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4. создание условий для развития конкурен
ции в потенциально конкурентных видах деятель
ности и последующее дерегулирование этих ви
дов деятельности;

5. повышение эффективности реализации пол
номочий государства по принадлежащим ему ак
циям акционерных обществ - естественных моно
полий;

6. приведение уровня цен на продукцию мо
нополий в соответствие с реальными затратами;

7. целевое дотирование за счет соответству
ющих бюджетов при предоставлении льгот отдель
ным категориям потребителей.

Для дальнейшего развития антимонопольно
го регулирования, особенно в сфере реализации 
товаров и услуг, необходимо также упорядочение 
взаимоотношений антимонопольных органов с 
другими органами исполнительной власти, что яв
ляется особенно актуальным для нашей страны. 
Существует достаточно много вопросов, которые 
одновременно относятся к компетенции различных 
органов исполнительной власти (так называемые 
пограничные вопросы). В таких случаях следует 
избегать дублирования действий, гармонизировать 
регламенты совместной деятельности различных 
административных структур, согласовывать их 
нормативную документацию, а самое главное, 
необходимо искоренить из этой системы взаимо
действий коррупцию и бюрократию.

В итоге хотелось бы отметить, что одним из 
основных направлений деятельности антимоно
польных органов с момента их образования было 
дальнейшее совершенствование законодательной 
и нормативно-правовой базы. Так, в зависимости 
от степени готовности законодательного поля, обес
печивающего становление и развитие рыночной 
экономики, в ряде государств, в том числе и в 
Кыргызстане, приняты специальные законы, регу
лирующие отдельные сферы деятельности. В их 
числе - законодательные акты о рекламе, о защи

те прав потребителей, о естественных монополи
ях. Помимо этого, остается актуальным формиро
вание однородных правил регулирования конку
ренции по мере создания единого экономическо
го пространства, ведь под воздействием научно
технического прогресса расширяется интернаци
онализация производства и особенно острый ха
рактер приобретает международная конкурентная 
борьба.

Делая вывод, стоит отметить, что в Кыргызс
кой Республике за короткий срок была создана и 
ныне существует достаточно развитая, но еще не 
совершенная, правовая база в сфере антимоно
польного регулирования. На данный момент серь
езной проблемой, тормозящей процессы экономи
ческой интеграции на общем экономическом про
странстве КР, является несогласованность дей
ствий уставных органов различных интеграцион
ных образований, на устранение которой должно 
быть направлено антимонопольное законодатель
ство страны.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ I

Первое десятилетие XXI века можно охарак
теризовать как завершающую фазу переходного 
периода в эволюции международной системы. 
Речь идет о переходе от биполярности к постбипо
лярности. Его исходная точка -  середина 1980-х 
годов, когда провозглашенная советским руковод
ством перестройка внутри страны была дополне
на «новым мышлением» в ее взаимоотношениях 
с внешним миром. Именно отсюда началось пре
одоление биполярной конфронтации, как способа 
организации международных отношений, который 
на протяжении четырех десятилетий доминировал 
по линии Восток-Запад.

МИРОВОЙ СИСТЕМЫ

Бектеналиева А.А., Минфин КР

Алгоритмом существования было взаимное 
неприятие стран с противоположным обществен
ным строем -  их идеологическая нетерпимость 
друг к другу, экономическая несовместимость и 
военно-политическое противостояние. Геополити
чески это было противоборство двух лагерей, в 
которых вокруг лидеров (США и СССР) формиро
валась группа поддержки (союзники, сателлиты, 
«попутчики») и которые соперничали друг с дру
гом как напрямую, так и в борьбе за влияние в 
мире.

Строго говоря, степень и жесткость такого 
противостояния никогда не была константой. В

http://www.antimonopolia.kg
http://www.gmu.edu/departments/economics


ВЕСТНИККЭУ им. М.Рыскулбекова

предшествовавшие времена можно обнаружить и 
всплески обострения отношений (как во время 
Берлинского кризиса в 1948-1949 годах или после 
ввода войск стран Организации Варшавского до
говора в Чехословакию в 1968 году), и периоды 
их «размягчения» (например, в эпоху разрядки 
1970-х годов). Однако провозглашенное Советс
ким Союзом «новое мышление» и последовавшая 
реакция на него западных стран знаменовали со
бой не ситуативное и тактическое, а принципиаль
ное, ориентированное на стратегическую перспек
тиву, преодоление ими конфронтационной менталь
ности и политики. Поскольку последние были сущ
ностной характеристикой сложившейся после Вто
рой мировой войны международно-политической 
системы, постольку и такое развитие расшатыва
ло ее самым основательным образом.

