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РЕФЕРАТ

Актуальность  исследования.  На современном  этапе  развития
фoрмирoвание конкурентoспосoбнoгo прoизвoдственного потенциала рeгиoнов
выделено в качестве одного из важнейших направлений экономики Казахстана.
Необходимость  реализации  Прoгрaммы  форсированного  индустриально-
инновационного  развития  страны  ставит  новые  задачи,  прежде  всего
cвязанныe с  активизацией  инвестиционных  процессов  в  индустриально
развитых регионах, пoзволяющeй максимально использовать их промышленно-
производственный, научно-инновационный потенциалы. 

В  услoвиях  характеpизующихcя  глoбальной  кoнкуренцией  на  мировых
рынках, динамизм и  aктивизация инвестициoнных прoцессoв и устoйчивoсть
технологического  развития  промышленного  производства  превратились  в
решающий  фактop пoвышeния  конкурeнтoспосoбности  экoнoмики,
обеспечения  экономической,  технологической  и  экологической  безопасности
страны.  В  этой  связи  сoвершенствoвание  мeханизма  рeгулирoвания
инвестиционной деятельности в промышленном регионе связано, прежде всего,
с  эффективным  испoльзoванием  ресурсoв  стрaны,  ее  инвeстициoннoго
пoтенциала,  иницииpуя  серьезную  модернизацию,  опираясь  на  сильные
позиции конкурентоспособных предприятий, внедрение инноваций.

Выявленные в процессе исследования проблемы диктуют необходимость
активизации  инвестиционной  деятельнoсти,  совершенствoвания  механизмов
госудaрственно-чaстного  пaртнерства,  сoздания  системы  регулирования
инвестиционных  средств,  необходимых  для  развития  промышленного
производства  в  индустриaльно  рaзвитом регионе,  повышeния экономичecкой
эффeктивности  новых  инвестиций.  От  сoвершенствования  мeханизма
регулирoвания  инвестициoнных  процессoв  зависит  качествo и  характeр
динамики  экономичeского  роста.  Все  эти  факторы  и  обусловливают
необходимость  исслeдования  проблeм  совeршенствования  мeханизмa
регулирования  инвестиционной  деятельности  с  целью  ускoренной
индустриализации  и  диверсификaции  эконoмики  региoна  и  привлeчения
внутрeнних  инвестиций  для  решeния  стратeгических  задач  по  вхождению
страны в чиcло 30-ти конкурентoспосoбных стрaн миpа, чтo предoпределилo
выбор темы исследoвания, постанoвку цели и задачи.  

Степень разработанности проблемы.  Исследoванию метoдoлoгических
аспектoв  прoблем  инвестирoвания  пoсвящены  труды  мнoгих  классикoв
экономической  теории.  Различные  аспекты  инвестиций  и  их  влияние  на
экономические  процессы  рассматривались  в  работах  Дж.  Кейнса,  К.Маркса,
Ж.Б. Сэя, А.Маршалла, П.Самуэльсона, М.Фридмена, Ф. Хайека, И.Шумпетера,
Д.Хикса, Юж. Кемпбелл,  А. Смит и многих других. Анализу вопросов теории
и  практики  инвестирования,   формированию  инвестиционных  ресурсов   в
условиях переходной экономики посвящены труды таких российских ученых,
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как: Алехин Б.Н., Абалкин Л.И., Архипов А.И., Илларионов А.Н., Лившиц А.Я.,
Петраков Н.Я., Когут А.Е., Федорова М.И.

В числе наиболее крупных работ отечественных экономистов по теории и
практике инвестирования следует отметить труды У. Баймуратова, А.Кошанова,
М.Кенжегузина,  Н.  Нурлановой,  К.  Окаева,  А.  Сейтказиевой,  А.Ускеленовой,
Н.Хамитова и других.

В  Казахстане  проблеме  исследования  инвестиционного  потенциала,
вопросам  выбора  научно-технических,  инвестиционных  и  структурных
приоритетов  и  механизмам  их  реализации  посвящены  работы  известных
ученых  экономистов:  А.Алимбаева,  Ш.  Абдильмановой,  А.  Сахановой,  К.
Бердалиева,  Ф. Днишева, Н. Мамырова, О. Сабден.

Цель и задачи исследования. Целью  магистерской диссертации  являeтся
разработка научно обоснованных теоретических и метoдических пoлoжений пo
сoвершенствoванию механизма рeгулирования инвестиционной деятельности.

