в заработной плате мужчин и женщин 
выше в регионах с более высокой средней заработной платой. 

В Казахстане среди безработных больше женщин, чем мужчин. Конкретно, в 2004 году на 
долю женщин приходилось 57,3 процента от общей численности безработных, чуть 
больше, чем в 2001 году, когда этот показатель составлял 56,7 процента. В 2004 году 
численность безработных женщин превышала численность безработных мужчин во всех 
регионах, за исключением Кызылординской и Жамбылской областей (рисунок 2-15)15. 

Наибольшие трудности с трудоустройством испытывают женщины, живущие в Астане. 
Там доля женщин в общей численности безработных резко выросла с 66,5 процента в 2001 
году до шокирующе высокого уровня в 
80,7 процента в 2004 году, что намного выше, чем 
в Актюбинской области, стоящей на втором месте 
по этому показателю (68,4 процента). Учитывая 
то, что в Астане миграция была особенно сильной 
(см. раздел «Демографическая и экологическая 
ситуация»), одно из возможных объяснений 
заключается в том, что мужчины более мобильны 
в поиске работы за пределами регионов своего происхождения. Эта гипотеза 
подтверждается высокой корреляцией (0,64 процента) между региональной долей женщин 
среди безработных и коэффициентом чистой миграции в 2004 году. 

Несмотря на то что казахстанские женщины зарабатывали гораздо меньше, чем мужчины, 
и испытывали трудности с поиском работы, доля женщин среди людей, живущих в 
бедности, которая в 2004 году составила 52,2 процента, была лишь незначительно выше 
доли женщин в общей численности населения. Очевидно, это объясняется 
перераспределением доходов внутри семьи. В двух регионах: Атырауской и Жамбылской 
областях — на долю женщин приходилось менее 50 процентов людей, живущих в 
бедности. 

                                                      

15 В Казахстане в целом и во всех регионах женщин больше, чем мужчин, однако в большинстве 
регионов этим нельзя объяснить тот факт, что численность безработных женщин гораздо больше, 
чем численность безработных мужчин. В 2004 году в целом по стране женщины составляли 
51,9 процента населения. Доля женщин среди безработных была на 5,4 процентного пункта выше. 
Если рассматривать ситуацию на уровне регионов, то доля женщин в общей численности населении 
наиболее высока в городе Алматы, где она равняется 54,6. В трех областях: Атырауской, Восточно-
Казахстанской и Костанайской — разница между долей женщин среди безработных и в общей 
численности населения была пренебрежимо мала. Однако в большинстве остальных регионов это 
различие составляло по меньшей мере 2 процентных пункта. Наибольшая разница, составлявшая 
29,3 процентного пункта, наблюдалась в Астане. 

Наиболее серьезные проблемы с 

поиском работы, испытывают 

женщины, проживающие в регионах, 

привлекающих наибольшее число 

мигрантов. 
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Рисунок 2-15 
Безработные женщины в процентах от общей численности 
безработных, 2001 и 2004 годы 

Женщины испытывают трудности с получением 
работы, особенно в городе Астане.  
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Несмотря на то что доля женщин среди бедных примерно равна доле женщин в общей 
численности населения, региональные различия этого показателя тесно связаны с 
различиями в уровне безработицы. Корреляция между долей женщин среди бедных и 
долей женщин среди безработных в 2004 году равнялась 0,70. Жамбылская область 
представляла собой пример региона с относительно низкой безработицей и относительно 
низкой бедностью среди женщин. С другой стороны, в Астане — регионе с самой высокой 
долей женщин среди безработных — доля женщин среди бедных была самой высокой и 
составляла в 2004 году 66,7 процента. В 1999–2004 годах в Астане рост обоих показателей 
был также наиболее значительным. 

Еще одной серьезной гендерной проблемой является плохое состояние здоровья мужчин. 
Как и во многих других бывших советских республиках, в Казахстане ожидаемая 
продолжительность жизни у мужчин гораздо ниже, чем у женщин. Более того, ситуация не 
улучшается. В 2004 году продолжительность жизни мужчин составляла 60,6 года, ничуть 
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не изменившись по сравнению с 1999 годом. За тот же период ожидаемая 
продолжительность жизни женщин выросла с 70,9 до 72,0 года. Это может быть связано с 
различиями в образе жизни и условиях труда (мужчины чаще заняты на опасных 
производствах). 

Во всех регионах ожидаемая продолжительность жизни женщин намного превосходит 
ожидаемую продолжительность жизни мужчин. Кроме 
того, в 1999–2004 годах ожидаемая продолжительность 
жизни женщин во всех регионах выросла, тогда как 
ожидаемая продолжительность жизни мужчин в пяти 
регионах сократилась. Соотношение ожидаемой 
продолжительности жизни женщин и мужчин возросло в 
13 регионах. В 2004 году самое высокое соотношение составило 121,5 процента и 
наблюдалось в не добывающей нефть промышленной Карагандинской области и в городе 
Алматы. Самое низкое соотношение наблюдалось в нефтедобывающей Кызылординской 
области, где оно составляло 114,0 процента. Среднее соотношение по не добывающим 
нефть промышленным областям (120,7 процента) было выше, чем в любой другой группе 
регионов. Это может быть связано с условиями труда на промышленных предприятиях. 

Для сокращения неравенства между мужчинами и женщинами в сфере занятости может 
быть предоставлена донорская поддержка, которая способствовала бы созданию рабочих 
мест для женщин в регионах, которые привлекают мигрантов, особенно в городе Астане. 
Меры, направленные на то, чтобы помочь женщинам найти более высокооплачиваемую 
работу, особенно необходимы в нефтедобывающих областях. Угрожающе низкая 
ожидаемая продолжительность жизни мужчин в абсолютном и относительном выражении 
требует принятия мер по улучшению охраны здоровья мужчин во всех регионах, однако 
особое внимание должно быть уделено не добывающим нефть промышленным областям. 

Продолжительность жизни женщин 

намного превосходит 

продолжительность жизни мужчин. 



 

3. Условия, 
благоприятствующие 
развитию частного сектора 
В настоящем разделе рассматриваются показатели ключевых компонентов условий, 
благоприятствующих быстрому и эффективному росту частного сектора. Взвешенная 
налогово-бюджетная политика имеет существенное значение для макроэкономической 
стабильности, которая является необходимым (хотя и недостаточным) условием 
устойчивого экономического роста. Финансовые учреждения играют важную роль в 
мобилизации и распределении сбережений, облегчении проведения сделок и создании 
инструментов для управления рисками. Доступ к глобальной экономике является еще 
одной основой для стабильных благоприятных условий, поскольку внешний сектор служит 
источником потенциальных рынков и современных ресурсов, технологии и финансов, а 
также конкурентного давления, способствующего эффективности и росту 
производительности. В равной мере важно развитие физической инфраструктуры для 
поддержки производства и торговли. Наконец, развивающимся странам необходимо 
осваивать и применять достижения науки и технологии для привлечения эффективных 
инвестиций, повышения конкурентоспособности и стимулирования роста 
производительности. 

НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
Стабильность цен является важным фактором создания благоприятных условий для 
устойчивого роста и сокращения бедности. Национальные 
темпы инфляции в Казахстане (измеренные с помощью 
индекса потребительских цен, или ИПЦ) упали с 
18 процентов в 1999 году до 7,5 процента в 2005 году. 
Такое улучшение находилось в соответствии со 
снижением различий в темпах инфляции по регионам, 
поскольку стандартное отклонение темпов инфляции сократилось с 2,9 процента в 
1999 году до 0,8 процента в 2005 году (рисунок 3-1). Наибольшая инфляция отмечается в 
муниципальных округах, Астане и Алматы. В более общем смысле, корреляция между 
урбанизацией и инфляцией была высокой (0,69) в 2004 году (наиболее поздние данные), но 
не в предыдущие годы — что указывает на изменение источника инфляции, в качестве 

Недавно инфляция была в 

значительной мере проблемой 
городских регионов. 
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которого вместо денежно-кредитного стимула выступают локализованные эффекты 
спроса, которые в разной степени затрагивают сельские и городские районы. 

Рисунок 3-1 
Темпы инфляции и их стандартное отклонение, процент, 1999–2005 годы 

С конца 1990-х годов темпы инфляции упали и стали более однородными по регионам.  
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Источник: «Регионы Казахстана», 2003, «Регионы Казахстана», 2005, «Социально-экономическое развитие»  
     Код КАС: 21-4 и стандартное отклонение 

 

На федеральном уровне за прошедшие несколько лет 
повысилась мобилизация доходов и улучшилось 
управление расходами (как отмечалось в публикации 
«Оценка экономических результатов Казахстана», ноябрь 
2005 года). При этом следует с осторожностью 
подходить к анализу региональных данных по 
государственным расходам, поскольку географической 
разбивки показателей федеральных расходов не 
представлено, а данные для региональных органов 
государственного управления не дают полной картины деятельности государственного 
сектора в конкретной области или муниципальном округе. Тем не менее разделение 
ответственности между региональным и федеральным уровнями государственного 
управления определено четко, так что данные по расходам допускают межрегиональное 
сопоставление. 

В богатых нефтью регионах 

отмечается самое низкое 

отношение расходов 

региональных органов 

государственного управления к 

ВРП, но самый высокий уровень 
расходов на душу населения 
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Данные по бюджетам региональных органов государственного управления показывают, 
что отношение расходов к ВРП гораздо ниже в богатых нефтью областях (за исключением 
Кызылординской) по сравнению с сельскохозяйственными областями (за исключением 
Костанайской) или муниципальными округами. Отмечается также значительный разброс 
между регионами; в 2004 году расходы менялись в интервале от 7,9 процента ВРП в 
Атырауской области до 24,7 процента в Жамбылской. Кроме того, в период с 1999 по 
2004 год не отмечено положительных изменений в различиях между регионами по 
показателю предоставления государственных услуг. Различия в соотношении расходов, 
видимо, определялись расхождениями в темпах роста: в быстро растущих нефтяных 
регионах соотношение падало, тогда как в сельскохозяйственных областях оно росло 
(рисунок 3-2). 

Рисунок 3-2 
Расходы региональных органов государственного управления, 2004 год 

Существуют значительные различия в расходах региональных органов 
государственного управления, измеряемых либо как процентная доля ВРП, 
либо как расходы на душу населения.  

38,3 36,4

107,5

42,8

73,3

35,7

125,0

24,8
30,5

28,3

43,4

30,9 29,7
37,3

24,9

65,6

19,8
18,1

12,2

24,7

16,4

9,7 9,1

18,0
20,1

10,1

21,1

10,1 10,9
8,99,2 7,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

А
км

ол
ин

ск
ая

А
кт
ю
би

нс
ка
я

А
лм

ат
ин

ск
ая

А
ты

ра
ус
ка
я

В
ос
т.

-К
аз
ах
ст
ан
ск
ая

Ж
ам

бы
лс

ка
я

За
п.

-К
аз
ах
ст
ан
ск
ая

Ка
ра
га
нд

ин
ск
ая

Ко
ст
ан
ай

ск
ая

Кы
зы

ло
рд

ин
ск
ая

М
ан
ги
ст
ау
ск
ая

П
ав

ло
да

рс
ка
я

С
ев

.-К
аз
ах
ст
ан
ск
ая

Ю
ж

.-К
аз
ах
ст
ан
ск
ая

го
ро

д
Ас

та
на

го
ро

д
А
лм

ат
ы

1,
00

0 
те
нг
е
на

ду
ш
у
на
се
ле
ни
я

-35

-25

-15

-5

5

15

25

35

45

П
ро
це
нт
ы

Расходы/население (1,000 тенге) Расходы/ВРП

 

Источник: «Регионы Казахстана», 2003 и 2005 Код КАС: 21-4 и стандартное отклонение 

 

Хотя отношение расходов к ВРП является распространенным показателем бюджетных 
усилий и масштабов деятельности органов государственного управления, региональные 
расхождения в этом показателе могут отражать различия в предоставлении 
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государственных услуг, связанные с весьма существенными расхождениями между 
регионами по ВРП на душу населения. Регионы с высокими доходами могут иметь 
высокий уровень расходов на душу населения, несмотря на низкое отношение расходов к 
ВРП. В самом деле, именно это наблюдается в Казахстане. Расходы на душу населения в 
2004 году были наиболее высокими в Атырауской области (107 503 тенге на душу 
населения) и городе Астане (124 984 тенге) и наименьшими в Южно-Казахстанской 
области (24 822 тенге) и Алматы (24 846 тенге). Если взять процентное соотношение, то по 
расходам на душу населения видно четкое деление на нефтяные и сельскохозяйственные 
регионы, но с этой точки зрения нефтяные регионы оказываются впереди16. 

