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     Казахстан расположен на стыке двух континентов - Европы и Азии,  

двух частей света - Востока и Запада, что определяет геополитическую 

уникальность занимаемой страной территории. Недаром  на широких 

просторах казахских земель издавна встречались культуры и религии, 

энергетические потоки которых устремлялись сюда, в «эпицентр мира», 

преодолевая моря и океаны, леса и пустыни. Межцивилизационное 

значение занимаемой территории определили нравы и характер казахов, 

сделав их открытыми и терпимыми к  вторжениям внешнего мира, ко всему 

новому. В эпоху независимого развития, на заре становления казахстанской 

государственности эти факторы задали тон формированию 

внешнеполитического поведения молодой Республики. 

    Географический центр европейско-азиатского субконтинента 

находится именно  в Казахстане (на пересечении 78 меридиана  с  50  

параллелью)  -  в  эпицентре бывшего Семипалатинского  атомного  полигона.  

Казахстан  занимает  площадь, равную 2724,9 тыс. кв. км. (1048,3 тыс. кв. 

миль) и раскинулся к востоку  от Каспийского моря и приволжских равнин до 

горного Алтая  от  предгорий  Тянь - Шаня на юге  и  юго-востоке  до  

Западно-Сибирской  низменности  на  севере. Протяженность его территории с 

запада на  восток  превышает  3000  км  (1150 миль), с юга на север - 1700 км 

(650 миль). Казахстан по занимаемой  площади находится на девятом месте в 

мире, т.е. входит в первую  десятку  крупнейших по территории государств 

мира - после России, Канады, Китая, США,  Бразилии, Австралии,  Индии  и  

Аргентины.  На   просторах   Казахстана   одновременно вместились  бы  такие  

семь  крупнейших  государств  Европы,  как   Франция, Испания, Швеция, 

Германия, Финляндия, Италия  и  Великобритания,  или  такие государства 

Азии, как  Пакистан,  Турция,  Ирак,  Япония  и  Вьетнам  вместе взятые.  

Только  это  может  свидетельствовать  об  огромных   потенциальных 

возможностях данного государства [249, с.13]. 

     На востоке,  севере  и  северо-западе  Казахстан  граничит  с  Россией 

(протяженность границы 6477 км.),  на юге - с государствами  Центральной  

Азии - Узбекистаном (2300 км.), Кыргызстаном (980 км) и Туркменистаном  

(380  км), а  на  юго-востоке  -  с  Китаем  (1460  км.).  Общая  протяженность   

границ Казахстана составляет почти 12,2 тыс. км., в том числе 600 км. по  

Каспийскому морю (на западе). 

    Казахстан находится в центре Евразийского материка,  на  почти  

равном расстоянии от Атлантического и Тихого океанов, а  также  

значительно  удален от  Индийского   океана.   Такое   глубокое   материковое   

расположение   в значительной мере определяет его природные условия.     

Одно из главных богатств Казахстана - это его полезные ископаемые.  По  

оценке ученых ведущих стран мира Казахстан занимает шестое место в  мире  

по запасам природных ресурсов, хотя еще не может использовать это  



преимущество с наибольшим для себя эффектом. По подсчетам  некоторых  

ученых  разведанные недра Казахстана оцениваются примерно в 10 

триллионов долларов США. 

     Республика   располагает   богатыми   природными   ресурсами,   о   

чем свидетельствует то, что из известных элементов таблицы  Менделеева  в  

его  недрах выявлены 99, разведаны 70, но пока извлекаются и используются 

60  элементов. По оценке  доктора  Даниеля  Фаина,  специалиста  по  

природным  ресурсам  и энергетике  из  Массачусетского  технологического  

института  (США),  в  год распада СССР (1991 год) 90% хромовой руды, 26% 

меди,  33%  свинца  и  цинка, 38% вольфрама, которыми располагал в  том  

году  бывший  СССР,  оказались  в Казахстане.  Сюда  следует  добавить,  что  

в  бывшем  СССР  на  долю  нашей республики приходилось запасов баритов - 

82%, фосфоритов - 65%, молибдена  - 29%, бокситов - 22%, асбеста - 20%, 

марганца  -  13%,  угля  -  12%  и  т.д. 

     Казахстан - одна из богатейших стран мира по запасам  нефти,  газа,  

титана, магния, олова, урана, золота и других цветных металлов. В  мировом  

масштабе Казахстан уже сейчас является крупнейшим производителем 

вольфрама, а по  его запасам занимает первое место  в  мире,  второе  -  по  

запасам  хромовых  и фосфорных руд, четвертое - свинца и молибдена, 

восьмое -  по  общим  запасам железной руды (16,6 миллиардов  тонн)  после  

Бразилии,  Австралии,  Канады, США, Индии, России и Украины. 