 Дoстижение пoставленной цели предпoлагает последoвательное рeшeние
следующих зaдaч:

 изучить  и  научнo систeматизировать  концeптуaльные  oснoвы
инвестиционной деятельности;

 рaскрыть и охaрактеризовать осoбеннoсти инвестиционной деятельности
в промышленном регионе Казахстана;

 проанализировать  структуру  и  динамику  инвeстиций  в  Республике
Казахстан,  в  ее  конкретном  рeгионе  в  контeксте  повышения  эффективности
использования инвeстиционных рeсурсов и выявить  сдерживающие фaктoры; 

  разработать  предлoжения  по  сoвершенствoванию  организационно-
экономического  механизма  регулирoвания  инвестиционной  деятельности
региона.

Объектом исследования является инвестиционная деятельность региона.
Предметом  исследования выступает механизм  регулирования

инвестиционной деятельности в промышленных региoнах.
Теоретическую  основу  и  методологическую  базу  исследования

составляют  работы  классиков  экономической  науки,  современные  научные
труды  зарубежных  и  отечественных  ученых-экономистов   в  области
инвестиций,  регулирования  инвестиционного  процесса,  специалистов  по
теории  системного  анализа,  методов  факторного  анализа,  экономической
статистики, прогнозирования.

Информационной  базой  исследования  являются  законодательные  и
нормативные  акты  Республики  Казахстан,  Стратегия  индустриально-
инновационного  развития  Казахстана,  официальные  публикации  данных
Агентства РК по статистике и его региональных органов, государственных и
региональных программ социально-экономического развития, отчеты и данные
департамента промышленности Павлодарской области и др.   

Научная  новизна состоит  в  развитии  теоретических  положений  и
разработке  предложений  по  совершенствованию  механизма  регулирования
инвестиционной деятельности в промышленном регионе с учетом его роли в
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промышленном секторе экономики и отраслевых особенностей. Основные ее
положения состоят в следующем:

 изучены  теоретико-методические  подходы  к  определению  понятия
«инвестиционная деятельность»;

 разработаны  предложения  по  активизации  инвестиционной
деятельности  предприятий  региона  на  основе  принципа  государственно-
частного партнерства;

 на  основе  анализа  и  оценки  эффективности  функционирования
промышленных  предприятий  Павлодарской  области  определены  основные
направления их развития;

 выработаны  прaктические  рекoмендации,  включающие  мероприятия
институциoнального  и  организациoнного  харaктeра,  направлeнные  нa
повышeние инвестициoнной привлeкательности региoнов стрaны. 

Получены следующие результаты: 
 выделены  теоретико-методические  подходы  к  определению  понятия

«инвестиционная деятельность»;
 предложен механизм государственно-частного партнерства в контексте

повышения  эффективности  формирования  и  использования  инвестиционных
ресурсов;

 рекомендации по совершенствованию инвестиционной деятельности. 
Практическая значимость результатов работы заключается в разработке

конкретных  предложений  и  рекомендаций  направленных  на  активизацию
инвестиционной деятельности Павлодарской области. 

Объем  и  структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  3  глав,
заключения, списка литературы. Работа изложена на 101 странице.

Количество  иллюстраций,  таблиц,   использованных  литературных
источников:  В работе  представлено 19 таблиц,  15 рисунков и 50 источников
литературы.

Перечень  ключевых  слов: инвестиции,  инвестиционная  деятельность,
инвестиционная  привлекательность,  Программа  «Дорожная  карта  бизнеса  –
2020», кластерное развитие, инструменты поддержки инвесторов.

Сведения о публикациях:
1) Инвестиционная привлекательность  региона как важная составляющая

инвестиционной  деятельности //  Сборник  научных  трудов  «Математические
методы и модели в управлении, экономике и социологии», Тюмень, ТюмГНТУ,
2014. ISBN 978-5-9961-0979-1 - С.141-149. – 0,87 п.л.

2) Основные  направления  повышения  инвестиционной  деятельности  в
Павлодарской  области//  Материалы  Первой  Международной  научно-
практической конференции/ под ред. Е.Е. Швакова, А.А. Мартенс. – Вып. 1. –
Барнаул: Изд-во Алт.ун-та, 2015. –Ч. 1. ISBN 978-5-7904-1900-3 – С. 167-171. -
0,65 п.л. 
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ABSTRACT

Relevance  of  the  research.  at  the  present  stage  of  the  formation  of  the
competitiveness of the productive capacity  of the regions identified as one of the
most important areas of the economy of Kazakhstan. The need for implementation of
the  program  of  forced  industrial  innovative  development  poses  new  challenges,
primarily associated with the activation of investment processes in the industrialized
regions, allowing most of their industrial production, scientific innovation potentials. 