Если региональные органы государственного управления в Казахстане получают 
профицит, излишки переводятся федеральным органам государственного управления; 
регионы могут также иметь дефициты (по местным доходам и расходам), которые 
финансируются за счет федеральных субвенций. Поэтому соотношение между 
федеральным и региональными бюджетами имеет большое значение, как и вопрос о том, 
каким образом центральное правительство распределяет бюджетные средства по регионам 
и функциям. Подробный анализ бюджетов выходит за рамки настоящего исследования, 
однако имеющаяся информация показывает, что ассигнования федерального бюджета 
определяются на функциональной основе, по ведомствам; неясно, уделяется ли при этом 
серьезное внимание использованию федерального бюджета для сокращения региональных 
различий (хотя структура субвенций благоприятствует областям с низкими доходами). 

Краткий анализ распределения расходов региональных органов управления показывает, 
что доля, выделяемая на образование и здравоохранение, 
особенно низка в Атырауской, Мангистауской областях 
и муниципальных округах. Так как расходы (и ВРП) на 
душу населения в этих регионах велики, не следует, что 
средства, выделяемые на эти услуги незначительны в 
абсолютном выражении. Тем не менее поскольку 
указанные регионы нуждаются в улучшении состояния 
здравоохранения и образования, может быть 
целесообразным выделение более существенной доли 
расходов на социальные программы (см. разделы о 
здравоохранении и образовании). 

                                                      

16 Расходы и доходы местных органов государственного управления для муниципальных округов 
несопоставимы с аналогичными показателями для областей, а потому обсуждаются отдельно от 
остальных регионов, рассмотренных в настоящем разделе. 

Доля расходов региональных 

органов государственного 

управления на социальное 

образование и здравоохранение 

низка в Атырауской, 

Мангистауской областях и 

муниципальных округах — 

регионах, которые нуждаются в 
улучшениях в этих сферах. 
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Общая картина бюджета со стороны доходов в целом подобна описанной ситуации с 
расходами, причем различия связаны с трансфертами в федеральный бюджет и из него. В 
частности, доля региональных доходов в ВРП существенно 
ниже в нефтедобывающих регионах по сравнению с 
другими областями. Этого следовало ожидать, поскольку 
знаменатель данного отношения (ВРП) значительно 
увеличивается за счет добычи нефти. Даже в таком случае 
низкое значение показателя может указывать на 
возможности резкого увеличения мобилизации доходов в 
этих быстро растущих регионах, что могло бы позволить 
органам государственного управления проводить более 
активные программы по сокращению бедности. Как уже обсуждалось выше, уровни 
бедности на самом деле выше в богатых нефтью регионах; поэтому эти регионы могут 
получить значительные преимущества от увеличения финансирования (чего можно 
добиться, разрешив использовать на местном уровне больше доходов от добычи нефти)17. 

УСЛОВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
РАЗВИТИЕ МСП 
В Казахстане отдельно на региональной основе не проводятся обследования для сбора 
данных, подобных тем, которые используются в докладах Всемирного банка о 
предпринимательской деятельности и докладах Всемирного экономического форума о 
глобальной конкурентоспособности. Это сужает границы анализа региональных различий, 
касающихся качества нормативно-правовой среды для ведения предпринимательской 
деятельности. Официальные органы должны рассмотреть возможность инвестирования в 
получение данных такого рода. Как бы то ни было, оценка в настоящем докладе должна 
опираться на другие данные. 

Одним из немногих доступных показателей по регионам является уровень экономической 
преступности. Экономические преступления определяются как действия в процессе 
производства, распределения и потребления (включая злоупотребление служебным 
положением), которые караются по закону. Высокий уровень экономических преступлений 
может повысить затраты и риски ведения предпринимательской деятельности и ухудшить 
инвестиционный климат. 

Число экономических преступлений на 100 000 человек в Казахстане снизилось со 105,0 в 
2000 году до 66,5 в 2004 году. Экономические преступления ― 
это явление, характерное, в основном, для городов. В самом деле, 
корреляция между уровнем урбанизации и уровнем 
экономической преступности в 2004 году составила 0,77. Этого 
следовало ожидать, поскольку в городах имеется больше 

                                                      

17 Это утверждение невозможно в полной мере оценить без более тщательного анализа 
федерального бюджета — задача, которая не входит в объем работ, определенных для настоящего 
исследования. 

Более активная мобилизация 

доходов в нефтедобывающих 

регионах могла бы обеспечить 

реализацию большего числа 

государственных программ по 
сокращению бедности. 

Экономические преступления 

являются серьезной проблемой в 
крупных городских регионах. 
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возможностей для совершения экономических преступлений. Наибольшее значение 
отмечается в двух муниципальных округах и четырех наиболее урбанизированных 
регионах (Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская и Кызылординская области), при 
этом самый высокий уровень преступности регистрируется в городе Алматы (107,3 
преступления на 100 000 человек в 2004 году). По этому показателю Алматы выделяется 
по сравнению с городом Астаной (74,1). Различия между регионами, измеренные с 
помощью стандартного отклонения, были существенными в течение всего периода и за 
шесть лет до 2004 года изменились от 19,1 до 25,6. Это показывает, что регионы, где 
экономические преступления были наиболее распространены, не добились заметного 
продвижения на пути сокращения разрыва по этому показателю. 

Уровень экономической преступности также тесно связан с уровнем развития финансовой 
системы; корреляция между банковскими кредитами в процентах от ВРП и уровнем 
экономической преступности в 2004 году составила 0,57. Это показывает, что с 
расширением финансовых рынков экономические преступления могут получить еще 
большее распространение. Необходимыми профилактическими мерами являются 
действенное пруденциальное регулирование и борьба с преступностью. 

Косвенным показателем условий ведения предпринимательской деятельности является 
доля убыточных предприятий. Интерпретация данного показателя не очевидна, поскольку 
значительное преобладание убыточных предприятий может свидетельствовать либо о 
неблагоприятных экономических условиях, либо о 
сложных экономических детерминантах и 
отсутствии возможностей для рентабельных 
операций. Вместе с тем, с учетом высоких темпов 
экономического роста всей страны, последнее 
условие не является правдоподобным объяснением 
наблюдаемой широкой распространенности 
убыточных предприятий. По стране в целом доля 
убыточных предприятий упала с 47,8 процента в 1999 году до все еще очень высокого 
показателя 36,9 процента в 2004 году (рисунок 3-3). Наибольшее снижение отмечалось в 
Актюбинской (на 29,5 процентного пункта), Алматинской (на 24,7 процентного пункта) и 
Кызылординской (на 23,2 процентного пункта) областях. В муниципальных округах и 
нефтедобывающих регионах (за исключением Кызылординской области), как и в 
Павлодарской области, где основной отраслью является добыча угля, отмечались 
сравнительно низкие показатели распространенности убыточных предприятий. В 
сельскохозяйственных регионах убыточность предприятий значительно более вероятна. 
Доля убыточных предприятий наиболее высока в областях, которые в наибольшей степени 
зависят от сельского хозяйства — достигая 53,4 процента в Акмолинской области и 
49,1 процента в Северо-Казахстанской области. В самом деле, доля убыточных 
предприятий в этих двух областях, а также в Атырауской области фактически продолжает 
расти. 

Доля убыточных предприятий в 

сельскохозяйственных регионах 

очень высока. 

Муниципальные округа являются 
центрами занятости на МСП. 
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Рисунок 3-3 
Убыточные предприятия, процент от общего числа предприятий в 
регионе, 1999 и 2004 годы 

Доля убыточных предприятий по стране падала, оставаясь 
наиболее высокой в сельскохозяйственных регионах. 
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Источник: «Регионы Казахстана», 2003 и 2005 Код КАС: 22-2 

 

Качество условий предпринимательской деятельности также связывается с преобладанием 
малых и средних предприятий (МСП), активность которых можно оценить, 
проанализировав данные по доле занятости на МСП каждого региона по отношению к его 
доле в общей занятости; отношение больше единицы означает, что значимость занятости 
на МСП превышает средний уровень. На этой основе удается выявить четко определенные 
эпицентры занятости на МСП (рисунок 3-4). Атырауская область (с отношением 1,4), 
Мангистауская область (1,4) и два муниципальных округа (в обоих отношение выше 3) 
являются доминирующими источниками занятости на МСП. Это также регионы, где 
занятость на МСП в последние пять лет росла особенно быстрыми темпами. Способность 
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(зарегистрированных) МСП к росту и процветанию свидетельствует о благоприятных 
условиях предпринимательской деятельности. МСП играют наименее важную роль в 
Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областях (с 
отношением ниже 0,6, по данным за 2004 год). В 1999–2004 годах занятость на МСП в 
Павлодарской и Кызылординской областях фактически падала, указывая на то, что эти 
области могут иметь приоритетное значение для донорской помощи в целях содействия 
росту МСП. 

Рисунок 3-4 
Отношение региональной доли занятости на МСП к доле общей занятости, 2004 год 

Занятость на МСП резко растет в столичных округах Алматы и 
Астане. 
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Источник: «Регионы Казахстана», 2003 и 2005 Код КАС: 22-6 

 

Рост занятости на МСП все более коррелирует с чистой миграцией в регион. В 2000 году 
корреляция была слабо отрицательной (и статистически незначимой), но в 2004 году 
корреляция была очень высокой, на уровне 0,83. Причинная связь между этими двумя 
показателями может иметь двустороннюю направленность в том смысле, что рост МСП 
может привлекать миграцию, но и миграция может стимулировать рост деятельности 
МСП. 
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Отмечается также строгая корреляция между банковским кредитованием (которое 
обсуждается в разделе о финансовом секторе) и концентрацией занятости на МСП18. В 
2004 году корреляция составляла 0,74. Доступность надлежащего финансирования — 
напрямую из банковской системы или косвенно, через предприятия, связанные в цепь 
создания добавленной стоимости, — несомненно, является важным фактором, 
обеспечивающим процветание МСП. Для дальнейшего роста активности МСП в 
отстающих регионах улучшение условий предпринимательской деятельности должно 
сопровождаться углублением финансовых рынков. 

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР 
Как и в случае показателей условий предпринимательской деятельности, на региональном 
уровне в Казахстане недоступны многие ключевые оценки для финансового сектора 
(например, возможные различия в реальных процентных ставках, спредах процентных 
ставок, нормативно-правовой среде). Составление и распространение наиболее полных 
данных по региональным финансовым рынкам являются задачами, достойными внимания 
органов государственного управления и доноров. 

В стране в целом банковское финансирование расширялось быстрыми темпами. Об этом 
свидетельствует огромное увеличение объема банковских кредитов по отношению к 
национальному ВРП — с 11,9 процента в 2000 году до 
29,6 процента в 2004 году. При этом предоставление кредитов по 
регионам неравномерно. Как в нефтедобывающих регионах 
(кроме Актюбинской области), так и в сельскохозяйственных 
областях (за исключением Южного Казахстана) отношение 
объема банковских кредитов к национальному ВРП невелико 
(рисунок 3-5). Уровень банковского кредитования сравнительно высок в не добывающих 
нефть промышленных областях и особенно в муниципальных округах. Вместе с тем этот 
показатель может вводить в заблуждение, поскольку кредит, предоставляемый в одном 
регионе, может направляться предприятиям другого региона. 

                                                      

18 За исключением данных за 2003 год, где наблюдается слабая корреляция. 