     В   Казахстане   сегодня   известно   14   перспективных    бассейнов, 

расположенных практически по всей его территории, где пока разведаны  

только 160 месторождений нефти и газа, а извлекаемые запасы  нефти  

составляют  2,7 миллиарда тонн. Однако далеко не все эти месторождения, не  

говоря  о  целых бассейнах,  эксплуатируются,  а  в  случае  их   умелого   

использования   и эксплуатации  Казахстан  по  своему  нефтяному  

потенциалу  не  уступал   бы Саудовской Аравии, Кувейту, Объединенным 

Арабским Эмиратам. 

     Съемки  последних  лет  из  космоса,  а  также  наземные  

исследования позволяют  предположить,  что  главные  действующие  в  

Западном  Казахстане нефтяные  месторождения  у  берегов  Каспийского  

моря  -  Тенгиз,   Прорва, Каламкас, Каражанбас - всего лишь "окраина"  

мощной  нефтяной  залежи,  ядро которой находится в  северной  части  

Каспийского  моря,  где  общие  запасы оцениваются очень внушительными 

размерами - 3-3,5 миллиарда тонн нефти и  2-2,5 триллиона кубометров газа. 

     Таким образом, с учетом разведанных и предполагаемых запасов на  

суше, экспертные запасы нефти  в  стране  составляют  более  6,1  миллиарда  

тонн, запасы газа - б триллионов  кубических  метров. 

     В Казахстане находится значительная часть  мировых  запасов  медных  

и полиметаллических руд, никеля, вольфрама, молибдена и многих  других  

редких и редкоземельных металлов. Исключительно важное  и  мировое  

значение  имеют залежи железных, марганцевых и хромитовых руд, по 

запасам которых  Казахстан находится на одном из ведущих мест в мире. 



     В  сегодняшнем  Казахстане  прогнозируются  около   300   

значительных месторождений золота, из которых 173  детально  разведаны.  

Среди  них  есть такие,  которые  дадут  и  алмазы   ювелирного   качества.   

Страна сегодня добывает лишь 1% своих подземных запасов  и это дает ему 

право быть на 6-м месте в мире [295, с.18-20].  

     На  его  территории  разведаны  более  100   угольных   

месторождений, крупнейшими из которых является  Экибастузское  

месторождение,  отличающееся большой мощностью буроугольных пластов, и 

Карагандинский угольный бассейн  с запасами свыше 50 миллиардов тонн 

коксующихся углей.  В  самые  лучшие  годы работы указанные бассейны 

добывали лишь 131 миллион тонн каменного угля. 

     Богат Казахстан и запасами химического сырья: есть  богатейшие  

залежи калийных и других солей, боратов, соединений брома,  сульфатов,  

фосфоритов, самого разнообразного сырья для лакокрасочной  

промышленности.  Колоссальные запасы серного колчедана в составе 

полиметаллических  руд  позволяют  широко организовать производство 

серной  кислоты  и  других  химических  продуктов, крайне  важных  для  

экономики.  Неограниченные   возможности   имеются   по производству 

почти всех видов продуктов нефтехимического  синтеза  (особенно этилена, 

полипропилена,  каучука),  синтетических  моющих  средств  и  мыла, 

кормового   микробиологического   белка,   химических   волокон   и   нитей, 

синтетических смол и пластических масс, цемента. 

       Казахстан располагает богатейшими сырьевыми ресурсами для 

стекольной и фарфорофаянсовой промышленности. Наиболее редкие  

драгоценные  камни,  самые разнообразные строительные и облицовочные  

материалы  содержат  в  себе  его недра и горы. Другими несметными 

богатствами Земли Казахской  можно  назвать минеральные, лечебные, 

промышленные  и  термальные  воды,  которые  пока  не находят широкого 

применения [137, с. 8-10]. 

        Несмотря на  удаленность  от  океанов, являясь как бы мостом между 

Европой и Азией, имея громадную территорию,  что таит в себе 

исключительно высокий транспортный  (транзитный)  потенциал  для других  

государств,  Казахстан  может  формировать  через  свою   территорию 

мировые сухопутные магистрали. Казахстан имеет выгодное  местоположение 

в и центральноазиатском регионе. Страна граничит с тремя из четырех других 

центральноазиатских государств и  является для них  транзитной территорией 

на пути в Россию и Европу. Если Туркменистан имеет возможность 

сообщаться с Россией через Каспийское море, то Кыргызстан и Узбекистан, 

Таджикистан могут выходить на север только через казахстанские земли. 

Узбекский газ, хлопок поставляются в Россию через Казахстан (тоже самое 

можно сказать о туркменском газе, центр транзитной поставки которого 

находится в Узбекистане. От Казахстана в значительной степени зависит 

транзитные коридоры в ЦАР, также всей Евразии. Если будут реализованы 

планы развития транспортных путей между Европой и Средним Востоком, то 

транзитная значимость Казахстана, безусловно, еще больше возрастет.  



      Но внутриконтинентальное положение  Казахстана,  удаленность  от  

морских путей и международных транспортных артерий создают  серьезные  

проблемы  для его экономического  развития.  К  тому  же,  в  результате  

целенаправленной политики советского периода  его  транспортная  и  

коммуникационная  системы скорее соединяли Казахстан с Россией, чем 

различные  по  уровню  развития  и удаленные друг от друга на тысячи 

километров регионы самого Казахстана. 