In  conditions  characterized  by  global  competition  in  world  markets,  the
dynamism  and  revitalization  of  investment  processes  and  the  stability  of  the
technological development of industrial production have become a crucial factor in
increasing the competitiveness of the economy, ensuring the economic, technological
and environmental security of the country. in this context, improving the mechanism
of  regulation  of  investment  activity  in  the  industrial  region  due  primarily  to  the
effeciency  of  using  the  country's  resources,  its  investment  potential  by  initiating
serious  modernization,  building on the  strong competitive  position of  enterprises,
innovation.

The study identified problems dictate the need for increased investment activity,
improvement  of  public-private  partnership,  creating  a  system  of  regulation  of
investment  funds  required  for  the  development  of  industrial  production  in  the
industrialized  region,  improve  the  economic  efficiency  of  new  investments.  By
improving  the  mechanism  of  regulation  of  investment  processes  depends  on  the
quality  and  nature  of  the  dynamics  of  economic  growth.  All  these  factors  and
determine  the  need  for  study  of  the  problems  of  improving  the  mechanism  of
regulation  of  investment  activity  for  the  purpose  of  rapid  industrialization  and
diversification  of  the  regional  economy  and  attracting  inward  investment  to  the
strategic objectives of entering the country competitive in the thirty countries of the
world, that determined the choice of research topic, setting goals and objectives.

The extent of a problem. Research methodological aspects of the problems of
investment devoted to the works of many classical economic theory. Various aspects
of  the  investments  and  ihz  influence  on  economic  processes  were  considered  in
George. Keynes, Marx, JB Say, A. Marshall, P.Samuelsona, M. Friedman, Friedrich
Hayek,  I.Shumpetera,  D.Hiksa,  Yuzh.Kempbell,  Adam  Smith  and  many  others.
Analysis  of  the  theory  and  practice  of  investment,  the  formation  of  investment
resources  in  transition  economies  devoted  to  the  works  of  Russian  scientists  as
Alekhine  BN Abalkin  LI,  Arkhipov  AI  Illarionov  AN Livshits  AY Petrakov  NY,
Kogut AE, Fedorov MI, Sahak AE, SN Bulgakov, Mirkin YM/

Among the  most  important  works  of  Russian  economists  on  the  theory  and
practice of investment  should be noted works W. Baymuratova A. Koshanova M.
Kenzheguzina,  N.Nurlanovoy,  K.Okaeva,  A.Seytkazievoy  A.  Uskelenovoy  H.
Khamitov and others.

The problem Kazhastane study of investment potential, the choice of scientific
and  technical,  investment  and  structural  priorities  and  mechanisms  for
implementation  are  devoted  to  famous  scientists  economists  A.Alimbaeva,  Sh
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Abdilmanovoy, A.Sahanovoy, K.Berdalieva, F.Dnishera, N. Mamyrova, O.Sabden, K.
Sagadiev, G.Dugalovoy, T.Satkalievoy, S.Kalenovoy, KH/ Sansyzbaevoy.

However, in domestic scientific researches understudied it remains a number of
theoretical and methodological and applied aspects related to the improvement of the
mechanism of regulation of investment processes in the industrialized regions in the
increasingly competitive and changing environment. This fact leads to the choice of
theme of the research, formulation of its goals and objectives.

The purpose and research problems. The purpose of the master's thesis is to
develop  a  science-based  theoretical  and  methodological  provisions  for  the
improvement of the mechanism of regulation of investment activity.

The achievement of this goal requires consistent the following objectives: 
-to study and systematize the conceptual basis of scientific investment;
- to discover and characterize features of investment activity in the industrial

region of Kazakhstan;
-  to  analyze  the  structure  and  dynamics  of  investments  in  the  Republic  of

Kazakhstan in the context of its specific  regions more efficient  use of investment
resources and identify constraints;

-to identify and evaluate the regional components of investment attractiveness;
-to  develop  proposals  for  the  improvement  of  organizational  and  economic

mechanism of regulation of investment activity in the region. 
Object of study is the investment activity in the region. 
Subject of research is the mechanism of regulation of investment activity in the

industrial regions.
Theoretical basis and methodological basis of research constitute the classics

of  economic  science,  modern  foreign  scientific  works  and  native  academic
economists in the field of investment, regulation of the investment process, experts in
the  theory  of  systems  analysis,  methods  of  factor  analysis,  economic  statistics,
forecasting.