Банковское кредитование 

сконцентрировано в двух 
муниципальных округах. 
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Рисунок 3-5 
Банковские кредиты, процент от ВРП, 2000–2004 годы 

Доступность банковских кредитов по отношению к ВРП в нефтедобывающих и 
сельскохозяйственных регионах намного ниже среднего показателя по стране.  

Региональные группы 2000 2001 2002 2003 2004 

Казахстан 11,9 17,0 20,0 23,6 29,6 

Нефтедобывающие регионы 2,5 3,6 4,6 5,7 7,5 

 (без Актюбинской области) 1,4 2,8 3,8 4,3 5,8 

Сельскохозяйственные регионы 4,4 4,8 7,1 8,8 10,9 

 (без Южно-Казахстанской области) 5,2 5,1 5,6 6,7 8,5 

Муниципальные округа 43,8 57,6 60,7 69,1 94,2 

Прочие 4,2 7,7 10,1 11,8 15,3  
Источник: «Регионы Казахстана», 2003 и 2005 Код КАС: 23-4 

 

Наблюдаемые расхождения, действительно, явно сокращаются, по мере того как 
продолжается рост региональной доли банковских кредитов во всех нефтедобывающих 
областях и некоторых сельскохозяйственных регионах (рисунок 3-6). Тем не менее 
банковские кредиты имеют очень высокую концентрацию в муниципальных округах. На 
долю городов Астаны и Алматы вместе приходится более 70 процентов совокупных 
банковских кредитов. Такая статистика показывает, что крупнейшие муниципальные 
округа являются национальными центрами банковской деятельности, что вполне 
нормально. В то же время, возможно, потребуется повысить доступность финансирования 
в других частях страны. Особую обеспокоенность вызывают Алматинская, Акмолинская и 
Северо-Казахстанская области, где региональные доли банковских кредитов были в начале 
периода невысоки, а затем снизились. 

Уровень просроченной задолженности крупных предприятий является признаком 
потенциальной финансовой нестабильности. В данном случае признаки весьма 
благоприятные. По всем регионам Казахстана просроченная задолженность предприятий 
существенно сократилась, в среднем с 28,6 процента ВРП в 1999 году до всего лишь 
3,1 процента в 2004 году. Снижение отмечалось во всех регионах, причем в некоторых из 
них в начале периода отношение просроченной задолженности к ВРП превышало 
50 процентов. К 2004 году в Мангистауской и Карагандинской областях отмечались 
высокие уровни просроченной задолженности по сравнению с другими регионами, причем 
отношение этой задолженности к ВРП составляло 10,2 и 7,6 процента, соответственно. 
Хотя значения этих показателей и не вызывают тревогу, они достаточно высоки для 
обоснованной обеспокоенности по поводу возможных проблем надежности банковской 
системы в этих регионах, в особенности потому, что крах банковской системы может 
оказать тяжелое неблагоприятное воздействие на экономический рост и бедность. 
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Рисунок 3-6 
Распределение банковских кредитов (региональные банковские кредиты, 
процент от совокупных банковских кредитов для Казахстана), 2000 и 
2004 годы 

Банковские кредиты стали распределяться более равномерно, но 
на долю муниципальных округов по-прежнему приходится более 70 
процентов от совокупного объема. 
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Иностранные инвестиции являются еще одним источником средств для стимулирования 
промышленного развития, создания рабочих мест и экономической диверсификации. 
Предприятия с участием иностранного капитала в Казахстане наиболее заметны в 
муниципальных округах. Среди областей наибольшее число таких предприятий находится 
в Атырауской области. В период 1999–2004 годов этот показатель наиболее быстро 
увеличивался в не добывающей нефть промышленной Восточно-Казахстанской области и 
в сельскохозяйственных Костанайской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской 
областях. Вместе с тем быстрый рост числа предприятий с участием иностранного 
капитала не обязательно приводит к высокому объему иностранного капитала. В то время 
как Атырауская область и Астана входят в группу лидеров по объемам иностранных 
инвестиций в основной капитал19, абсолютные объемы в Восточно-Казахстанской, 
Костанайской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях по-прежнему очень 
маленькие. Тем не менее растущее число предприятий с участием иностранного капитала в 
указанных областях все же является благоприятным признаком, поскольку такие 
предприятия могут играть важную роль в развитии новых отраслей и создании 
производительных рабочих мест вне традиционного сельского хозяйства. 

Иными словами, ограниченная информация о финансовых рынках по регионам 
показывает, что (1) процветающие муниципальные округа служат национальными 
центрами банковской деятельности, (2) необходимо расширить доступность банковских 
кредитов как в сельскохозяйственных, так и в нефтедобывающих регионах и 
(3) сельскохозяйственные области привлекают иностранных инвесторов. 

ВНЕШНИЙ СЕКТОР 
Внешний сектор играл жизненно важную и, возможно, решающую роль в развитии 
экономики Казахстана, причем нефтедобывающие области получали наибольшие 
преимущества от интеграции в мировую экономику. Экспорт резко увеличивался в силу 
возрастающей добычи и повышающихся мировых цен на нефть. В результате экспорт 
товаров из нефтедобывающих областей в 2000–2004 годах вырос более чем вдвое, 
составив на конец периода почти три пятых от совокупного экспорта. В то же время 
международная конкурентоспособность многих не добывающих нефть регионов остается 
низкой, возможно, по причине укрепления тенге в результате растущего экспорта и 
большого притока иностранных инвестиций. По данным Национального банка Казахстана, 
курс тенге повысился со 153 за доллар США в 2002 году до 133 за доллар США в 
2005 году, что соответствует реальному (с поправкой на инфляцию) повышению курса 
более чем на 20 процентов. Такое укрепление делает импорт более конкурентоспособным 
на внутренних рынках, а экспорт становится менее прибыльным (поскольку каждый 
доллар выручки соответствует меньшей сумме дохода в тенге). 

                                                      

19 Высокий уровень иностранного капитала часто ассоциируется со значительной долей доходов 
на капитал, получаемой нерезидентами. Этим можно объяснить тот факт, что региональные 
различия в ВРП на душу населения больше, чем различия в доходах домашних хозяйств. 
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Рост экспорта из не добывающих нефть промышленных областей и особенно из 
сельскохозяйственных областей, как правило, был медленным, и в ряде этих областей 
экспорт фактически сократился. В этот период иностранные инвестиции в основной 
капитал в процентах от ВРП также сокращались, но оставались на значительном уровне. 
На две нефтедобывающие области приходилось примерно две трети совокупных 
иностранных инвестиций в основной капитал страны, тогда как доля 
сельскохозяйственных областей была очень маленькой. В целом, если и есть какое-либо 
межрегиональное вторичное воздействие динамично развивающегося внешнего сектора на 
отстающие области, оно, по-видимому, является отрицательным. 

Экспорт товаров в 2001 году составлял 43,9 процента национального ВРП и в 2004 году 
вырос до 54,6 процента. Экспорт товаров, измеряемый в долларах США, в период с 
2000 по 2004 год увеличился на 128,0 процента. Рост экспорта в нефтедобывающих 
областях составил 212,8 процента, намного превысив показатель для страны в целом. В 
сельскохозяйственных и не добывающих нефть промышленных областях экспорт возрос 
на 26,6 и 42,8 процента, соответственно. 

Экспорт товаров из Казахстана все более сосредоточивался на полезных ископаемых, в 
частности на сырой нефти20. За 2000–2004 годы доля полезных ископаемых в совокупном 
экспорте товаров возросла с 54,4 до 68,3 процента. В то же время доля цветных 
металлов — другой ведущей категории экспорта — сократилась с 25,8 до 19,4 процента. 
Сельскохозяйственная продукция и продукция пищевой промышленности составляли 
лишь 4,1 процента совокупного экспорта, упав с и без того невысокого уровня 
6,9 процента в 2000 году. Доля машин и оборудования была пренебрежимо мала, на уровне 
1,5 процента в 2004 году. В целом, экспортная выручка отличалась высокой 
концентрацией, причем на три основных товара приходилось примерно две трети 
совокупного экспорта товаров. 

В нефтедобывающих областях, за исключением Актюбинской, в 2004 году на долю 
полезных ископаемых приходилось по крайней мере 98,5 процента совокупного экспорта 
товаров. В Актюбинской области эта доля составляла 58,4 процента. В экспортной корзине 
Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей преобладали цветные металлы. В 
сельскохозяйственных областях экспорт сельскохозяйственной продукции и продукции 
пищевой промышленности составлял от 19,5 (в Восточно-Казахстанской области) до 
72,6 процентов экспорта (в Жамбылской области). Акмолинская область была 
единственной сельскохозяйственной областью, где доля машин и оборудования 
выражалась двузначными числами — 39,4 процента в 2004 году. 

                                                      

20 Доля экспорта сырой нефти и газоконденсата в совокупном экспорте товаров в 2004 году 
составила 57,1 процента. На региональном уровне отсутствует разбивка экспорта полезных 
ископаемых по видам товаров. 
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За период 2000–2004 годов, как показывают оценки отношения экспорта к ВРП 
(рисунок 3-7), нефтедобывающие области и 
муниципальные округа в большей степени 
переориентировались на экспорт, тогда как 
сельскохозяйственные и не добывающие нефть 
промышленные области стали менее 
ориентированными на экспорт. В 
сельскохозяйственных Акмолинской и Южно-
Казахстанской областях экспорт фактически упал в абсолютном выражении. В результате 
таких разнонаправленных тенденций стандартное отклонение этого показателя (которым 
измеряются различия между регионами) увеличилось с 32,5 процента в 2000 году до 
42,2 процента в 2004 году. 

Нефтедобывающие области в настоящее время решающим образом зависят от 
иностранных рынков. Отношение экспорта товаров к ВРП в 2004 году было самым 
высоким в Кызылординской области и составило 136,5 процента. Среднее отношение для 
данной группы было равно 105,7 процента. Соответствующие средние показатели для не 
добывающих нефть промышленных областей и муниципальных округов были гораздо 
ниже, на уровне 44,4 и 39,1 процента, соответственно. В сельскохозяйственных областях 
отношение экспорта к ВРП в среднем составляло всего 17,2 процента, причем самый 
низкий показатель отмечался в Жамбылской области — 7,8 процента. 

Снижение роли экспорта в сельскохозяйственных и не добывающих нефть промышленных 
областях, возможно, отражает потерю конкурентоспособности из-за укрепления 
национальной валюты. Такое распространенное 
состояние экспортеров полезных ископаемых часто 
называют «голландской болезнью». Это также признак 
того, что рыночные силы проводят географическое 
перераспределение операций экспорта в соответствии с 
соображениями эффективности. Этот процесс может 
сопровождаться переориентацией производства из 
областей с отстающим экспортом в пользу быстро 
расширяющихся и географически близких внутренних рынков в нефтедобывающих 
областях и муниципальных округах. В то же время нарастающая концентрация экспорта на 
небольшой группе товаров увеличивает уязвимость экономики по отношению к внешним 
потрясениям. 

Нефтедобывающие области и 

муниципальные регионы 

являются лидерами в росте 
экспорта. 

Быстрый рост экспорта полезных 

ископаемых и ПИИ привел к 

укреплению тенге, что может 

ухудшить конкурентоспособность 
других секторов и регионов. 
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Рисунок 3-7 
Экспорт товаров, процент от ВРП, 2000 и 2004 годы 

Неудивительно, что для нефтедобывающих областей 
характерно самое высокое отношение экспорта товаров 
к ВРП.  
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Для сравнительно небольшой экономики импорт в Казахстан невелик. За 2000–2004 годы 
отношение импорта к национальному ВРП выросло с 30,8 до 34,7 процента. На 
региональном уровне рост импорта прочно связан с ростом экспорта. Коэффициент 
корреляции между ростом импорта и экспорта в период 2001–2004 годов и 
соответствующими показателями в 2000 году составлял 0,81. Такая высокая корреляция, 
возможно, связана с устойчивым производным спросом на импортированные ресурсы для 
поддержания растущих экспортных операций. Но это также может быть отражением более 
вялого роста доходов во многих сельскохозяйственных и не добывающих нефть 
промышленных областях, что приводит к более низкой способности потребления импорта, 
невзирая на прочность тенге. Низкое отношение импорта к ВРП в этих отстающих 
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областях — в 2004 году в среднем 24,4 процента для сельскохозяйственных областей и 
22,6 процента для не добывающих нефть промышленных областей — может поставить эти 
регионы в очень невыгодные условия в плане доступа к инвестиционным товарам 
иностранного производства и современной зарубежной технологии, а также к 
разнообразным зарубежным потребительским товарам. 