Сильнейший удар по биполярной системе был 
нанесен распадом «социалистического содруже
ства», который произошел в феноменально крат
кие сроки. Его кульминацией стали «бархатные 
революции» 1989 г. в странах, бывших союзника- 
ми-сателлитами СССР Самоликвидация последне
го два года спустя подвела под биполярностью 
окончательную черту, поскольку означала исчез
новение одного из двух ее субъектов.

Переходные процессы продолжились в 1990
х и 2000-х годах. Потребовалось время на демон
таж Ялтинско-Потсдамской системы. Последний не 
сводился к прекращению деятельности ОВД или 
СЭВ. В обширном сегменте международно-поли
тического пространства, который составляли стра
ны бывшего социалистического лагеря, стала со
здаваться новая инфраструктура взаимоотноше
ний, как между странами региона, так и с внешним 
миром.

Международно-политические ориентиры это
го пространства также не могли сформироваться 
одномоментно или как реакция на изолированный, 
пусть даже мощный импульс. За воздействие на 
эти ориентиры шла временами скрытая, а време
нами и открытая борьба -  причем Россия участво
вала в ней энергично и инициативно (хотя и не 
смогла добиться искомых результатов). На протя
жении 1990-х и затем 2000-х годов постепенно 
формировались реалии, которые становились си
стемообразующими. Выяснилось, что страны ре
гиона не хотели обрести нейтральный статус или 
превратиться в «мост» между Россией и Западом. 
Они стремились стать частью последнего, желая 
вступить в Западноевропейский союз (ЗЕС), НАТО, 
ЕС, даже вопреки противодействию со стороны 
России. В НАТО и ЕС вступили в 2004 г. даже три 
государства Прибалтики, прежде входившие в 
СССР

В более широком плане расширение НАТО и 
ЕС и их распространение на значительную часть 
европейского международно-политического про

странства знаменует собой возникновение прин
ципиально новой конфигурации в регионе.

На протяжении 1990-2000-х годов стала вы
являться неприменимость некоторых идей к новым 
международно-политическим реалиям. Среди та
ких «несостоявшихся» моделей -  роспуск НАТО, 
превращение этого альянса в политическую орга
низацию, радикальное изменение его характера 
или трансформация в структурный каркас обще
европейской безопасности, создание новой орга
низации для поддержания безопасности на конти
ненте.

В течение почти двух десятилетий разыгры
валась драма преобразований в территориальном 
ареале бывшей Югославии. Завершение фазы 
многослойного военного противоборства между 
вышедшими из ее лона государственными обра
зованиями и субгосударственными субъектами 
знаменует собой важнейший сдвиг в процессе 
структуризации этой части международно-полити
ческого пространства. Больше определенности 
стало и в том, как она будет вписываться в гло
бальную конфигурацию. Вместе с тем значимость 
югославских событий выходит за рамки региональ
ного контекста, а их эхо обнаруживается то в от
ношении России к НАТО, то в перипетиях вокруг 
вопроса о военном измерении ЕС, то в кавказской 
войне в августе 2008 года.

На глобальном уровне важнейшей характери
стикой переходного периода стал всплеск амери
канской политики односторонних действий -  «уни
латерализма» и выявление ее несостоятельнос
ти. Если первое было характерно для начала 2000
х годов, то их вторая половина прошла под зна
ком попыток республиканской администрации США 
преодолеть эксцессы своего собственного насту
пательного энтузиазма. В конце десятилетия воз
ник вопрос о смене парадигмы внешнеполитичес
кого курса Вашингтона.

Сущностные характеристики периода, насту
пившего после биполярности, пока размыты, ла
бильны и концептуально хаотичны. Чаще всего ее 
отождествляют с многополярностью -  организаци
ей международно-политической системы на нача
лах полицентризма. Высказывается предположе
ние о том, что на место «старой» биполярности 
придет новая, в которой роль «полюсов» сыграют, 
соответственно, США и Китай, или «страны золо
того миллиарда» и «обездоленная часть челове
чества». В некоторых работах предлагается счи
тать постбиполярность феноменом 1990-х годов, 
который подвел черту под распадом Ялтинско- 
Потсдамской международной системы. По этой 
логике, в 2000-х годах мир вступил в фазу нового, 
условно пост-постбиполярного развития.

Завершение переходного периода -  это воз
никновение некоторых достаточно устойчивых не
сущих конструкций глобальной системы между
народных отношений, но не завершение ее струк
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турной трансформации. Последняя протекает ин
тенсивно, но еще далека от завершения. Пред
ставляется возможным очертить некоторые наибо
лее существенные ее характеристики.