     Инфраструктура Казахстана, в  основном,  была ориентирована  на 

обслуживание  экономики  бывшего СССР:     отсутствовал   нефтепровод, 

соединяющий  основные  месторождения  на  западе   Казахстана   с   

крупными нефтеперерабатывающими  заводами  на  северо-востоке   и   юге   

Республики; передаточные и распределительные электросети на севере и юге  

Казахстана  не соединены, хотя его мотаная северная система подключена  к  

российской  сети (куда  уходит  значительная  доля  электроэнергии),  а  

южная  -   к   сетям Кыргызстана и Узбекистана  (оттуда  Казахстан  получает  

также  значительную долю потребляемой электроэнергии). Казахстан 

использовался как  промежуточная зона для большого  потока  природного  

газа  из  республик  Центральной  Азии  в Россию, а свой природный газ без 

какой-либо переработки  переправляет  также в Россию, но не своим 

потребителям даже в том же западном регионе,  где  газ добывается.  И  

поэтому   главной  задачей   для   Казахстана   стала необходимость  

совершенствования  внутриреспубликанских  связей,   а   также модернизация 

большей части существующей инфраструктуры. 

      Известный американский специалист по Казахстану М.Б. Олкотт в 

своей книге «Казахстан: непройденный путь» пишет: «Процесс 

экономических преобразований в Казахстане — наглядный пример тех 

трудностей, которые приходится преодолевать на пути к рыночной экономике 

даже самому богатому ресурсами новому независимому государству. 

Руководство страны получило в наследство ситуацию, дававшую реальные 

основания для оптимизма. Экономика носила диверсифицированный характер, 

а достаточно развитые обрабатывающая промышленность и сельское 

хозяйство открывали возможность для плавного перехода к независимости за 

счет удовлетворения материальных запросов населения в той степени, которая 

позволяла сохранить политическую стабильность» [211]. Но нужно учесть тот 

факт, что благоприятные стартовые возможности страны на заре 

независимости уже были основательно подпорчены последствиями распада 

СССР. Экономика Казахстана, как органическая часть единого народно-

хозяйственного комплекса Советского Союза, не смогла избежать коллапса 

из-за разрушения устоявшихся экономических связей, в первую очередь, с 

Российской Федерацией. «Бегство» России из Казахстана поставило страну на 

грань экономической и социальной катастрофы. Предприятия легкой и 

тяжелой промышленности не получали сырье и необходимые составляющие, 

поставляемые прежде из России, Украины, Белоруссии, прибалтийских 

республик. Они простаивали месяцами, годами,  чтобы потом быть закрытыми 

как нерентабельные и приватизированными. А сырье, вырабатываемое в  



Казахстане, например, уголь или стальные листы, поставлять было некому и  

вследствие этого медленно и верно агонизировала горнодобывающая 

промышленность Республики. Россия «вытолкала» Казахстан из рублевой 

зоны, окончательно разрубив тем самым все сплетения и узлы, на которых 

держалась зависимая от внешних связей экономическая система страны. 

     В  результате  дезорганизации  и   разрыва   сложившихся   за   многие 

десятилетия хозяйственных связей между предприятиями стран СНГ,  в  связи  

с кризисными явлениями в экономике, обусловленными сложностью ее  

перевода  на рыночные  отношения,  объемы    промышленного    и 

сельскохозяйственного производства, равно как и  других  сфер  экономики,  в 

Казахстане (как и в других республиках бывшего СССР) за 1992-1995 гг.  

резко сократились. По оценке отдельных ведущих специалистов, спад  

производства  в 1992 году против относительно устойчивого его уровня в  

1990  году  составил 14,6%, в 1993 году - 28%, в 1994 году - 48%, в 1995 году - 

57%. [73, с.5-17].  А  в 1996 году Республика достигла дня экономического 

спада и ухудшения социального положения населения. Все помнят суровую 

зиму 1996-97 гг.,  когда не только на окраинах, но и в крупных городах 

население сидело без света, газа и тепла, а заработная плата не выплачивалась 

месяцами. Промышленность лежала «на боку». Ее доля в структуре ВВП 

упала в 1996–1997 годах до минимального показателя – 21 процента. Сложной 

оставалась и социальная ситуация в стране. Задолженность предприятий по 

выплате заработной платы достигла в 1997 году 51,5 млн. тенге, что являлось 

пиковым показателем для 90-х годов. При этом более трех четвертей этой 

задолженности являлись просроченными. Уровень среднемесячной 

заработной платы на то время составлял всего 108 долларов. В стране 

нарастала безработица, достигшая пика к 1997 году, когда число безработных 

практически приблизилось к 1 млн. человек [351]. Рост иностранных 

инвестиций и повышение цен на нефть обусловили некоторое улучшение 

ситуации в следующем году, однако доля ВВП на душу населения, достигнув 

высшей отметки 1423 долл. в 1998 г., резко пошла на убыль в 1999 г., 

снизившись до 1058 долл., что стало отражением общей тенденции спада в 

глобальной экономике. В 2000 г. в динамике этого показателя наметился 

небольшой рост [251]. 