Благодаря своим огромным запасам нефти и природного газа Казахстан привлек крупные 
потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 
Тем не менее значительные инвестиции 
поступали из внутренних источников, и в 
последнее время сократилась зависимость от 
иностранных инвестиций. В частности, доля ПИИ 
в ВРП упала с 9,3 процента в 2002 году до 
6,0 процента в 2004 году; за тот же период доля ПИИ в совокупных инвестициях в 
основной капитал упала с 28,3 процента до 17,7 процента. 

ПИИ были сосредоточены в двух нефтедобывающих областях, Западно-Казахстанской и 
Атырауской, на общую долю которых в 2004 году приходилось 65,0 процента совокупных 
ПИИ (рисунок 3-8). Основную роль в снижении отношения ПИИ к ВРП на уровне всей 
страны играл один Западный Казахстан. Два других крупнейших региона, куда 
направлялись ПИИ, были не добывающая нефть промышленная Карагандинская область и 
город Астана, на долю которых приходилось 8,9 и 8,2 процента от совокупного объема, 
соответственно. Сельскохозяйственные области привлекали всего 2,5 процента ПИИ. 
Кроме того, в 2004 году в сельскохозяйственной группе только 2,7 процента совокупных 
вложений в основной капитал поступало от иностранных инвесторов. 

Экспорт товаров сильно коррелировал с вложениями в основной капитал, и особенно с 
иностранными инвестициями. Направленность причинно-следственной связи в данном 
соотношении, по-видимому, двусторонняя. С одной стороны, развитие 
предпринимательства, конкурентоспособного на международном рынке, нуждается в 
капитале, хотя, с другой стороны, ведущих инвесторов в большей степени привлекают 
секторы, ориентированные на внешний рынок. Иностранные инвестиции особенно важны, 
поскольку являются основным источником новой технологии и знаний о международных 
рынках. В 2004 году корреляция между экспортом товаров и совокупными инвестициями в 
основной капитал составляла 0,76. Корреляция между экспортом товаров и иностранными 
инвестициями в основной капитал была выше, на уровне 0,84. 

Недавний спад ПИИ по отношению к ВРП, очевидно, не составляет проблемы, поскольку 
ПИИ остаются значительными и отношение совокупных инвестиций в основной капитал к 
ВРП было высоким и продолжает расти (см. раздел «Показатели экономического роста»). 
Тем не менее причины спада доли ПИИ заслуживают изучения, поскольку эта тенденция 
может сигнализировать о том, что иностранные инвесторы видят нарастающие проблемы в 
условиях предпринимательской деятельности. 

Рост экспорта по областям в 

значительной мере коррелирует с 
иностранными инвестициями. 
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В конечном счете, данные указывают на то, что не добывающие нефть экспортеры 
пострадали из-за высокого курса тенге. Казахстану может потребоваться помощь для 
содействия диверсификации экспорта и притока ПИИ между секторами. Эта помощь 
может быть сосредоточена на укреплении конкурентоспособности в отдельных не 
добывающих нефть секторах — например, посредством инвестиций в инфраструктуру и 
НИОКР, а также целевых образовательных программ. Такой процесс может также 
привести к более широкой географической диверсификации экспорта и иностранных 
инвестиций. Политика управления валютными резервами в целях сохранения более 
конкурентоспособной национальной валюты могла бы также помочь диверсифицировать 
экспорт по секторам и регионам. 

Рисунок 3-8 
Доля региональных иностранных инвестиций в совокупных иностранных 
инвестициях, 2002 и 2004 годы 

Иностранные инвестиции были сконцентрированы в двух 
нефтедобывающих областях, Западно-Казахстанской и Атырауской. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
Физическая инфраструктура в любой национальной или региональной экономике является 
стержнем, поддерживающим рост инвестиций, производства, занятости и торговли. 
Региональные сопоставления транспортной инфраструктуры осложняются различиями в 
требованиях, которые возникают в связи с особенностями специализации регионального 
производства. Например, не все регионы могут нуждаться в нефтепроводах. Имеющиеся 
данные также ограничены. По этим двум причинам в настоящем разделе основное 
внимание уделяется инфраструктуре транспорта и связи. 

Одним из способов оценить развитие транспортной инфраструктуры является анализ 
отношения плотности автомобильных дорог с твердым покрытием к плотности 
населения21. В период с 1999 по 2004 год в Казахстане это отношение несколько 
улучшилось — с 5,4 до 5,6. По данному показателю трудно определить систематический 
характер региональных изменений. Активный рост отмечался в трех областях из трех 
различных групп: не добывающей нефть промышленной Восточно-Казахстанской области, 
сельскохозяйственной Костанайской области и нефтедобывающей Мангистауской области. 

Другие полезные показатели измеряют объем грузовых перевозок и объем общественных 
пассажирских перевозок. Оба показателя демонстрируют скромный рост транспортных 
операций в стране в целом. С 2002 по 2004 год грузовые перевозки (автомобильные и 
железнодорожные) возрастали на 7,9 процента в год, что ниже темпов экономического 
роста. К сожалению, региональная разбивка данного показателя не информативна, 
поскольку бóльшая часть объема грузовых перевозок в статистике не отнесена к 
конкретным регионам. 

Пассажирские перевозки (автобусные и железнодорожные) росли еще медленнее, на 
6,0 процента в год. Данный показатель рос во всех регионах. Наиболее существенное 
увеличение, на 21,3 процента ежегодно, 
отмечалось в Астане, что было связано с 
высоким притоком мигрантов. Рост 
пассажирских перевозок в сельскохозяйственной 
группе в среднем составлял 6,9 процента в год, 
что незначительно выше среднего по стране и 
больше, чем в других региональных группах, за исключением муниципальных округов. 
Рост пассажирских перевозок явно связан с расходами региональных органов 
государственного управления. Коэффициент корреляции между годовым ростом 
пассажирских перевозок с 2002 по 2004 год и расходами региональных органов 

                                                      

21 Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием определяется протяженностью 
автомобильных дорог с покрытием в регионе, измеренной в километрах, на 1000 квадратных 
километров площади региона. Плотность населения представляет собой численность живущих в 
регионе на 1000 квадратных километров его площади. Соотношение этих двух переменных является 
лучшим показателем, чем сама по себе плотность дорог, поскольку различные регионы могут иметь 
разные потребности в дорогах в зависимости от топографии и плотности населения. 

Рост пассажирского транспорта 

коррелирует с государственными 
расходами на этот сектор. 
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государственного управления на транспорт и связь в процентах ВРП за тот же период был 
равен 0,84. 

Уровень развития инфраструктуры связи в Казахстане остается низким, и недавние 
достижения не были впечатляющими. С 1999 по 2004 год показатель телефонной 
плотности по стране, измеряемый числом стационарных и мобильных линий на 
1000 жителей, увеличился на 37,8 процента и достиг уровня 165,1. Это соответствует 
умеренному ежегодному среднему росту на 6,6 процента, что отстает от темпов 
экономического роста. Телефонная плотность повышалась в каждом регионе, причем 
наиболее быстрый рост отмечался в нефтедобывающей Актюбинской области 
(13,9 процента в год). 

Телефонная плотность, как правило, была выше в более урбанизированных регионах и в 
регионах с более высокими доходами домашних хозяйств на душу населения: 
соответствующие коэффициенты корреляции в 2004 году составили 0,67 и 0,47. 
Показатель был гораздо более высоким в старой столице, Алматы, составив 407,1 линии на 
1000 жителей. Хотя в новой столице Астане доход на душу населения несколько выше, 
телефонная плотность была по-прежнему намного ниже, на уровне 186,1, возможно, из-за 
того, что развитие телефонной сети не успевало за быстрым приростом населения. 
Телефонная плотность в не добывающих нефть промышленных областях была ниже, чем в 
муниципальных округах, и составляла 200,0 линии на 1000 жителей. В менее 
урбанизированных нефтедобывающей и сельскохозяйственной группах плотность линий в 
среднем была равна всего лишь 144,2 и 133,7, соответственно, причем самая низкая 
плотность (74,8) отмечалась в сельскохозяйственном Южном Казахстане. 

С 1999 по 2004 год телефонная плотность наиболее 
быстро росла в двух группах с наименьшей плотностью, 
что свидетельствует о тенденции в направлении 
региональной конвергенции. Тем не менее отстающие 
регионы по-прежнему были далеко позади более 
развитых муниципальных округов и не добывающих 
нефть промышленных областей (рисунок 3-9). По 
сравнению с 1999 годом, телефонная плотность в 2004 году была на 58,7 процента выше в 
нефтедобывающих областях и на 45,1 процента выше в сельскохозяйственных областях. 
Быстрый рост этого показателя в нефтедобывающих областях не вызывает удивления, в 
свете резкого увеличения ВРП и доходов от экспорта. Существенное увеличение в 
сельскохозяйственной группе может быть связано с трансфертами из регионов с более 
высокими уровнями доходов и более активным ростом. 

Телефонная плотность росла 

быстрее в тех регионах, где она 

была низкой, так что различия 
сглаживаются. 
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Рисунок 3-9 
Телефонная плотность, стационарные линии и мобильная связь, 
на 1000 жителей, 1999 и 2004 годы 

Телефонная плотность растет на всей территории 
страны. 
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Еще одной важной проблемой в области связи является инфраструктура Интернета. В 
2004 году число зарегистрированных пользователей Интернета на 1000 человек в 
Казахстане было незначительным ― 1,4. Характер этого показателя по регионам был 
очень схож с региональной разбивкой для телефонной плотности. В самом деле, 
корреляция между этими двумя показателями составляла 0,91. В данном случае город 
Алматы тоже был лидером, но имел всего лишь 6,3 пользователя на 1000 человек. 
Очевидно, что по внедрению технологии Интернета страна в целом находится далеко 
позади многих других стран с переходной экономикой. 
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Казахстан может воспользоваться помощью международных донорских организаций, 
особенно, в развитии систем связи во всех регионах. Сельскохозяйственным областям 
поддержка может быть особенно необходима из-за очень низких уровней развития 
инфраструктуры связи, несмотря на произошедшие в последние годы улучшения. 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
Экономический рост Казахстана в значительной мере опирался на добычу и переработку 
сырья. Для уменьшения его товарной зависимости и повышения конкурентоспособности 
обрабатывающей промышленности, создающей более высокую добавленную стоимость, 
Казахстан остро нуждается в разработке и внедрении новой технологии. Вместе с тем 
последние тенденции расходов и занятости в НИОКР как на национальном, так и на 
региональном уровне, не позволяют надеяться на технологический прорыв в стране. 
Расходы на НИОКР по отношению к ВРП росли медленно, а занятость в НИОКР в 
процентах от общей занятости оставалась без изменений. В то же время в нескольких 
регионах можно отметить обнадеживающие признаки, в том числе в городе Алматы, 
Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях. 

В 2004 году расходы на НИОКР равнялись 0,37 процента национального ВРП, 
увеличившись с 0,27 процента в 1999 году. Эти расходы были сосредоточены в нескольких 
регионах. Восточно-Казахстанская область выделялась отношением расходов на НИОКР к 
ВРП, составляющим 1,19 процента, хотя по международным стандартам это не особенно 
высокий показатель. Кроме этой области, только в городе Алматы и в Мангистауской 
области эти показатели превышали национальный уровень. В то же время во многих 
регионах расходы на НИОКР были мизерными. В шести регионах показатель был ниже 
0,10 процента, а в Павлодарской области расходов на НИОКР фактически не было. В 
1999−2004 годах в городе Алматы регистрировалось наиболее значительное увеличение в 
процентных пунктах отношения к ВРП. Напротив, в четырех регионах, несмотря на 
исключительно низкие исходные уровни, данный показатель фактически уменьшился. В 
четырех других он вырос менее чем на 0,05 процентного пункта (рисунок 3-10). 