Очевидна ведущая роль крупнейших госу
дарств, образующих верхний уровень междуна
родной системы, в ее структурировании. За нефор
мальное право войти в состав ядра мировой сис
темы конкурируют 10-15 государств. В этом смыс
ле формула «группы двадцати» (G-20) избыточна 
по критериям функциональной дееспособности, 
хотя, вероятно, она отвечает мотивам политичес
кой целесообразности.

В международной системе произошло и про
должает происходить перераспределение удель
ного веса между различными существующими и 
возникающими центрами влияния, в частности, в 
том, что касается их способности оказывать воз
действие на другие государства и на мир в це
лом. Главная интрига в формирующейся между
народной системе развертывается по линии отно
шений между развитым и развивающимся миром.

Меняется инструментарий, используемый в 
сфере международных отношений. Возникают но
вые проблемные поля, формируются новые линии 
кооперационного или конкурентного взаимодей
ствия. «Новые вызовы», прежде всего затрагива
ющие сферы экологии, научно-технического раз
вития, здравоохранения, миграции населения, ста
новятся более важными. Но не утрачивают своего 
значения и «традиционные» проблемы междуна
родных отношений и безопасности. Становится 
более весомым фактор присутствия в международ
ной жизни негосударственных субъектов. Парал
лельно с этим меняется роль государств как глав
ных действующих лиц мировой арены.

В целом формирование многополярности мо
жет быть способом организации международной 
системы. Эта идея не только получает растущую 
поддержку, но и подтверждается реалиями миро
вого развития. Разумеется, о реализации такой 
модели в полной мере можно говорить лишь как о 
тенденции стратегического характера, имея в виду 
перспективу как минимум двух-трех будущих де
сятилетий. И все же продвижение к многополюс- 
ности происходит и начинает приобретать необра
тимый характер.

На глобальном соотношении экономических 
и политических сил больше сказывается укрепле
ние позиций Китая и Индии. Эта тенденция с боль
шой вероятностью экстраполируется в будущее. 
Весом потенциал таких центров, как Европейский 
Союз (учитывая феномен интеграционного разви
тия) и Япония. Интенсивно развивается ряд стран 
Азии и Латинской Америки. Заметнее присутствие 
на международно-политической арене исламско
го мира -  хотя его коллективная дееспособность 
вызывает сомнения и в данном случае вряд ли 
можно говорить о «полюсе» или «центре силы».

Немалыми возможностями, реальными и потенци
альными, располагает Россия.

Констатируя полицентричность современной 
международной системы (в тенденции, но во мно
гом и по существу), необходимо иметь в виду важ
ное обстоятельство: США, безусловно, занимают 
особое положение в этой системе и обладают ог
ромными возможностями влияния на международ
ную жизнь.

Роль этой державы в мировых экономике, 
финансах, торговле, науке, информатике уникаль
на и будет оставаться таковой в обозримой перс
пективе. По размерам и качеству военного потен
циала эта страна не имеет равных в мире, если 
абстрагироваться от российского ресурса в обла
сти стратегических ядерных сил.

Проводившийся американскими неоконсерва
торами курс на увековечивание статуса США как 
главного действующего лица мировой арены, «пре
образование» мира в соответствии с американс
кими интересами, игнорирование интересов дру
гих стран, включая союзников, -  все это стало 
источником новой напряженности в международ
но-политической системе. Последовало скрытое 
или явное противодействие американским планам 
со стороны многих государств, озабоченных со
хранением своей самостоятельности.

В условиях биполярной конфронтации проти
востояние двух лагерей было в какой-то степени 
дисциплинирующим элементом, приглушало меж
и внутристрановые коллизии, побуждало к осто
рожности и сдержанности. Накопившаяся энергия 
не могла не выплеснуться на поверхность, как 
только распались обручи «холодной войны». Ис
чез и компенсаторный механизм, действовавший 
по вертикали -  когда конфликтные темы микширо
вались на более высоких уровнях взаимодействия 
по линии «Восток-Запад».

Фактором, усложняющим современный меж
дународно-политический ландшафт, становится 
появление новых государств, сопряженное с про
тиворечивым процессом их внешнеполитической 
идентификации, поиском своего места в системе 
международных отношений.

Полицентризм как антитеза биполярности не 
всегда может оказаться благом. К примеру, в сфе
ре современных военных приготовлений (особен
но в области ядерных вооружений) увеличение 
числа конкурирующих центров силы способно при
вести к подрыву международной безопасности и 
стабильности.