    В 90-е годы в республике более чем в два раза сократились площади 

посевов основных сельскохозяйственных культур: с 35,2 млн га в 1990 году до 

15,3 млн га в 1999, в том числе под зерновые культуры – с 23,4 до 11,4 млн га. 

[251]. Сокращение физических объемов производства, а также почти 

пятикратное отставание роста цен производства в сельском хозяйстве в 

сравнении с ростом цен в промышленности (по отношению к 1990 году) ведет 

к тому, что в аграрном секторе создаются более низкие объемы валовой 

добавленной стоимости, чем в промышленности. Это наиболее ощутимо 

сказывалось на возможностях экономического и социального развития 

сельскохозяйственных регионов.  

     Республика   интенсивно  искала    пути  выхода  из  создавшегося    

глубокого  экономического  и  социального   кризиса   путем оздоровления 



прежде всего своих базовых отраслей экономики. С 1992 года в Казахстане 

начата, а с конца  1993  года  более  активно ведется работа по 

реформированию его экономики на путях рыночных  отношений. Именно  за  

эти  годы  активизировался  процесс  формирования  многоукладной 

экономики.  К  концу  1995  года  в   республике   действовали   91,3   тыс. 

хозяйствующих    субъектов,    73,4    тыс.    из    которых    представляли 

негосударственный сектор экономики. Удельный вес  продукции  

промышленности, произведенной  в  1995   году   предприятиями   

негосударственного   сектора экономики,  составил  30,4%;  в  сельском  

хозяйстве  доля  объема   валовой продукции составляет 38,9%. В  республике  

развивается  предпринимательство, средний и малый бизнес: к началу 1996 

года работали 21,3 тыс. предприятий  и организаций, представляющих их, где 

было занято 147,2 тыс.  человек [80, р. 61].   Наряду с   другими   факторами,   

этому   способствует    продолжающийся    процесс разгосударствления и 

приватизации. Приватизация проводилась в несколько этапов: приватизация 

жилья на основе жилищных купонов (1991-1992 гг.), массовая приватизация 

на основе ваучеров (1993-1995 гг.) и, наконец, после принятия правительством 

новой полной программы приватизации, приватизация отдельных 

производственных объектов (1996-1998 гг.). Только в 1993-1995 гг.,  в  рамках  

малой приватизации, продано 9 тыс. различных объектов,  а  по  программе  

массовой приватизации, которая ныне практически  завершилась,  на  

аукционах  продано еще 2 тыс. предприятий (в основном в сфере 

обслуживания); из  2120  совхозов и  других  более-менее  крупных  

сельхозпредприятий  93%  также  подверглись разгосударствлению и 

приватизации. В результате приватизации и  формирования 

негосударственного (рыночного) сектора экономики,  класса  собственников,  

в частные  руки  уже  перешло  около  60%  уставных  фондов  

приватизированных предприятий. К 1999 г. в частном секторе оказалось 

занято 60% рабочей силы [80, р.31]. На июль 1999 г. было приватизировано 

75,6% экономики, в том числе 80,2% малых, 40,8% средних и 52% крупных 

предприятий [80, р.164].  

     Одной  из  мер, направленных на оздоровление экономики,  становится  

передача   крупных   промышленных   предприятий   в контрактное 

управление отечественным и иностранным фирмам. Компании продавались 

(или передавались в управление) индивидуальным инвесторам в рамках 

специально заключавшихся соглашений. Требовавшийся для их приобретения 

капитал имелся у ограниченного круга лиц, поскольку у большинства этих 

предприятий были обширные долги и убыточное имущество (детские сады, 

поликлиники и жилые дома для работников и т. д.). Поэтому правительство с 

готовностью предоставляло своего рода концессии (называя это «контрактами 

на управление»), по условиям которых оно само или контролируемые им 

компании находили иностранных партнеров для модернизации или 

реконструкции существующих предприятий и продавали их активы, не 

возлагая на себя всей полноты ответственности за их долги. Иностранные 

партнеры получали первоочередное право на приобретение акций из 



контролировавшихся государством пакетов, и правительство надеялось, что 

они воспользуются этим правом, если с подобных предприятий будут сняты 

различные обязательства в сфере социального обеспечения и они станут 

прибыльными. 

      Контракты на управление стали использоваться еще на втором этапе 

приватизации, и с декабря 1994 г. по август 1996 г. правительство предложило 

42 таких контракта. Многие из них имели сомнительный характер, тем не 

менее, Казахстан получил десятки миллионов долларов, которые в противном 

случае так и не были бы вложены. Речь идет среди прочего и о нескольких 

контрактах, заключенных с дочерними компаниями «Trans-World Metal 

Corporation» (и ее филиалами «Japan Chrome», «Ivedon International» и «White 

Swan of England») — группой главным образом российских коммерческих 

компаний, которые заняли стратегические позиции на крупнейших 

предприятиях Казахстана по производству металла, в том числе на  

алюминиевом заводе в Павлодаре и заводе по производству ферросплавов в 

Аксу [252, р.194-200]. 