Отношение численности персонала НИОКР к общей занятости было достаточно 
стабильным для страны в целом, а также для большинства отдельных регионов. На 
национальном уровне в 2004 году это отношение 
составляло всего 0,24 процента. Наблюдаются большие 
региональные различия. Региональная структура 
численности персонала НИОКР в целом сходна с 
разбивкой расходов на НИОКР. Корреляция между этими 
показателями в 2004 году составляла 0,66. На город 
Алматы приходилась самая большая доля персонала 
НИОКР, равная 1,58 процента. За старой столицей 
следовали Мангистауская и Атырауская области. Самая 
незначительная доля в 0,01 процента отмечалась в Павлодарской области, где и расходы на 
НИОКР были самыми низкими (рисунок 3-11). 

Занятость в НИОКР была 

сравнительно высокой в городе 

Алматы и в областях, 

специализирующихся на 

горнодобывающей 
промышленности. 
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Рисунок 3-10 
Расходы на НИОКР, процент от ВРП, 1999 и 2004 годы 

Расходы на НИОКР сосредоточены лишь в нескольких 
регионах. 
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Если исключить муниципальные округа, занятость в НИОКР обычно была выше в тех 
областях, где больше рабочих было занято в горнодобывающем секторе. Корреляция 
между занятостью в НИОКР в процентах от общей занятости и занятостью в 
горнодобывающем секторе в процентах от общей занятости составляла 0,59. В то же время 
связи между занятостью в НИОКР и обрабатывающей промышленностью представляются 
гораздо более слабыми. Коэффициент корреляции между долями НИОКР и 
обрабатывающей промышленности в занятости был всего 0,28. С учетом значимости 
горнодобывающего сектора для экономического роста становятся понятными 
относительно тесные связи между НИОКР и горнодобывающей промышленностью. 
Вместе с тем слабая связь НИОКР и обрабатывающей промышленности является 
серьезной проблемой, поскольку обрабатывающая промышленность в большей степени 
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опирается на технологические инновации и в меньшей степени на природные ресурсы, чем 
горнодобывающая отрасль. В равной мере, становление конкурентоспособного 
обрабатывающего сектора жизненно важно для успеха трансформационного развития, в 
отличие от роста, основанного на добыче природных ресурсов. 

Рисунок 3-11 
Персонал НИОКР, процент от общей занятости, 1999 и 2004 годы 

Региональные различия по занятости в НИОКР очень 
велики. 
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Страна в значительной мере зависит от государственного финансирования НИОКР. 
Расходы из государственного бюджета на НИОКР в 2004 году составляли 0,15 процента 
национального ВРП ― примерно 40 процентов от совокупных расходов на НИОКР. 
Негосударственное финансирование было важным фактором лишь в нескольких областях. 
В двух основных нефтедобывающих областях, Атырауской и Мангистауской, доля 
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государственного бюджета в финансировании НИОКР была пренебрежимо мала — ниже 
3 процентов. Она также была сравнительно мала в Западном Казахстане — еще одной 
нефтедобывающей области — и в Восточном Казахстане. Во всех других регионах 
расходы государственного сектора составляли более половины совокупных расходов на 
НИОКР. 

Доноры могут помочь разработчикам бюджета Казахстана изыскать ресурсы для 
повышения расходов на НИОКР. Что еще важнее, учитывая относительно высокую долю 
бюджетного финансирования НИОКР, Казахстану необходимо разработать 
экономическую политику, которая создавала бы больше стимулов для инвестиций 
частного сектора в НИОКР. Город Алматы, где находится более трети высших учебных 
заведений страны, несомненно, будет оставаться национальным центром НИОКР, но 
Казахстан может рассмотреть возможность переноса некоторых НИОКР или 
формирования потенциала НИОКР в других регионах, где имеются хорошие перспективы 
для развития обрабатывающей промышленности. 

 



 

4. Условия экономического 
роста в интересах 
малоимущих 
Быстрый экономический рост является наиболее эффективным и надежным средством для 
сокращения бедности. Однако механической связи между ростом и уменьшением бедности 
не существует. Иногда рост доходов малоимущих семей превышает общее увеличение 
дохода на душу населения, а при других условиях рост оказывает значительно более 
благоприятное воздействие на обеспеченные слои населения. Условия экономического 
роста в интересах малоимущих создаются за счет политики и институтов, которые 
увеличивают возможности и способности малоимущих, уменьшая их уязвимость. Рост в 
интересах малоимущих ассоциируется с улучшениями в сфере первичного медицинского 
обслуживания и образования, созданием рабочих мест и возможностей получения дохода, 
повышением квалификации, микрофинансированием, развитием сельского хозяйства и 
равноправием между мужчинами и женщинами

22
. В настоящем разделе основное внимание 

уделяется четырем вопросам: здравоохранению, образованию, занятости и рабочей силе и 
развитию сельского хозяйства. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Обеспечение основных служб здравоохранения является первостепенной формой 
инвестирования в человеческий капитал и важным 
фактором роста и сокращения бедности. Несмотря на 
то что программы здравоохранения не относятся к 
компетенции Бюро ЭГАТ, понимание ситуации в 
здравоохранении может влиять на разработку 
мероприятий, направленных на экономический рост. 

В последнее время экономический рост 
сопровождался увеличением ожидаемой продолжительности жизни с 65,5 года в 1999 году 
до 66,2 года в 2004 году. Это значительный рост для такого короткого промежутка 
времени. Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни приходится на 

                                                      

22 Настоящий доклад сосредоточен на анализе показателей экономического развития, 
поэтому в нем не затрагиваются вопросы помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Ожидаемая продолжительность 

жизни в трех сельскохозяйственных 

регионах сократилась, а в трех 

других увеличилась менее, чем в 

среднем по стране. 
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муниципальные округа, где медицинская помощь наиболее доступна, и на южные области, 
что по крайней мере частично объясняется более ровным климатом. Хотя различия между 
регионами (измеренные с помощью стандартного отклонения) не увеличились, ожидаемая 
продолжительность жизни сократилась в трех из шести сельскохозяйственных регионов, а 
в остальных трех ее рост был ниже среднего по стране (см. рисунок 4-1). Таким образом, 
первоочередной задачей является доступность медицинского обслуживания в сельской 
местности. 

Чтобы уменьшить расхождения в результатах мероприятий по охране здоровья, по-
видимому, необходимы более крупные бюджетные трансферты в более бедные области. 
Это подтверждают данные о среднедушевых расходах на здравоохранение. В 2004 году по 
расходам на здравоохранение на человека выделялись Мангистауская, Павлодарская 
области и город Астана, где этот показатель превысил 200 долларов США по ППС. 
Поразительно велико расхождение по этому показателю, существующее даже между 
городами, Алматы (163,5 доллара США по ППС) и Астаной (207,5 доллара США по ППС). 
Самые низкие расходы на душу населения приходятся на сельскохозяйственные, особенно 
южные, области, хотя доля этих расходов в ВРП там больше, чем в среднем по стране. Это 
означает, что ресурсные ограничения являются препятствием для улучшения услуг 
здравоохранения в более бедных областях. Похоже, меры по восстановлению баланса, 
действительно, принимаются, поскольку была отмечена значительная отрицательная 
корреляция (-0,45) между изменением ожидаемой продолжительности жизни в период с 
1999 по 2004 год и изменением доли государственных расходов на здравоохранение в 
ВРП. Это показывает, что расходы на здравоохранение выросли в относительном 
выражении в тех регионах, где медицинское обслуживание наиболее необходимо. Однако, 
даже в таком случае резкие региональные различия в расходах на здравоохранение в 
расчете на душу населения остаются. 

Коэффициенты материнской смертности (КМС) по регионам отличаются значительно. В 
2001–2004 годах

23
 средний КМС в Казахстане составил 44,5, варьируя от 29,4 в 

Костанайской области до 75,1 в Мангистауской области. В целом, самый высокий КМС 
приходится на нефтедобывающие области. За период с 2001 по 2004 год КМС в этих 
регионах в среднем составлял 57,7, а в сельскохозяйственных регионах ― всего лишь 36,0. 
Дальнейшее исследование причин этого неравенства будет способствовать улучшению 
здравоохранения. Совсем недавно КМС в муниципальном округе Астане также поднялся 
до высокого уровня. Скорее всего, это произошло в результате временных трудностей с 
медицинским обслуживанием, обусловленных быстрым приростом населения. 

 

                                                      

23 Ввиду значительного общего спада начиная с 1999 года, для анализа текущей ситуации 
и региональных различий были использованы средние данные за 2001–2004 годы вместо 
данных за 1999-2004 годы. 
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Рисунок 4-1 
Изменение ожидаемой продолжительности жизни с 1999 по 2004 год, годы. 

Тенденции ожидаемой продолжительности жизни в 
сельскохозяйственных районах вызывают беспокойство. 
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Источник: «Уровень жизни» Код КАС: рассчитано на основе 31-1 

 

Доступность медицинской помощи (как показывает отношение врач/население), как и 
различия между регионами остаются стабильными с конца 
1990-х годов. В 2004 году на 100 000 жителей страны 
приходилось 36,3 врача. В более урбанизированных регионах 
доступность намного выше. В действительности, коэффициент 
корреляции между отношением врач/население и уровнем 
урбанизации составляет 0,87, по средним данным за 1999–2004 
годы. Коэффициент изменяется от 76,3 врача в городе Алматы до 20,9 врача в соседней 
Алматинской области. Доступность врачебной помощи заметнее всего улучшилась в 
Актюбинской области, что свидетельствует о повышении уровня жизни за счет областных 

Доступность медицинского 

обслуживания тесно связана с 

урбанизацией. 
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инвестиций (рисунок 4-2). Значительное продвижение отмечается в Алматинской, 
Атырауской, Кызылординской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областях. Однако в 
Мангистауской области показатель доступности врачебной помощи ухудшился, указывая 
на то, что в будущем возможны проблемы с поддержанием недавно улучшившегося 
индекса бедности населения (см. раздел о бедности и неравенстве). Для обеспечения 
равного доступа к медицинскому обслуживанию в Казахстане главной целью остается 
развитие сельской системы здравоохранения. 

Рисунок 4-2 
Число врачей на 100 000 человек, 1999 и 2004 годы 

Доступность врачебной помощи в целом улучшилась, но по-
прежнему отстает в сельскохозяйственных регионах. 
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Для многих стран эпидемия ВИЧ/СПИДа является ключевой проблемой здравоохранения, 
но в Казахстане распространенность болезни по-прежнему невысокая. Тем не менее 
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Средняя Азия считается регионом с повышенным риском, поскольку скорость 
распространения болезни внушает опасения. В Казахстане наибольшее беспокойство 
вызывает Павлодарская область, где в 2002 году было зарегистрировано наибольшее число 
новых случаев заболевания ― 23,2 на 100 000 человек (в сравнении с 4,9 для Казахстана в 
целом). Трудно переоценить важность решения этой проблемы на самой ранней стадии для 
предотвращения распространения эпидемии, учитывая ее разрушающее воздействие на 
личное благосостояние и более общее отрицательное влияние на производительность 
труда и потенциал экономического роста. 