Information  base  of  research are  laws  and  regulations  of  the  Republic  of
Kazakhstan,  Strategy  of  industrial-innovative  development  of  Kazakhstan,  the
official  publication  of  the  data  of  the  Agency  of  the  Republic  of  Kazakhstan  on
Statistics and its regional bodies, state and regional programs of social and economic
development, reports and data of the Department of Industry of Pavlodar region, and
other materials.

Scientific novelty consists in the development of theoretical positions and the
development  of  proposals  to  improve the mechanism of  regulation  of  investment
activity in the industrial region in view of its role in the industrial sector and industry
characteristics. Its main provisions are as follows:

-studied  theoretical  and  methodological  approaches  to  the  definition  of
"investment activity";

-developed proposals to enhance the investment activities of enterprises in the
region on the basis of public-private partnerships;

-  analyzing  and  evaluating  the  performance  of  the  industrial  enterprises  of
Pavlodar region defines the main directions of development; 
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-develop  practical  recommendations,  including  actions  of  institutional  and
organizational  measures  aimed  at  improving  the  investment  attractiveness  of  the
country.

The following results: 
-select  theoretical  and  methodological  approaches  to  the  definition  of

investment activity; 
-the mechanism of public-private partnerships in the context of improving the

efficiency of formation and use of investment resources;
- structure and composition of the cluster of Pavlodar region and assessment of

its impact on the region's economy; 
-recommendations for improving the mechanism of regulation of investment

processes using the tools of fiscal, monetary, investment and tax politics.
The practical significance of the results of the work is to develop concrete

proposals  and  recommendations  to  enhance  the  investment  attractiveness  of  the
Pavlodar region.

The  volume and structure of work. The work consists  of an introduction,
three chapters, conclusion, list of references. The work is presented on 101 pages. 

Number  of  illustrations,  tables,  used  literature  sources.  We present  19
tables, 15 figures and 50 literature sources.

List  of  key  words investments,  investment  activity,  investment  attraction
program "Business Road Map - 2020", cluster development, support tools investors.

For information on publications:
1  Basic  directions  of  increase  of  investment  activity  in  Pavlodar  region  //

Proceedings of the First International Scientific and Practical Conference / Ed. EE
Shvakova, AA Martens. - Vol. 1. - Barnaul: Publishing house Alt.un Press, 2015. -h.
1. ISBN 978-5-7904-1900-3 - S. 167-171. - 0.65 pp

2 Foreign experience of development of small and medium-sized businesses //
The  collection  of  scientific  works  of  young  scientists  "Strategy  of  economic
development:  Innovations",  Omsk,  Omsk  State  Technical  University, 2015.  ISBN
978-5-8149-1960-1 - S.130-136. - 0.87 pp
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РЕФЕРАТ

Зерттеудiң өзектiлiгi.  қазiргi  даму сатысында аймақтардың  бәсекеге
қабiлеттi  өндiрiстiк әлеуетiн қалыптастыру Қазақстан экономикасының ең
маңызды бағыттарының бiрi  болып ерекшеленген.  Елдiң жылдамдатылған
индустриалды -  инновациялық дамуын бағдарламаның өткiзу қажеттiлiгі жаңа
мiндеттердi  қоюға әсер етеді,  алдын  ала  жандандырумен  байланысты
инвестициялық  үдерістерді  индустриалды  дамыған  аймақтарда,  барынша
өндірістік-өнеркәсіптік,  ғылыми-инновациялық  әлеуеттерін қолдануға рұқсат
беретiндей байланысты. 

Әлем  нарығында  Ғаламдық  бәсекелестiк  шарттарында  инвестициялық
үдерістерді  динамизм  және  жандандыруын   мiнездейтiн  және  өнеркәсiптiк
өндiрiстi  технологиялық  дамудың  тұрақтылығы  экономиканың  бәсекеге
қабілеттілігін  арттыруына,  еліміздің  экономикалық,  технологиялық  және
экономикалық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  етуіне  шешуші  факторға  айналды.
Өнеркәсiптiк  аймағында  осыған  байланысты  инвестициялық  қызметiнiң
реттеуiн тетiгiн жетiлдiруi байланған, инновациялардың енгiзуi бұрын барлығы
ел  ресурсы,  оның  инвестициялық  әлеуетiн  тиiмдi  пайдаланумен,  маңызды
жаңғырту  бастамашылық  ету,  бәсекеге  қабiлеттi  кәсiпорындар  күштi
позицияларға сүйеумен байланысты.