      На основе мирового опыта главной панацеей для преодоления 

экономической стагнации виделось привлечение иностранных инвестиций в 

Республику.  Руководство страны с самого начало  понимало, что без внешней 

поддержки поднять экономику из стагнирующего состояния будет 

практически невозможно. Активное установление двусторонних отношений с 

немалым количеством стран различных весовых категорий,  заявленные миру 

принципы открытости и разносторонности во внешних связях, дружеский 

настрой должны были служить делу привлечения внимания мирового 

сообщества к новой независимой стране. Республика надеялась, в первую 

очередь, на инвестиции со стороны США и западных стран. Это определило 

приоритетность американского вектора во внешнеполитических ориентирах 

на начальном этапе  развития казахстанского государства. На втором месте 

находились развитые азиатские страны, как Япония и Южная Корея. Так же 

ожидалось поступление немалых инвестиций из Турции, арабских государств.   

      Политика привлечения инвестиций в ключевые сферы производства 

была достаточно успешной. С 1993 по 1999 гг. Казахстан получил 9,29 млрд. 

долл. в виде прямых иностранных инвестиций, при этом около 53% этой 

суммы ушло в нефтяную и газовую отрасли, значительная часть остальных 

средств поступила в производство стали, цветную металлургию, энергетику и 

ряд других отраслей. В 1999 г. объем поступивших в страну прямых 

инвестиций составил 1,36 млрд долл., при этом 84% ушло в нефтяную и 

газовую отрасли и 4% — в металлургическую промышленность [78]. 

       В феврале 1997г. был принят Закон о государственной поддержке 

прямых инвестиций. Среди прочего этот закон предусматривал правовые 

гарантии и определенные льготы и  преференции для инвесторов. В эти годы 

правительство также начало предоставлять право на разработку 

стратегических природных ресурсов на основе тендеров, организуемых 

международными финансовыми экспертами, что стало еще одной мерой, 

предпринятой Казахстаном по совету со стороны. И хотя правовая база в 



Казахстане стала более благоприятной для иностранных инвестиций по 

сравнению с Россией, укрепление доверия инвесторов по-прежнему являлось 

актуальной задачей. Правительство попыталось решить ее с помощью 

программы «финансовых супермаркетов» для иностранных инвесторов и с 

этой целью в ноябре 1996 г. создало Государственный инвестиционный 

комитет. Ему были поручены организация тендеров и надзор за соглашениями 

об инвестиционных условиях (налогах, налоговых льготах и роялти), 

заключаемыми с иностранными компаниями. Меры по упорядочению 

инвестиционного процесса были решительно поддержаны большинством 

международных экспертов, следивших за экономическим развитием 

Казахстана или консультировавших его. Эти изменения процедурного 

характера привели к заметному сокращению случаев бюрократической 

волокиты, с которыми сталкивались иностранные инвесторы. 

     Решение Казахстана вести разработку своих нефтяных ресурсов путем 

создания международных консорциумов привлекло большинство крупнейших 

нефтяных компаний мира [70]. Принятый 28 июня закон о нефти и газе 

упростил доступ иностранных компаний к нефтяному сектору. Именно это 

стало основной причиной того, что с 1997 по 2000 гг. производство сырой 

нефти в Казахстане выросло с 495 до 569 тыс. баррелей в день [70]. 

Повышение мировых цен на нефть делало экспорт нефти более выгодным, чем 

ее переработку, поэтому, компании, получившие доступ к казахстанской 

нефти, не думали больше ни о чем, кроме ее перепродажи на внешние рынки 

по мировым ценам.  

      Стабилизация экономического развития, наметившаяся во второй 

половине 90-х гг. была приостановлена в 1998 году финансовым кризисом. 

Тем не менее, к концу 90-х гг. Казахстану удалось преодолеть кризисную 

ситуацию, о чем ярко свидетельствуют приведенные в таблице индикаторы 

макроэкономического развития, и создать предпосылки для начавшегося 

после 2000-го года оживления экономики. В этот этап развития происходил 

переход от тенденции постоянного снижения практически всех экономических 

показателей к стабильному экономическому росту. Уровень базисного 

подушевого ВВП был «восстановлен» в 2002 году, а в 2003 году ВВП 

Казахстана достиг и превысил показатель 1991 года на 6,3%. Средний прирост 

ВВП в восстановительный период (1999-2002 гг.) составил 9,0%, уровня ВВП 

на душу населения – 9,3%, промышленного производства – 10,6%, а в 

поствосстановительный (2003-2007 гг.) данные показатели равнялись 

значениям в 9,6%, 8,7% и 7,3%, соответственно [74, с.52-54].  

       Следует также отметить нарастание сырьевой направленности 

экономики страны. Так, если в 1990 году только 0,5% ВВП было связано с 

нефтегазовым сектором, то в 2003 году уже около 14,3%. С нефтегазовым 

комплексом связано 36% промышленного производства, 39% строительства, 

11% транспорта и 3,2% операций с недвижимым имуществом [251].  