С 1999 года не наблюдается улучшений с еще одним основным заболеванием ― 
туберкулезом. Число новых случаев на 100 000 жителей варьирует от 141 до 165 в 
зависимости от региона. Наибольшее распространение туберкулез имеет в 
нефтедобывающих регионах, а в Павлодарской области он (как и другие респираторные 
заболевания) может быть связан с горнодобывающей отраслью. В широком смысле, рост 
этого заболевания как показатель более общих проблем в сфере здравоохранения, слабо 
коррелирует с ожидаемой продолжительностью жизни (средний коэффициент корреляции 
с 1999 по 2004 год составил -0,51). Поэтому увеличение государственных расходов на 
здравоохранение может стать важным элементом в решении проблемы улучшения 
медицинского обслуживания, хотя этого явно мало; органам управления в регионах, 
имеющих недостатки в медицинском обслуживании, следует объединить увеличение 
расходов с улучшением адресности программ в сфере здравоохранения и более высокой 
эффективностью оказания медицинских услуг. Кызылординская область служит ярким 
примером того, какие плоды может принести увеличение государственных расходов на 
здравоохранение (3,6 процента от ВРП в 2004 году): несмотря на развитую 
горнодобывающую промышленность, ожидаемая продолжительность жизни здесь высокая 
и продолжает расти, а заболеваемость туберкулезом снижается. 

В целом, показатели дают ясную картину состояния здоровья в сельскохозяйственных 
регионах, значительно отстающих от городских территорий. Кроме того, борьба с 
респираторными заболеваниями и ВИЧ в районах высокой заболеваемости должна 
улучшить состояние здоровья в стране и выровнять положение в регионах. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Как и в случае со здравоохранением, в сфере образования в Казахстане наблюдается резкое 
различие между сельскими и городскими регионами. Одной из главных проблем в этой 
сфере в Казахстане является ограниченный доступ к образованию в сельской местности

24
. 

                                                      

24 Цель программы «Вызовы тысячелетия» о достижении всеобщего начального образования в 
Казахстане уже реализована. Поэтому в данном разделе внимание сосредоточено на более высоких 
уровнях образования. 
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В 2002 году Казахстан достиг своей Цели в области развития на рубеже тысячелетия, 
связанной с обеспечением всеобщего начального 
образования, но положение со средним образованием 
вызывает беспокойство. Несмотря на то что среднее 
образование в Казахстане является обязательным, 
многие подростки не посещают школу из-за бедности, 
отсутствия доступа к школе и других факторов

25
. 

Согласно публикации Всемирного банка Dimensions of 
Poverty in Kazakhstan («Параметры бедности в Республике Казахстан») ― единственной 
публикации, содержащей региональные данные об охвате средним образованием

26
, ― в 

2002 году был большой разрыв в чистой доле учащихся средних школ между 
региональными лидерами (83 процента в Кызылординской области и 81 процент в Южно-
Казахстанской области) и отстающими регионами (33 процента в Мангистауской области и 
41 процент в городе Астане). Для того чтобы все регионы вышли на траекторию 
устойчивого экономического роста, потребуются высокообразованные трудовые ресурсы. 
Следовательно, настоятельно необходимы меры для сокращения этого разрыва. В Астане, 
в частности, поразительно низкий и неприемлемый уровень. 

Низкие доли учащихся в Мангистауской области и Астане могут быть связаны со 
скудными расходами на образование, на уровне 2,0 и 1,8 процента ВРП, соответственно. 
Однако этот показатель, являющийся мерой обязательств в сфере образования, скрывает 
тот факт, что расходы на образование в указанных регионах не так уж малы в абсолютном 
выражении, поскольку в этих регионах высокие уровни ВРП на душу населения. 
Действительно, среднедушевые расходы на образование (в долларах по ППС)

27
 в 

нефтедобывающих регионах выше, чем в других регионах страны, несмотря на их доли в 
ВРП. И наоборот, затраты на образование значительно меньше в областях с низким 
уровнем доходов, несмотря на то, что в этот сектор выделяется бόльшая доля ВРП. 
Поразительное различие заключается в том, что Алматы тратит всего 178 долларов по 
ППС на душу населения, тогда как в Астане затраты составляют 249 долларов по ППС на 
душу населения (данные за 2004 год). Тем не менее по некоторым показателям 
образования Алматы заметно опережает Астану. 
                                                      

25 См. отчет Представительства ООН в Республике Казахстан и Правительства Республики 
Казахстан Millennium Development Goals in Kazakhstan 2005 («Цели развития на пороге 
тысячелетия в Казахстане, 2005 год»), Алматы, 2005. 

26 К абсолютным значениям чистой доли учащихся средних школ, представленным в этом 
разделе, следует относиться критически, т.к. существует большое расхождение между цитируемым 
документом и другими источниками данных в отношении общенационального показателя. В 
частности, в исследовании о параметрах бедности в Казахстане приводится национальная доля 
учащихся в 2002 году, равная 59 процентам, тогда как согласно изданию World Development 
Indicators («Показатели мирового развития») за 2006 год, доля учащихся в этом году была равна 87 
процентам, а в 2004 году ― 92 процентам. К сожалению, исследование о параметрах бедности 
является единственным источником данных о региональных различиях. 

27 Более пригодным показателем являются государственные расходы на одного учащегося в 
зависимости от уровня образования. Такие данные недоступны для Казахстана, поэтому были 
использованы государственные расходы на душу населения. 

Имеющиеся данные свидетельствуют 

о значительных региональных 

различиях в доле учащихся средних 

школ. 

В Казахстане необходимо 

немедленно сосредоточить внимание 

на сельском образовании выше 

начального уровня. 
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В целом, можно наблюдать явные различия в общей доле учащихся между городской и 
сельской местностью (рисунок 4-3). В 2004 году общая доля учащихся в городских 
районах варьировала от 75,9 до 122,5 процента

28
, тогда как сельские показатели 

существенно отставали, варьируя только от 48,9 до 63,6 процента. Фактически, доли 
учащихся в сельской местности являются низкими во всех регионах страны — только в 
двух областях общие доли учащихся сельских школ превысили 60 процентов. 
Неудивительно, что самые низкие общие доли учащихся (Алматинская и Северо-
Казахстанская области) приходятся на наименее урбанизированные области (по 
показателю уровня урбанизации). 

Чтобы достичь значительных улучшений в качестве рабочей силы в Казахстане, 
необходимо немедленно сосредоточить внимание на сельском образовании. Особенно 
тревожит тот факт, что с 1999 по 2004 год общие доли учащихся сельских школ в 
большинстве областей постоянно снижались. По Казахстану в целом доля учащихся 
сельских школ за этот период сократилась с 58,9 до 56,3 процента. Заметным исключением 
стала Южно-Казахстанская область, где доля учащихся сельских школ резко увеличилась с 
59,8 до 63,6 процента. Примечательно то, что государственные расходы в этой области 
значительно возросли, с 5,9 процента от ВРП в 1999 году до 8,3 процента в 2004 году. 

Опыт Южно-Казахстанской и Кызылординской областей, в которых были отмечены 
высокие чистые доли учащихся (81,0 и 83,0 процента, соответственно), заслуживает 
тщательного анализа. Обе эти области добились заметных улучшений в доступности 
образования, несмотря на явно разные условия. Южный Казахстан представляет собой 
преимущественно сельскую область, но имеет наибольшую общую долю учащихся в 
сельской местности (и она продолжает расти). С другой стороны, Кызылординская область 
имеет высокий уровень урбанизации наряду с высокой общей долей учащихся в городской 
местности (который также растет)

29
. 

Качество образования имеет такое же, если не большее значение, чем доля учащихся. 
Отношение числа учащихся к числу преподавателей в начальных и средних школах 
(показатель, приближенно представляющий качество образования) с 1999 до 2004 года 
стало немного лучше, снизившись с 11,9, что уже очень хорошо, до 10,2. Хотя этот 
показатель немного уменьшился во всех регионах, стандартное отклонение (мера 
неравномерности среди регионов) увеличилось. Отношение числа учащихся к числу 
преподавателей, по последним тенденциям, больше всего снизилось в Жамбылской, 
Павлодарской и Южно-Казахстанской областях, а меньше всего ― в Астане и Атырауской 
области. 

                                                      

28
 Валовая доля учащихся может превысить 100 процентов, если многие зарегистрированные 

учащиеся не соответствуют школьному возрасту. На региональном уровне доля свыше 
100 процентов может также отражать прием учащихся, не являющихся жителями региона. 

29 Здесь используется уровень урбанизации, а не плотность населения, с тем чтобы провести 
различие между преимущественно городскими и преимущественно сельскими регионами. 
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Рисунок 4-3 
Общая доля учащихся, городская местность и сельская местность, 
процент, 2004 год 

Доля учащихся школ в сельской местности значительно 
ниже, чем в городской. 
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У ЮСАИД нет программ в сфере образования в Казахстане. Если такие программы будут 
рассматриваться, Агентство сможет уделить первостепенное внимание доступности 
среднего образования в областях с низкими показателями охвата обучением, особенно в 
сельской местности. На сегодняшний день в каждой области своя собственная стратегия 
сельского образования; для решения этой проблемы может понадобиться 
последовательный общенациональный подход

30
. 

                                                      

30 Отчет Представительства ООН в Республике Казахстан и Правительства Республики Казахстан 
Millennium Development Goals in Kazakhstan 2005, Алматы, 2005. 
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ЗАНЯТОСТЬ И РАБОЧАЯ СИЛА 
В период с 1999 по 2004 год численность рабочей силы в Казахстане выросла на 
11,1 процента. В большей степени это было связано с увеличением доли участия населения 
в рабочей силе с 66,0 до 69,9 процента, т.к. само население увеличилось всего на 
1,2 процента. Такой рост рабочей силы сопровождался значительным снижением уровня 
безработицы, с 13,5 до 8,4 процента, указывая на быстрое увеличение возможностей 
трудоустройства. Тем не менее, уровень безработицы остается высоким для страны с 
быстро развивающейся экономикой. 

Эти тенденции были широко распространены — рабочая 
сила росла, а уровень безработицы падал во многих 
регионах. Муниципальные округа, прежде всего Астана, а 
также нефтедобывающая Мангистауская область, привлекли 
большое число мигрантов из других регионов Казахстана, 
способствуя снижению безработицы по всей стране. В сельскохозяйственных областях 
население было практически стабильным, но с 1999 по 2004 год рабочая сила значительно 
увеличилась — во многом благодаря огромному региональному приросту доли 
экономически активного населения. В сельскохозяйственных областях также наблюдался 
наиболее значительный спад уровня безработицы. Рост доли участия в рабочей силе и 
снижение безработицы, несомненно, способствовали сокращению бедности по всей 
стране. Это служит доказательством того, что устойчивый экономический рост, 
стимулируемый нефтедобывающими областями и Астаной, пошёл на пользу и другим 
регионам. 

В период с 1999 по 2004 год рабочая сила сократилась всего в двух регионах: в 
Павлодарской области и городе Алматы (рисунок 4-4). В Алматы рабочая сила сократилась 
на 7,5 процента, несмотря на заметный рост населения, потому что доля участия в рабочей 
силе существенно снизилась ― на 9,7 процентного пункта. Этот регион был 
единственным, испытавшим подобный спад. По имеющимся данным причину определить 
невозможно, но аномальное поведение этого показателя частично может быть связано с 
перемещением рабочих в новую столицу. Поскольку численность населения не 
уменьшилась, также не исключена возможность статистической ошибки. 

Несмотря на то что прирост населения не оказал заметного влияния на численность 
рабочей силы в Казахстане в целом, в некоторых регионах его 
роль была значительной, а иногда и доминирующей. Особенно 
существенным прирост населения оказался в новой столице 
Астане, где в период с 1999 по 2004 год было отмечено 
рекордное для страны увеличение рабочей силы ― на 
69,8 процента. Этот рост стимулировался увеличением 
населения, практически только за счет миграции; действительно, доля участия в рабочей 
силе в Астане выросла всего на 1,4 процентного пункта. 

Астана и Мангистауская область 

привлекли большое число мигрантов. 