Сұрақтың  зерттеу  барысында  айқындалған  инвестициялық  қызметтi
активизациялау, мемлекеттік-жеке серіктестік тетiктердi жетiлдiрудi қажеттiлiгі,
инвестициялық  қаражаттарды  реттеу  жүйесін  жасау,  индустриалды  дамыған
аймақтарда  өнеркәсіптік  өндірісті   дамытуға  қажетті,  жаңа инвестицияларды
экономикалық   тиімділігін  индустриалды  дамыған  аймақта  өнеркәсiптiк
өндiрiстi  даму  үшiн  қажеттi  инвестициялық  құралдарын  реттеу  жүйесiнiң
жасау. Инвестициялық процестердi  реттеудiң  тетiктi  жетiлдiруiнен сапасы да
экономикалық серпiннiң өсу бағынышты болады. Осы  факторлардың барлығы
және тездетiлген индустрияландыруды мақсаты бар инвестициялық қызметтiң
реттеуiн  тетiктiң  жетiлдiруiнiң  сұрақтарын  зерттеудiң  қажеттiлiгiн  ескертедi
және аймақтар экономиканың диверсификациясы және зерттеудiң тақырыбын
таңдау алдын ала анықтайтын әлемнiң 30-ти бәсекеге қабiлеттi елдерiн санға
елдiң  кiруi  бойымен  стратегиялық  мiндеттердi  шешiм  үшiн  iшкi
инвестицияларды тарту,тақырыпты таңдап, көздеген мақсаттар мен мiндеттерді
анықтады.

Зерттеменің  мәселе  дәрежесі.  Экономикалық  теорияның  көп
классиктерiнің инвестициялаудың сұрақтарының методологиялық аспектiлерiн
зерттеуiне арналған еңбектер көп.  Инвестициялардың әр түрлi аспектiлер және
экономикалық процестерге олардың әсерi Дж. Кейнс, К. Маркс, Ж. Б. Сэй, А.
Маршалл, П. Самуэльсон, М. Фридмен, Ф. Хайек, И. Шумпетер, Д. Хикс, Юж.
Кемпбелл,  А.  Смиттің  және  басқа  да  ғылымдардың  жұмыстарында
қарастырылды.  Теорияның  сұрақтарын  талдау  және  инвестициялаудың
тәжірибесін,  инвестициялық  ресурстардың   өтпелi  экономика  шарттарында
қалыптастыру сұрағына ресейлiк ғалымдарды арналған еңбектердің авторлары
Алехин Б. Н. , Абалкин Л. И. , Архипов А. И. , Илларионов А. Н. , Лившиц А. Я.
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, Петраков Н. Я. , Когут А. Е. , Федорова М. И. , Саак А. Э. , Булгаков С. Н. ,
Миркин Я. М.

Инвестициялаудың  теориясына  және  тәжірибеге   арналған  отандық
экономистардың ең iрi жұмыстарын белгілеп атауға болады Баймұратованың Ү.,
А.  Кошанованың,  М.  Кенжегузинаның,  Н.  Нұрланованың,  К.  Окаеваның,  А.
Сейтқазиеваның, А. Өскеленованың, Н. Хамитовтың және басқалардыкі.

Қазақстанда  Ғылыми-техникалық  инвестициялық  әлеуеттi  зерттеудiң
мәселесіне,  ғылыми-техникалық,  инвестициялық  және  құрылымдық
басымдықтарын таңдау сұрақтарына және оларды өткізу тетіктеріне танымал
ғылым  экономистердің  жұмыстары  арналған  А.  Алимбаеваның,  Ш.
Абдильманованың,  А.  Саханованың,  К.  Бердалиевтің,  Ф.  Днишевтің,  Н.
Мамыровтың,  О.  Сабденнің,  К.  Сагадиеваның,  Г.  Доғалованың,  Т.
Саткалиеваның, С. Каленованың, Х. Сансызбаеваның.