Принципом комплексного экономического развития Казахстана  стал принцип 

«step by step» - «шаг за шагом». Сырьевой сектор дает  толчок  для  развития  

иных сфер – промышленной, аграрной, производственной.  Он  же  при  



возникновении каких-то трудностей поддерживает их  в  плане  

финансирования.  Основной  же акцент  ставится  на  развитие  одной   

определенной   отрасли   в   течение определенного периода времени. Такой 

подход был взят за основу подготовительного этапа реализации Стратегии 

«Казахстан-2030» в 1998—2000 гг., который стал основой современного 

экономического роста  Республики. В эти годы в Казахстане был заложен 

базис для воплощения в жизнь всех постулатов и положений этой 

стратегической программы. При этом главной целью этого периода стало 

посткризисное развитие экономики, основанное на ускоренных темпах 

освоения месторождений нефти и газа как основы возрождения отраслей 

ненефтяного сектора и повышения доходной части государственного бюджета 

[1, с.27]. В результате был обеспечен интенсивный рост нефтедобывающей 

отрасли. Это привело к тому, что в настоящее время на долю Казахстана 

приходится 1,6% от общемировой добычи тонн нефти и газового конденсата. 

Среди стран Европы и Евразии Казахстан по производству «черного золота» 

занимает 4-е место после России (12,1% от общемировой добычи), Норвегии 

(3,5 %) и Великобритании (2,2%). По сравнению с 1985 г. объем добычи 

углеводородного сырья в Казахстане увеличился на 287,7%% (таблица 1). Для 

сравнения: в странах Европы и Евразии, куда входят все 

нефтегазодобывающие страны Европы и СНГ, он возрос на 104,7%, в России 

— 86,7% от уровня 1985 г. 

     В 2006 г. объем добычи нефти и газового конденсата в Республике 

составил 65,6 млн. т. Бурное развитие нефтяной отрасли обеспечило выход 

Республики Казахстан из экономического кризиса 1990-х гг. и высокие темпы 

социально-экономического развития. Так, в 1999 г. рост ВВП составил 2,7%, в 

2000 г. — 9,8%. Начиная с 2000 г. Казахстан уверенно встал на путь 

интенсивного роста экономики, который пришелся на второй этап реализации 

Стратегии [135, с. 18-25]. 

     Положение на мировом энергетическом рынке, повышение цен на 

нефть позволили Казахстану сравнительно за короткие сроки поднять и 

поставить на ноги экономику, также обеспечить  рост ее основных 

показателей в 2003-07 годах. В 2006 году, как и в предыдущие годы, 

сохранялись достаточно высокие и устойчивые темпы роста экономики. 

Причем в 2006 году экономика развивалась более ускоренными темпами, чем 

в 2005 году. Действительно, ВВП в 2006 году по сравнению с 2005 годом 

увеличился на 9,4%, аккумулятивный экономический рост, произошедший 

после финансового кризиса 1998 года, составил 63,9%. Рост объемов 

промышленного производства в 2006 году по сравнению с 2005 годом 

составил 7%. Наиболее ускоренные темпы развития в реальном секторе 

демонстрировала обрабатывающая промышленность, где рост производства 

составил 7,3%. Объем производства в горнодобывающей промышленности 

вырос на 7%. Прирост объема валовой продукции сельского хозяйства в 2006 

году к 2005 году составил 7%. Существенный вклад в рост экономики внесли 

строительство и услуги. За 2006 год объем строительных работ увеличился по 

сравнению с 2005 годом в 1,2 раза. Услуги транспорта в 2006 году возросли по 



сравнению с 2005 годом на 5%, услуги связи - на 20,4%. Наблюдалась высокая 

динамика инвестиций в основной капитал. В 2006 году относительно 2005 

года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 10,6%. 

Существенно выросли показатели внешней торговли. За январь-декабрь 2006 

года экспорт товаров достиг 38,3 млрд.долл. США и увеличился по сравнению 

с январем-декабрем 2005 года на 37,3%, импорт составил 23,7 млрд.долл.США 

и возрос на 36,4%. Положительное сальдо торгового баланса составило 14,6 

млрд.долл.США. Одним из наиболее динамично развивающихся секторов 

экономики являлся финансовый сектор, обеспечивающий эффективное 

перераспределение потоков капитала в соответствии с предложением и 

спросом отраслей и субъектов экономики. Кредитный рынок в 2006 году 

оставался одним из самых динамично развивающихся сегментов финансового 

рынка и характеризовался ускоренным ростом банковского кредитования 

экономики. Общий объем основного долга по кредитам банков экономике за 

12 месяцев 2006 года увеличился на 82,7% и составил 4735,7 млрд. тенге. 

Кредиты в национальной валюте за 12 месяцев 2006 года выросли на 95,9% и 

составили 2460 млрд. тенге, а кредиты в иностранной валюте - на 70,3%, 

составив 2275,6 млрд. тенге. В результате удельный вес тенговых кредитов по 

сравнению с декабрем 2005 года повысился с 48,5% до 51,9%. [77]. 