Рабочая сила особенно быстро 

увеличивалась в Астане и 

нефтедобывающих регионах. 
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Рисунок 4-4 
Доля участия в рабочей силе, процент, 1999 и 2004 годы 

Доля участия населения в рабочей силе увеличилась во многих областях, 
что является признаком устойчивого роста. 
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Источник: «Регионы Казахстана», 2003 и 2005 Код КАС: 33-1 

 

В период с 1999 по 2004 год нефтедобывающие области, главная опора экономики 
Казахстана, обеспечили устойчивый рост рабочей силы — в среднем на 15,4 процента. В 
четырех из пяти нефтедобывающих областей Казахстана рост рабочей силы превысил 
средний показатель по стране. В Мангистауской области был зарегистрирован второй по 
величине рост в стране — 22,5 процента. Главную роль в увеличении рабочей силы сыграл 
прирост населения вследствие миграции. 
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В то же время в трех нефтедобывающих областях произошло увеличение доли участия 
выше среднего национального показателя. Лидером среди нефтедобывающих областей 
вновь стала Мангистауская область, где рост доли участия составил 6,6 процентного 
пункта. В среднем для нефтедобывающей группы показатель вырос на 5,0 процентного 
пункта. 

В пяти из шести сельскохозяйственных областей рост рабочей силы превысил средний 
национальный показатель, за пять лет до 2004 года рабочая сила увеличилась на 
14,6 процента для группы в целом. Важную роль сыграл резкий рост доли участия (в 
среднем на 7,9 процентного пункта); население увеличилось в самой малой степени. Рост 
доли участия в рабочей силе на 13,7 процентного пункта до 76,4 процента 
продемонстрировала Костанайская область, став национальным лидером по обоим 
показателям. К 2004 году доля участия превысила средний национальный показатель в 
пяти из шести сельскохозяйственных областей. 

За этот период в не добывающих нефть промышленных областях рабочая сила 
увеличилась только на 1,6 процента. Незначительная убыль населения с трудом 
возместилась некоторым ростом доли участия. В 2004 году в каждой из этих областей доля 
участия была ниже средней по стране. 

В результате этих дивергентных тенденций сельскохозяйственные и нефтедобывающие 
области увеличили свои доли в составе рабочей силы страны с 44,9 до 46,8 процента и с 
17,2 до 17,7 процента, соответственно. Доля муниципальных округов уменьшилась с 11,7 
до 11,4 процента, а доля не добывающих нефть индустриальных областей сократилась с 
26,2 до 24,1 процента. 

В период с 1999 по 2004 год безработица снизилась во всех регионах, кроме Западного 
Казахстана. Тем не менее в 2004 году безработица все еще была высокой по всей стране 
(рисунок 4-5). В тех регионах, где уровень безработицы был высоким в начале периода, его 
снижение обычно было более значительным, что способствовало сокращению 
межрегиональных различий. (Корреляция между уровнем безработицы в 1999 году и его 
падением в течение следующих пяти лет, выраженная в процентных пунктах, составила 
0,91.) Это сближение отражается в стандартном отклонении данного показателя, которое 
снизилось с 2,3 процента в 1999 году до всего лишь 1,0 процента в 2004 году. 
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Рисунок 4-5 
Уровень безработицы, процент, 1999 и 2004 годы 

Уровень безработицы сократился практически во всех регионах, 
но особенно в сельскохозяйственных областях. 
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Источник: «Регионы Казахстана», 2003 и 2005 Код КАС: 33-5 

 

Эти тенденции безработицы являются признаком устойчивого создания рабочих мест и 
гибкого приспособления рынка труда к различиям реального роста. Миграция, 
несомненно, способствовала снижению безработицы в 
сельскохозяйственных регионах, замедляя спад 
безработицы в нефтедобывающих областях. Таким 
образом, уровень безработицы значительнее всего 
сократился в сельскохозяйственной группе 
(6,1 процентного пункта). Наибольший спад из всех 
областей был зафиксирован в Костанайской области (7,3 процентного пункта), во многом 
из-за наибольшего в стране оттока населения. В этот же период в нефтедобывающих 
областях средний спад безработицы составил всего 3,6 процентного пункта на фоне 
быстрого увеличения численности рабочей силы. Действительно, в 2004 году уровень 

Отток населения способствовал 

снижению безработицы в 

сельскохозяйственных областях. 
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безработицы во всех нефтедобывающих областях был выше среднего национального 
показателя. Самый высокий уровень безработицы был отмечен в Кызылординской области 
и в сельскохозяйственной Жамбылской области — 10,2 процента. Напротив, во всех не 
добывающих нефть индустриальных областях безработица была ниже среднего 
национального показателя. Для этой группы средний уровень безработицы составил 
7,4 процента. Низкий уровень безработицы в этой группе частично связан с низкой долей 
участия населения в рабочей силе

31
, но важную роль также сыграла миграция. Самый 

низкий уровень безработицы в стране был отмечен в Восточном Казахстане (7,2 процента), 
который также испытал значительный отток населения. 

Поскольку уровень безработицы остается высоким во всех регионах, на Казахстан может 
благоприятно повлиять помощь международных донорских организаций, направленная на 
создание рабочих мест путем улучшения условий предпринимательской деятельности, 
стимулирования развития малых предприятий и предоставления гарантий того, что 
система регулирования и налоговая система не будут чрезмерно содействовать 
капиталоемкой деятельности. Специальные меры должны быть направлены на размещение 
растущей рабочей силы в нефтедобывающих областях и изучение причин сокращения 
доли участия в рабочей силе в Алматы. Относительно низкие доли участия в не 
добывающих нефть промышленных областях также заслуживают внимания при разработке 
программ, особенно ввиду того неблагоприятного положения, в котором оказываются 
женщины в Казахстане при поиске работы (см. раздел «Гендерные аспекты»). 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В 2004 году доля сельского хозяйства Казахстана в совокупной добавленной стоимости по 
стране составляла только 8,8 процента, но на этот сектор приходилось 33,5 процента 
общей занятости. Эти две цифры показывают, что производительность труда в сельском 
хозяйстве крайне низкая. Вследствие этого очень тревожно наблюдать, что в период с 2000 
по 2004 год занятость в сельском хозяйстве выросла 
почти на 25 процентов, тогда как добавленная стоимость 
на одного работника увеличилась всего на 3,8 процента, 
обеспечив общий рост добавленной стоимости на 
28,2 процента. Продуктивность сельского хозяйства 
была также очень низкой по абсолютным стандартам; в 2004 году добавленная стоимость 
на одного работника оставалась на уровне всего 762 доллара США (в постоянных долларах 
2000 года). Еще один абсолютный показатель, урожайность зерновых, снизился за это 
время на 6,4 процента до 880 килограммов с гектара. (Этот показатель упал на 32,3 
процента, если сравнивать с 1999 годом.) 

Производительность труда в сельском хозяйстве была выше средней по стране в 
сельскохозяйственных областях и одной нефтедобывающей области и ниже национальной 
средней во всех не добывающих нефть индустриальных областях. Даже во многих 

                                                      

31 В знаменателе при расчете уровня безработицы используется численность рабочей силы. 

Продуктивность сельского хозяйства 

страдает от низких инвестиций. 
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плодородных областях уровни производительности в абсолютном выражении не 
впечатляли. В 2004 году лидировала сельскохозяйственная Костанайская область 
(1464 доллара США). 

Урожайность зерновых была также, как правило, высокой в сельскохозяйственных 
областях и низкой практически во всех нефтедобывающих областях и не добывающих 
нефть промышленных областях. Заметным исключением является нефтедобывающая 
Кызылординская область, обеспечившая в 2004 году самую высокую урожайность 
зерновых, 3200 килограммов с гектара, что, очевидно, объясняется более активным 
применением механизированных методов сельскохозяйственного производства 
(рисунок 4-6). 

Рисунок 4-6 
Урожайность зерновых, килограммы с гектара, 1999 и 2004 годы 

Урожайность зерновых была низкой во многих областях. 
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Низкая производительность и вялый рост в сельском хозяйстве были в значительной 
степени следствием недостаточного инвестирования. В 2004 году на сельское хозяйство 
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приходилось всего 2,0 процента общего объема инвестиций в основной капитал страны; в 
1999 году этот показатель был чрезвычайно низким — 0,7 процента. Наибольшая доля 
региональных инвестиций в сельское хозяйство приходилась на сельскохозяйственные 
области, которые, несомненно, лучше всего приспособлены для такой деятельности. В 
этой группе в 2004 году на сельскохозяйственный сектор пришлось в среднем 
16,0 процента совокупных инвестиций. Даже при этих условиях доля инвестиций в 
сельское хозяйство не соответствовала доле сектора в ВРП. 

В стране, у которой есть выгодные инвестиционные возможности в горнодобывающей 
промышленности, недостаточно развиты обрабатывающая промышленность и сектор 
услуг, относительно низкие уровни инвестирования в сельское хозяйство вполне могут 
быть эффективной реакцией на возможности рынка. Тем не менее продуктивность 
сельского хозяйства и доходы сельскохозяйственных рабочих вряд ли заметно улучшатся 
без увеличения инвестиций. Казахстану могут быть полезны программы, нацеленные на 
улучшение производительности мелких фермерских хозяйств, включая инвестиции в 
агрономические исследования. Но самым важным элементом решения этой проблемы 
является ускорение перемещения сельскохозяйственных рабочих в более продуктивные 
секторы посредством трансформационного роста. Для этого требуется, чтобы в 
программах были определены и устранены препятствия для развития частного сектора в 
рамках всей экономики, и не в последнюю очередь в секторе услуг и обрабатывающей 
промышленности, особенно в не добывающих нефть промышленных областях (см. раздел 
«Структура экономики»). 

 





 

5. Заключение: основные 
выводы 
В последние годы Казахстан добился впечатляющего экономического роста, 
стимулированного быстрым развитием нефтяного сектора. В значительной мере 
национальный экономический рост опирался на добычу нефти. Поэтому неудивительно, 
что нефтедобывающие области значительно увеличили свою долю в национальном ВРП32. 
Новая столица Астана была еще одним центром роста, причем подъем экономической 
деятельности стимулировался строительством и передачей административных функций из 
старой столицы Алматы. В среднем, в период с 2000 по 2004 год реальный ВРП рос 
темпом 18,9 процента в год в нефтедобывающих областях и муниципальных округах, что 
более чем вдвое превышает темпы роста в сельскохозяйственных и не добывающих нефть 
промышленных областях. Результатом стало увеличение региональных различий в ВРП на 
душу населения. В 2004 году данный показатель в нефтедобывающих областях и 
муниципальных округах почти в два раза превышал национальный уровень. 

Рост ВРП в нефтедобывающих областях и муниципальных округах определялся главным 
образом приростом производительности труда, который намного превысил повышение 
производительности труда в сельскохозяйственных и не добывающих нефть 
промышленных областях. За исключением Астаны, при определении различий 
экономического роста увеличение занятости имело намного меньшее значение, чем 
производительность труда. В регионах с высокими темпами экономического роста 
движущей силой быстрого расширения производства и повышения производительности 
труда был высокий уровень инвестиций в основной капитал, в том числе иностранных 
инвестиций, а также быстрое расширение экспорта. 

В то же время, имеются признаки того, что регионы с более медленным экономическим 
ростом получают выгоды от быстрого экономического подъема в нефтедобывающих 
областях и муниципальных округах. 
                                                      

32 Как отмечалось в разделе «Показатели экономического роста», в настоящем докладе термин 
«национальный ВРП» используется для обозначения суммы ВРП всех областей и муниципальных 
округов. ВРП является субнациональным аналогом ВВП. В Казахстане в национальных счетах 
отсутствуют данные по некоторым статьям, например, добавленной стоимости в оборонном секторе 
по субнациональным регионам. Национальный ВРП меньше национального ВВП примерно на 
10 процентов (в 2004 году). 
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• К 2004 году база экономического роста расширилась ввиду значительного 
сокращения различий в региональном росте. За единственным исключением, даже 
сельскохозяйственные и не добывающие нефть промышленные области в 
2004 году продемонстрировали двузначные показатели темпов роста ВРП. 

• Сократились региональные различия в росте инвестиций в основной капитал, и в 
сельскохозяйственных областях существенно возросли отношения инвестиций к 
ВРП. 

• Различия в доходах домашних хозяйств на душу населения гораздо меньше 
различий в ВРП на душу населения. Это может свидетельствовать о том, что 
значительная доля добавленной стоимости быстро растущего энергетического 
сектора поступает нерезидентам за счет репатриации доходов иностранными 
компаниями. Данный факт может также отражать перераспределение доходов из 
быстрее растущих регионов в регионы более медленного роста за счет перевода 
средств домашними хозяйствами или за счет бюджетных трансфертов. 