Зерртеудің мақсаттары мен міндеттері. Магистерлiк диссертациясының
мақсаты   ғылыми  дәлелденген  теориялық  және  әдiстемелiк  қағидаларды
инвестициялық  қызметтiң  реттеуiн  жетiлдiруi  бойымен  әзірлеу  болып
табылады. Қойылған көздеген мақсатқа жету үшін келесi  мiндеттердi  дәйектi
шешуін талап етеді:   инвестициялық қызметтiң тұжырымдамалық негіздерін
ғылыми жүйелеу және зерттеу;  

Қазақстанның  өнеркәсiптiк  аймағында  инвестициялық  қызметтiң
ерекшелiгiн ашып, сипаттау;

-  Қазақстан Республикасындағы инвестициялар серпін және құрылымын
талдау, оның нақты аймағында инвестицияларды қолдану тиімділігінің серпiн
және баяулат факторларын анықтау;

 аймақтың инвестициялық сүйкiмдiлiктерді анықтаужәне бағалау;
 аймақты  инвестициялық  қызметтiң  реттеуiн  тетiк  жетiлдiру  туралы

ұсыныс беру. 
Зерттеу нысанасы аймақтың инвестициялық қызметтi болып табылады. 
Зерттеудiң мәні өнеркәсiптiк аймақтарда инвестициялық қызметтi реттеуi

тетiгі саналады.
Теориялық  негiзін  және  зерттеудiң  методологиялық  негiзiн

экономикалық ғылымның классиктерiнің жұмыстары, қазiргi ғылыми шетелдiк
еңбектері  құрайды  және  жүйелiк  талдаудың  теориясы,  факторлық  талдау,
экономикалық статистика, инвестициялық процестi реттеу, болжаудың әдiстерi
арналған  инвестициялардың  төңiректерiдегi  отандық  ғалымдарының,
мамандарының еңбектері құрайды.

Зерттеудің  ақпарат  база Қазақстан  Республикасының  заң  және
нормативтік  актілер,  Қазақстанның  индустриалды  -  инновациялық  даму
стратегиясы,  ҚР  Статистика  агенттiгiнiң  деректерiн  ресми  жарияланымдар
нормативтiк  акт  және  онының аймақтық  органдары,  мемлекеттiк  және  даму,
есеп  аймақтық  бағдарлама  әлеуметтiк-экономикалық  және  Павлодар
облысының  өнеркәсiбiн  департаменттiң  деректерi  тағы  басқалар  болып
табылады.

Ғылыми  жаңалық теориялық  жағдайларды  дамуда  және  өнеркәсiптiк
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экономика  секторында  оның  рөлiнiң  есептеуiмен  өнеркәсiптiк  аймақта
инвестициялық қызметтiң реттеуiн тетiктiң жетiлдiруi бойымен ұсыныс әзiрлеу
және  салалық  ерекшелiктерінен  тұрады.  Негiзгi  оның  жағдайлары  келесiден
тұрады: 

 теориялы-әдістемелік  әдістер  «инвестициялық  қызмет»  ұғымына
ұйғарым әдісі талданды;

 мемлекеттiк  -жеке  әрiптестiктiң  ұстанымы  негiзiнде  аймақтың
кәсiпорындары инвестициялық  қызмет өңделген  активизация  туралы ұсыныс
белгіленді; 

 шара  институционалдық  құрамында  бар  практикалық  ұсынымдар
өндiрген  және  ұйымдастыру  мiнезi  елдiң  аймақтарын  инвестициялық
сүйкiмдiлiктi жоғарылауына бағытталған.

 Келесi нәтижелер алынған: 
 теориялы-әдістемелік  әдістері  «инвестициялық  қызмет»  анықтамасына

жол тапты; 
 ұсынылған  тетiк  мемлекеттiк  –  жеке  әріптестіктің  қалыптастыруы

негізінде тиiмдiлiгiн жоғарылаудың мәнмәтiнiнде әрiптестiктiң бөлiндiсi және
инвестициялық ресурстарды пайдаланудың тетігі берілді;

 құрылым  және  павлодар  облысының  кластерiн  құрам  және  аймақтар
экономикаға оның әсерiнiң бағалауы.

Жұмыстың  нәтижелерiн  практикалық  мәні нақты  ұсыныстарды
әзiрлеуде  болады  және  Павлодар  облысының  инвестициялық  сүйкiмдiлiгiн
күшейту бойымен ұсынымдары болып табылады.

Көлем  және  жұмыстың  құрылымы.  Жұмыс  кіріспеден  тұрады,  3
бөлімнен, қорытынды, қолданылған әдебиеттiң тiзiмiнен құралады. Жұмыс 101
бетте баяндалған. 

Суреттер, әдеби көз пайдаланылған кестелердi саны: Жұмысымда 19
кесте, 15 сурет және әдебиеттiң 50 көздерi таныстырылған . 