Из этого следует очевидный вывод: трансфор
мация международно-политической системы, в 
значительной своей части происходящая в резуль
тате перемен на страновом и внутристрановом 
уровнях, должна сопровождаться целенаправлен
ными усилиями по минимизации сопутствующих 
эффектов дестабилизирующего характера. Од
на из важнейших характеристик современного

2СИ>



ВЕСТНИККЭУ им. М.Рыскулбекова

мирового развития -  интенсивные процессы гло
бализации. Они, помимо всего прочего, относятся 
к числу наиболее очевидных свидетельств обре
тения международной системой нового качества 
-  качества глобальности.

В явлении глобализации есть глубокие проти
воречия, а ее развитие имеет для международ
ных отношений немалые издержки. Глобализация 
может проявляться в авторитарных и иерархичес
ких формах, порождаемых интересами и устрем
лениями наиболее развитых государств. Высказы
ваются опасения по поводу того, что глобализа
ция делает сильных еще сильнее, обрекая сла
бых на полную и необратимую зависимость. Тем 
не менее, противодействие глобализации не име
ет смысла, поскольку сам процесс имеет глубо
кие объективные предпосылки. Уместные анало
гии -  движение социума от традиционализма к 
модернизации, от патриархальной общины к ур
банизации.

В современных условиях, особенно после 
устранения гипертрофированной значимости ста
рых форм идеологического противостояния, зна
чительное влияние на международно-политичес
кую конфигурацию оказывает совокупность фак
торов экономического развития -  ресурсных, про
изводственных, научно-технологических, финансо
вых. В этом можно видеть возвращение между
народной системы в «нормальное» состояние, ка
ковое характеризуется приоритетом «геоэкономи
ки» над «геополитикой». В каком-то смысле мож
но говорить о своего рода ренессансе экономи
ческого детерминизма -  когда исключительно или 
преимущественно экономическими обстоятель
ствами объясняются все мыслимые и немысли
мые последствия взаимоотношений государств на 
мировой арене.

На глобальных характеристиках международ
ной системы сказываются изменения в существе 
вызовов международной безопасности и стабиль
ности, равно как и в их иерархии. Угроза мировой 
ядерной войны утратила абсолютный приоритет, 
хотя наличие крупных арсеналов оружия массо
вого уничтожения (ОМУ) полностью не устранило 
возможность глобальной катастрофы.

Наряду с этим более грозной становится опас
ность распространения ядерного оружия (ЯО), 
других видов ОМУ, ракетных технологий. Осозна
ние этой проблемы как глобальной -  важный ре
сурс мобилизации международного сообщества. 
Но действенность указанного ресурса ограниче
на. Во-первых, доступ к соответствующим сред
ствам (оружию, технологиям) носит избирательный 
характер («одни имеют, другие нет»). Во-вторых, 
меры, ограничивающие такой доступ, восприни
маются многими как дискриминационные.

При относительной стабильности глобальной 
стратегической обстановки нарастает вал конфлик
тов на более низких уровнях международных от

ношений, равно как и столкновений, имеющих 
преимущественно внутренний характер. Сдержи
вать и разрешать такие конфликты становится труд
нее. Новыми источниками угроз выступают терро
ризм, наркобизнес, другие виды криминальной 
трансграничной деятельности, политический и ре
лигиозный экстремизм.

На сегодня мировая система стоит на новом 
этапе взаимоотношений, в связи с разразившим
ся мировым политическим кризисом вокруг Укра
ины, отголоски которой будут ощутимы и через 
годы.

В целом резюмируя вышеописанное, отме
тим, что наиболее важными направлениями дей
ствий в сфере глобальных проблем в настоящее 
время являются:

- преодоление бедности, борьба с голодом, 
содействие социально-экономическому развитию 
наиболее отсталых стран и народов;

- поддержание экологического и климатичес
кого баланса, минимизация негативных воздей
ствий на среду обитания человечества и биосфе
ру в целом;

- решение крупнейших глобальных проблем 
в области экономики, науки, культуры, здравоох
ранения;

- предупреждение и минимизация послед
ствий природных и техногенных катастроф, орга
низация спасательных операций (в том числе по 
гуманитарным мотивам);

- борьба с терроризмом, международной пре
ступностью и другими проявлениями деструктив
ной активности;

- организация порядка на территориях, утра
тивших политико-административную управляе
мость и оказавшихся во власти анархии, угрожа
ющей международному миру.

Успешный опыт совместного решения проблем 
может стать стимулом для кооперационного под
хода к тем спорным ситуациям, которые не под
даются урегулированию в «традиционном» режи
ме. Даже если в таких надеждах присутствует доля 
идеалистических иллюзий, межгосударственное 
сотрудничество по перечисленным направлениям 
необходимо по практическим основаниям, где роль 
международной дипломатии стоит не на после
днем месте.
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