• Уровни бедности сокращались почти в каждом регионе. В самом деле, в 2004 году 
распространенность бедности была, в целом, ниже в не добывающих нефть 
регионах. Это может быть связано с преобладанием капиталоемкого производства 
в нефтедобывающих регионах, которое ограничивает возможности занятости. Но 
это также может быть результатом позитивных вторичных эффектов влияния 
центров экономического роста на другие регионы через рынки рабочей силы и 
налогово-бюджетную систему. 

• В сельскохозяйственных областях отмечалось наиболее существенное падение 
уровня безработицы наряду с быстрым ростом доли участия в рабочей силе. Отток 
населения, очевидно, способствовал сокращению безработицы в данной группе 
регионов. Быстро растущие муниципальный округ Астана и нефтедобывающая 
Мангистауская область привлекли значительный поток мигрантов из других 
регионов. 

• Телефонная плотность росла быстрее в сельскохозяйственных областях, чем в 
целом по стране, хотя и с очень низкого исходного уровня. Это указывает на 
сокращение различий в инфраструктуре. 

Несмотря на имеющиеся признаки того, что сельскохозяйственные и не добывающие 
нефть промышленные области выигрывают от вторичных эффектов быстрого роста в 
нефтедобывающих областях, они могут испытывать и негативное воздействие быстрого 
роста экспорта и иностранных инвестиций в ведущих регионах. Причиной этого является 
крупный приток иностранной валюты, который привел к укреплению тенге, что снижает 
конкурентоспособность внутренних производителей (за исключением сектора добычи 
полезных ископаемых). Неблагоприятные затратные эффекты ощущаются не только 
экспортерами, но также и производителями, которые сталкиваются с конкуренцией 
импорта на внутреннем рынке. В 2000–2004 годах сельскохозяйственные и не 
добывающие нефть промышленные области стали менее ориентированными на экспорт, а 
в двух сельскохозяйственных областях экспорт в абсолютном выражении сократился. 
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Даже несмотря на то что экономические условия в сельскохозяйственных и не 
добывающих нефть промышленных областях в последние несколько лет значительно 
улучшились, не ясно, будут ли эти регионы в состоянии поддерживать высокие темпы 
роста. Ухудшение конкурентоспособности торговли из-за высокого валютного курса, 
скорее всего, будет оставаться препятствием для быстрого экономического роста. Кроме 
того, несмотря на недавний прирост, уровень инвестиций остается недостаточным для 
поддержания быстрого роста в этих областях. Иностранные инвестиции в 
сельскохозяйственных областях мизерные. Относительно сложные условия 
предпринимательской деятельности могут также создавать угрозу для экономического 
роста. К важным показателям условий предпринимательской деятельности относится 
развитие МСП. В настоящее время центрами деятельности МСП являются 
нефтедобывающие Атырауская и Мангистауская области и муниципальные округа. Доступ 
к кредитам также в значительной мере сконцентрирован в муниципальных округах. На 
существование проблем в условиях предпринимательской деятельности в 
сельскохозяйственных и не добывающих нефть промышленных областях указывает и 
медленный рост занятости в секторе услуг, который должен был бы быстро развиваться в 
стране с переходной экономикой; в некоторых из указанных областей отмечается даже 
сдвиг занятости из сектора услуг в низкопроизводительное сельское хозяйство. 

В конечном счете, экономический рост, опирающийся на добычу нефти, оказал 
благоприятное воздействие на не добывающие нефть регионы. Для тщательной оценки 
этих воздействий потребуется строгий статистический и эконометрический анализ. Это 
может быть важной темой для будущего исследования регионального экономического 
развития в Казахстане. Другой очень важной областью исследования являются 
возможности экономической диверсификации. В настоящее время мировые цены на нефть 
высоки, и положительные вторичные эффекты значительны, что оправдывает 
преобладание инвестирования в нефтедобывающие регионы. Вместе с тем специализация 
на небольшом числе товаров делает экономику Казахстана уязвимой к снижению мировых 
цен. Наконец, представления о характере регионального развития в Казахстане улучшатся 
в результате более подробного исследования тенденций рынка рабочей силы, в том числе 
межрегиональной миграции и межсекторных сдвигов занятости. Особенно важным будет 
дальнейшее исследование сдвига занятости из сектора услуг в сельское хозяйство в 
сельскохозяйственных и не добывающих нефть промышленных областях. Поскольку эти 
области не богаты природными ресурсами, ограничения на инвестиции и 
производительность из-за проблем, характеризующих условия предпринимательской 
деятельности, могут серьезно ухудшить экономический рост и усугубить региональные 
различия в доходах. 
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Рост грузовых перевозок 25-4 

Рост пассажирских перевозок 25-5 

Добавленная стоимость в секторе транспорта и связи, % ВРП 25-6 
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Образование  
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Общая доля учащихся (всего, сельская местность, городская местность) 32-2 

Отношение числа учащихся к числу преподавателей, начальные и средние 
школы 32-3 

Расходы на образование, % ВРП 32-4 

Занятость и рабочая сила  

Доля участия населения в рабочей силе 33-1 

Численность рабочей силы 33-2 

Доля региональной рабочей силы в общей численности рабочей силы 33-3 

Темпы роста численности рабочей силы 33-4 

Уровень безработицы 33-5 

Сельское хозяйство  

Добавленная стоимость в сельском хозяйстве на одного рабочего, в 
постоянных ценах 2000 года, тенге 34-1 

Урожайность зерновых, килограммы с гектара 34-2 

Индекс объема сельскохозяйственного производства 34-3 

Доля региональной продукции растениеводства в совокупной продукции 
растениеводства 34-4 

Доля региональной продукции животноводства в совокупной продукции 
животноводства 34-5 



 

 ВЫБОРОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Переменная 1 Год Переменная 2 Год 
Коэф. 
Корр. 

ВРП, тенге 2004 Валовые инвестиции в 
основной капитал, тенге 

2004 0,81 

ВРП, доллар США 2004 Экспорт товаров, доллар 
США 

2004 0,55 

ВРП, тенге 2004 Численность населения 2004 0,09 

ВРП, тенге 2004 Численность рабочей 
силы 

2004 0,07 

ВРП, тенге 2004 Занятость, человек 2004 0,07 

Изменение числа бедных 
в процентных пунктах, 
прожиточный минимум 

2000–04 Кумулятивный рост 
индекса реального 
дохода 

2000–04 -0,20 

Чистый кумулятивный 
уровень миграции, % 

2000–04 Доходы домашних 
хозяйств на душу 
населения, тенге 

2004 0,59 

Чистый кумулятивный 
уровень миграции, % 
(кроме Астаны) 

2000–04 Доходы домашних 
хозяйств на душу 
населения, тенге (кроме 
Астаны) 

2004 0,66 

Ядовитые отходы, на 
душу населения 

2004 Уровень смертности, % 2004 0,50 

Выброс загрязнителей 
воздуха, на душу 
населения 

2004 Уровень смертности, % 2004 0,40 

Ядовитые отходы, на 
душу населения 

2004 Продолжительность 
жизни, годы 

2004 -0,41 

Выброс загрязнителей 
воздуха, на душу 
населения 

2004 Продолжительность 
жизни, годы 

2004 -0,44 

Отношение заработной 
платы женщин к 
заработной плате мужчин 
(без муниципальных 
округов) 

2004 Доля 
сельскохозяйственной 
добавленной стоимости 
в совокупной 
добавленной стоимости 

2004 0,90 

Отношение заработной 
платы женщин к 
заработной плате мужчин 

2004 Средняя заработная 
плата, тенге 

2004 -0,68 

Доля женщин в 
численности безработных 

2004 Коэффициент чистой 
миграции, % 

2004 0,64 

Доля женщин в 
численности населения, 
живущего ниже 
прожиточного минимума 

2004 Доля женщин в 
численности 
безработных 

2004 0,70 



 

Переменная 1 Год Переменная 2 Год 
Коэф. 
Корр. 

Кумулятивный рост 
экспорта товаров, % 

2001–04 Кумулятивный рост 
экспорта товаров, % 

2001–04 0,81 

Темпы инфляции, % 2000 Уровень урбанизации, % 2000 0,02 

Темпы инфляции, % 2001 Уровень урбанизации, % 2001 0,07 

Темпы инфляции, % 2002 Уровень урбанизации, % 2002 0,13 

Темпы инфляции, % 2003 Уровень урбанизации, % 2003 0,23 

Темпы инфляции, % 2004 Уровень урбанизации, % 2004 0,69 

Экономические 
преступления, на 100 000 
человек 

2004 Уровень урбанизации, % 2004 0,77 

Экономические 
преступления, на 100 000 
человек 

2004 Банковские кредиты, % 
ВРП 

2004 0,57 

Темпы роста занятости 
на МСП, % 

2000 Коэффициент чистой 
миграции в регион, % 

2000 -0,24 

Темпы роста занятости 
на МСП, % 

2001 Коэффициент чистой 
миграции в регион, % 

2001 0,08 

Темпы роста занятости 
на МСП, % 

2002 Коэффициент чистой 
миграции в регион, % 

2002 0,23 

Темпы роста занятости 
на МСП, % 

2003 Коэффициент чистой 
миграции в регион, % 

2003 0,45 

Темпы роста занятости 
на МСП, % 

2004 Коэффициент чистой 
миграции в регион, % 

2004 0,83 

Отношение доли 
занятости на МСП к доле 
общей занятости 

2004 Банковские кредиты, % 
ВРП 

2004 0,74 

Экспорт товаров, доллар 
США 

2004 Валовые инвестиции в 
основной капитал, тенге 

2004 0,76 

Экспорт товаров, доллар 
США 

2004 Иностранные 
инвестиции в основной 
капитал, тенге 

2004 0,84 

Телефонная плотность, 
линии на человека 

2004 Уровень урбанизации, % 2004 0,67 

Телефонная плотность, 
линии на человека 

2004 Доходы домашних 
хозяйств на душу 
населения, тенге 

2004 0,67 

Число пользователей 
Интернета на 
численность жителей 

2004 Телефонная плотность, 
линий на человека 

2004 0,91 



 

Переменная 1 Год Переменная 2 Год 
Коэф. 
Корр. 

Рост пассажирских 
перевозок 

2002–04 Средние транспортные 
расходы местных 
органов 
государственного 
управления, % ВРП 

2002–04 0,84 

Доля персонала НИОКР в 
занятости 

2004 Доля инвестиций в 
НИОКР в ВРП 

2004 0,66 

Доля персонала НИОКР в 
занятости 

2004 Доля работников 
горнодобывающей 
отрасли в занятости 

2004 0,59 

Доля персонала НИОКР в 
занятости 

2004 Доля работников 
обрабатывающей 
отрасли в занятости 

2004 0,28 

Изменение ожидаемой 
продолжительности 
жизни, годы 

1999–04 Изменение расходов на 
здравоохранение, % 
ВРП 

1999–04 -0,45 

Число врачей, на 100 000 
человек 

2000 Уровень урбанизации, % 2000 0,90 

Число врачей, на 100 000 
человек 

2001 Уровень урбанизации, % 2001 0,83 

Число врачей, на 100 000 
человек 

2002 Уровень урбанизации, % 2002 0,83 

Число врачей, на 100 000 
человек 

2003 Уровень урбанизации, % 2003 0,82 

Число врачей, на 100 000 
человек 

2004 Уровень урбанизации, % 2004 0,85 

Число врачей, на 100 000 
человек 

Средн. 
1999–04 

Уровень урбанизации, % Средн. 
1999–04 

0,87 

Распространенность 
туберкулеза, новые 
случаи 

2004 Продолжительность 
жизни, годы 

2004 -0,54 

Распространенность 
туберкулеза, новые 
случаи 

Средн. 
1999–04 

Продолжительность 
жизни, годы 

Средн. 
1999–04 -0,51 

Снижение уровня 
безработицы, % 

2000–04 Уровень безработицы, % 1999 
0,91 

 