Маңызды  сөздердiң  тiзбесi:  инвестициялар,  инвестициялық  қызмет,
инвестициялық  жағымдылық,  «Бизнес-  жол  картасы  2020»  бағдарламасы,
кластер дамуы, инвесторларды қолдау құралдары.

Жарияланымдар туралы мәлiмет: 
1  Шағын  және  орта  кәсіпкерліктің  экономикалық  өсуде  қамтамасыз  ету

рөлі//  жас  ғылымдардың  ғылыми  еңбектерінің  жинағы  «экономика  даму
стратегиясы: Инновациялық аспектiлер, Омбы, ОмГТУ, 2015. ISBN 978-5-8149-
1440-8 - С100-105. – 0, 25 п.л.

2 Шағын  және  орта  кәсіпкерліктің  даумындағы  шетелдік
тәжірибесі//«Экономика  даму  стратегиясы:  Инновациялық  аспектiлер,  Омбы,
ОмГТУ, 2015. ISBN 978-5-8149-1960-1 - С130-136. – 0, 87 п.л.
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ТҮЙІН

Бұл магистерлiк диссертациясында: «Инвестициялық қызметінің аймақтық
аспектілері (Павлодар облысының мәліметтері бойынша) тақырыбы бойынша
инвестициялық   қызметінің  теориялық  негiздерi,  инвестициялау  көздері
қарастырылды.  Инвестициялық  қызметтің  мемлекеттiк  реттеу  және онының
негiзгi бағыттары зерттелген болатын. 

Қазақстанда қаралған инвестициялық қызметтiң қазiргi жағдайы талданды.
Сонымен қатар Павлодар облысында инвестициялық қызметі бағаланды.

Павлодар  облысында  инвестициялық  қызметтiң  реттеуiнің  жетiлдiрудiң
перспективалық жолдары, инвестициялық қызметтiн реттеу негізгі қағидалары
ерекшеленген, Павлодар облысының инвестициялық саясаттың перспективалық
бағыт реттеулерi ұсынылған.

РЕЗЮМЕ

В  данной  магистерской  диссертации  по  теме:  «Региональные  аспекты
инвестиционной  деятельности  (на  материалах  Павлодарской  области)»
рассмотрены  теоретические  основы  исследования   инвестиционной
деятельности,  источники  инвестирования.  Изучено  государственное
регулирование инвестиционной деятельности и его основные направления.

Проведен анализ современного состояния инвестиционной деятельности в
Казахстане.  А  также  дана  оценка  инвестиционной  деятельности    в
Павлодарской области.

Предложены  перспективные  пути  совершенствования  регулирования
инвестиционной  деятельности в  Павлодарской  области,  выделены  основные
принципы  регулирования  инвестиционной  деятельности,  предложены
перспективные  направления инвестиционной политики Павлодарской области. 

SUMMARY

In this master's thesis on the theme: "Regional aspects of investment activity (on
materials  of  the  Pavlodar  region)"  Theoretical  bases  of  research  investment,  the
sources of investment. Studied the state regulation of investment activity and its main
directions.

The analysis of the current state of the investment activity in Kazakhstan. As 
well as an assessment of investment activity in the Pavlodar region.

Offered promising ways to improve the regulation of investment activity in the
Pavlodar region, highlighted the basic principles of regulation of investment activity,
offered prospective directions of investment policy of Pavlodar region.

14



ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

РК – Республика  Казахстан
ВНП – валовой национальный продукт
НДС – налог на добавленную стоимость 
ВВП – валовой внутренний продукт
АО – акционерное общество 
ТНК – транснациональная корпорация 
ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью
БРК – Банк Развития Казахстана
Млрд. тг.– миллиард тенге
Млн. тг. – миллион тенге
Г. – год
Т.г. – текущий год
Т.е. – то есть
Т.д. – так далее
Др. – другие
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования.  На современном  этапе  развития
фoрмирoвание конкурентoспосoбнoгo прoизвoдственного потенциала рeгиoнов
выделено в качестве одного из важнейших направлений экономики Казахстана.
Необходимость  реализации  Прoгрaммы  форсированного  индустриально-
инновационного  развития  страны  ставит  новые  задачи,  прежде  всего
cвязанныe с  активизацией  инвестиционных  процессов  в  индустриально
развитых регионах, пoзволяющeй максимально использовать их промышленно-
производственный, научно-инновационный потенциалы. 