     За 2003-2007 годы в Казахстане сложились исключительно хорошие 

экономические условия. Республику признали одним из лидеров по 

макроэкономическим параметрам роста не только среди государств СНГ, но и 

среди стран, в которых осуществляется системная трансформация 

экономических систем. Но руководство страны понимало, на чем держатся 

достигнутые в эти годы экономические достижения и что на фоне 

глобализации мировой экономической системы  экономика Казахстана 

сталкивается с рядом проблем. К основным проблемам относятся: сырьевая 

направленность, незначительная интеграция с мировой экономикой, слабая 

межотраслевая и межрегиональная экономическая интеграция внутри страны, 

невысокий потребительский спрос на товары и услуги на внутреннем рынке 

(малая экономика), неразвитость производственной и социальной 

инфраструктуры, общая техническая и технологическая отсталость 

предприятий, отсутствие действенной связи науки с производством, низкие 

расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

несоответствие менеджмента задачам адаптации экономики к процессам 

глобализации и переходу к сервисно-технологической экономике. Для 

выправления подобной ситуации в стране в соответствии с поручениями 

Президента Республики Казахстан, данными в Послании народу Казахстана 

"О положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней 

политики на 2002 год" и на десятом Форуме предпринимателей Казахстана 

была разработана  Стратегия индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2003-2015 годы. Стратегия сформировала 

государственную экономическую политику Казахстана на период до 2015 года 

и нацелена была на достижение устойчивого развития страны путем 

диверсификации отраслей экономики и отхода от сырьевой направленности 



развития. Как определено в Стратегии главным предметом государственной 

индустриально-инновационной политики является производство 

конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров, работ и услуг в 

обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Успешная реализация 

Стратегии должна способствовать проведению качественных изменений в 

структуре экономики, которые приведут к ее устойчивому росту, основанному 

на эффективном использовании человеческого, произведенного и природного 

капитала, выходу Казахстана на новый уровень социального развития и 

устройства общества [15]. 

     В своем выступлении «Казахстанский путь: от стабильности — через 

модернизацию — к процветанию» на торжественном собрании, посвященном 

15-летию независимости страны Президент РК Н. Назарбаев подытоживая ход  

развития казахстанской экономики, выделил три этапа: «Первый (1991—1995 

годы), когда мы демонтировали советскую систему и занялись созданием 

основ государственности. Второй этап (1996—2000 годы) был связан с 

реализацией глубинных структурных преобразований экономики и 

политической системы. Третий этап (2001—2006 годы) — время 

экономического роста.  Таким образом, за прошедшие 15 лет в Казахстане 

проведена крупномасштабная модернизация нашего общества» [253].   

      Выгодное месторасположение Казахстана между развитыми 

государствами Востока и Запада, отсутствие собственного выхода к океану 

настоятельно требуют развития транзитно-транспортных коридоров. В этих 

целях в 2001 г. были разработаны и приняты Концепция государственной 

транспортной политики на период до 2008 г. и Концепция развития 

международных транспортных коридоров РК. В рамках выбранного курса 

развития были разработаны и реализовались отраслевые программы развития, 

в том числе Программа развития транзитно-транспортного потенциала 

Республики Казахстан на 2004—2006 гг. 

      В последние годы, в соответствии с этими программами, были 

проложены десятки авто- и железнодорожных магистралей, которые стали 

составными частями транспортного коридора «Север-Юг» и программы 

возрождения «Шелкового пути» — TRASEKA. Большую роль в развитии 

транзитно-транспортного потенциала республики занимает создание 

инфраструктуры вдоль транспортных коридоров, где главную долю занимает 

связь. Вдоль транспортных коридоров «Север-Юг», «Восток-Запад» за 

прошедшие 10 лет были проложены магистрали волоконно-оптических линий 

связи. В конце 2005 г. был запущен казахстанский спутник связи и вещания 

KazSat. Функционирование спутника стало хорошей базой для развития 

систем телевизионного вещания и фиксированной спутниковой связи [254].    

      В 2009 году началась реализация масштабного проекта – 

строительства автодороги «Западный Казахстан – Западный Китай» 

протяженностью около девяти тысяч километров, при этом 1/3 пути проходит 

через территорию Казахстана.  

     Мировой экономический кризис, дошедший до Казахстана осенью 

2008 года, прервал экономический рост страны и стал серьезным испытанием 



для экономики молодой Республики. Если в первом полугодии 2008 года 

реальный рост валового внутреннего продукта составлял 5,7%, то во втором 

полугодии – уже 1,4%. В целом реальный рост валового внутреннего продукта 

в 2008 году составил 3,3%. Значительное снижение номинального роста 

валового регионального продукта наблюдалось в Акмолинской, Алматинской, 

Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской, 

Южно-Казахстанской областях. Тенденции социально-экономического 

развития страны с начала 2009 года свидетельствуют об усилении негативного 

влияния мирового кризиса. В первом квартале 2009 года реальный объем 

валового внутреннего продукта по оценке снизился на 2,0% [19]. 

      Кризис отодвинул на задний план намеченные цели и задачи по 

обновлению экономической системы, переходу от экономики сырьевой 

направленности к ненефтяной экономике. Но как говорил Глава государства 

любой кризис, в первую очередь, новые возможности. Возможно, кризис спас 

страну от «голландской болезни», покончив эйфорией эпохи высоких цен на 

нефть.  

      Президент РК Н.Назарбаев в своей статье под названием «Ключи от 

кризиса», опубликованного 2 февраля 2009 года в «Российской газете», кризис 

кардинально меняет мировой порядок и мировую экономическую систему. 

Существующий мировой порядок, основанный на ассиметричных отношениях 

между неравными субъектами международных отношениях и мировой 

экономики во всех сферах, сегодня изжил себя. Президент подчеркнул, что 

необходимо "сосредоточиться на определении глубинных дефектов системы, 

породивших столь мощные мировые катаклизмы, а главное - на поиске путей 

их полного устранения". "Мы находимся на рубеже создания радикально 

новой, по-иному построенной, модели мировой экономики, политики и 

глобальной безопасности", - отметил Н. Назарбаев в своей статье. "Валюта 

Нового мира должна существовать на базе всемирного закона о мировой 

валюте, подписанного главами большинства стран мира и ратифицированного 

большинством парламентов мира. При этом ясно, что в качестве мировой 

валюты непродуктивно использовать национальную валюту любого 

государства мира", - считает автор идеи, при этом полагая, что этот закон мог 

бы "четко и однозначно" определять "принципиально наднациональный 

межгосударственный статус" новой мировой валюты и "принципы ее эмиссии 

специально созданным всемирным Эмиссионным центром". "Такая система 

могла бы стать основой первой в истории человечества абсолютно законной и 

легитимной мировой валюты", - подчеркнул Н. Назарбаев [49]. Для поэтапной 

реализации своей идеи на практике глава Казахстана предлагает использовать 

существующую площадку межгосударственных объединений в региональных 

форматах.  

      Меры государства по преодолению проявлений и последствий 

мирового кризиса были просистематизированы в антикризисной программе,  

принятой в конце ноября 2008 года правительством Казахстана. В начале 2009 

года правительство  утвердило план ее реализации. Антикризисная программа 

состоит из пяти направлений. По Программе  на реализацию антикризисных 



мероприятий  будет направлено не менее 2,2 трлн тенге, (более 18,3 млрд 

долл). Это порядка 20 процентов ВВП страны.  На обеспечение устойчивости 

финансового сектора планируется  направить 4 млрд. долл; на стабилизацию 

рынка недвижимости - 3 млрд. долл;  на поддержку малого и среднего 

бизнеса, развитие агропромышленного комплекса и реализацию 

инновационных, инфраструктурных, индустриальных проектов - по 1 млрд. 

долл. “Этот план действий правительства, Нацбанка и Агентства по 

финнадзору позволит нам не допустить, как случилось в некоторых странах, 

резкого ухудшения ситуации, даст возможность Казахстану пережить мировой 

кризис с обновленной, более сильной и конкурентоспособной экономикой”, - 

сказал о Программе премьер-министр РК  К. Масимов [10].   

     Размышления и реальные предложения Президента РК по построению 

качественно новой мировой экономической системы, где всем странам было 

бы комфортно во всех аспектах, продолжены им и в последующих трудах. В 

сентябре 2009 года на III цивилизационном форуме "Будущее цивилизаций и 

стратегия цивилизационного партнерства" презентована книга Президента РК 

Нурсултана Назарбаева "Стратегия радикального обновления глобального 

сообщества и партнерство цивилизаций". Она является продолжением 

научных исследований проблем постиндустриального развития общества, 

начатых в предыдущей книге Главы государства "Стратегия становления 

постиндустриального общества и партнерство цивилизаций". 

     В книге ранее разработанные автором основы стратегии партнерства 

цивилизаций применены к решению таких глобальных проблем 

постиндустриального общества и современной глобализации, как 

энергоэкологическая безопасность, неравномерность технологического 

развития, несовершенство экономических отношений. На основе научного 

глобального прогноза "Будущее цивилизаций на период до 2050 года", 

разрабатываемого российскими и казахстанскими учеными, Н. Назарбаев 

формулирует стратегию эффективного решения указанных выше трех 

проблем на принципах радикального обновления глобального сообщества и 

партнерства цивилизаций. Эту стратегию автор предлагает рассмотреть на 

очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН с последующим обсуждением 

ее на Всемирном саммите по устойчивому развитию, который Глава 

государства предлагает провести в 2012 году в столице Казахстана - Астане. 

Книга вышла в такой период, когда мировому сообществу стало совершенно 

ясно, что дальнейшее развитие будет идти на базе взаимодействия локальных 

полюсов экономического и политического развития. Исходя из этого 

Н.Назарбаев остро поставил вопрос о необходимости введения новых 

механизмов финансового регулирования под эгидой ООН [48].    
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