В  услoвиях  характеpизующихcя  глoбальной  кoнкуренцией  на  мировых
рынках, динамизм и  aктивизация инвестициoнных прoцессoв и устoйчивoсть
технологического  развития  промышленного  производства  превратились  в
решающий  фактop пoвышeния  конкурeнтoспосoбности  экoнoмики,
обеспечения  экономической,  технологической  и  экологической  безопасности
страны.  В  этой  связи  сoвершенствoвание  мeханизма  рeгулирoвания
инвестиционной деятельности в промышленном регионе связано, прежде всего,
с  эффективным  испoльзoванием  ресурсoв  стрaны,  ее  инвeстициoннoго
пoтенциала,  иницииpуя  серьезную  модернизацию,  опираясь  на  сильные
позиции конкурентоспособных предприятий, внедрение инноваций.

Выявленные в процессе исследования проблемы диктуют необходимость
активизации  инвестиционной  деятельнoсти,  совершенствoвания  механизмов
госудaрственно-чaстного  пaртнерства,  сoздания  системы  регулирования
инвестиционных  средств,  необходимых  для  развития  промышленного
производства  в  индустриaльно  рaзвитом регионе,  повышeния экономичecкой
эффeктивности  новых  инвестиций.  От  сoвершенствования  мeханизма
регулирoвания  инвестициoнной  деятельности   зависит  качествo и  характeр
динамики  экономичeского  роста.  Все  эти  факторы  и  обусловливают
необходимость  исслeдования  проблeм  совeршенствования  мeханизмa
регулирования  инвестиционной  деятельности  с  целью  ускoренной
индустриализации  и  диверсификaции  эконoмики  региoна  и  привлeчения
внутрeнних  инвестиций  для  решeния  стратeгических  задач  по  вхождению
страны в чиcло 30-ти конкурентoспосoбных стрaн миpа, чтo предoпределилo
выбор темы исследoвания, постанoвку цели и задачи.  

Степень разработанности проблемы.  Исследoванию метoдoлoгических
аспектoв  прoблем  инвестирoвания  пoсвящены  труды  мнoгих  классикoв
экономической  теории.  Различные  аспекты  инвестиций  и  их  влияние  на
экономические  процессы  рассматривались  в  работах  Дж.  Кейнса,  К.Маркса,
Ж.Б. Сэя, А.Маршалла, П.Самуэльсона, М.Фридмена, Ф. Хайека, И.Шумпетера,
Д.Хикса, Юж. Кемпбелл,  А. Смит и многих других. Анализу вопросов теории
и  практики  инвестирования,   формированию  инвестиционных  ресурсов   в
условиях переходной экономики посвящены труды таких российских ученых,
как: Алехин Б.Н., Абалкин Л.И., Архипов А.И., Илларионов А.Н., Лившиц А.Я.,
Петраков Н.Я., Когут А.Е., Федорова М.И.
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В числе наиболее крупных работ отечественных экономистов по теории и
практике инвестирования следует отметить труды У. Баймуратова, А.Кошанова,
М.Кенжегузина,  Н.  Нурлановой,  К.  Окаева,  А.  Сейтказиевой,  А.Ускеленовой,
Н.Хамитова и других.

В  Казахстане  проблеме  исследования  инвестиционного  потенциала,
вопросам  выбора  научно-технических,  инвестиционных  и  структурных
приоритетов  и  механизмам  их  реализации  посвящены  работы  известных
ученых  экономистов:  А.Алимбаева,  Ш.  Абдильмановой,  А.  Сахановой,  К.
Бердалиева,  Ф. Днишева, Н. Мамырова, О. Сабден.

Цель и задачи исследования. Целью  магистерской диссертации  является
разработка научно обоснованных теоретических и методических положений по
совершенствованию механизма регулирования инвестиционной деятельности.

 Достижение поставленной цели предполагает последовательное решение
следующих задач:

 изучить  и  научно  систематизировать  концептуальные  основы
инвестиционной деятельности;

 раскрыть и охарактеризовать особенности инвестиционной деятельности
в промышленном регионе Казахстана;

 проанализировать  структуру  и  динамику  инвестиций  в  Республике
Казахстан,  в  ее  конкретном  регионе  в  контексте  повышения  эффективности
использования инвестиционных ресурсов и выявить  сдерживающие факторы; 

  разработать  предложения  по  совершенствованию  организационно-
экономического  механизма  регулирования  инвестиционной  деятельности
региона.

Объектом исследования является инвестиционная деятельность региона.
Предметом  исследования выступает механизм  регулирования

инвестиционной деятельности в промышленных регионах.
Теоретическую  основу  и  методологическую  базу  исследования

составляют  работы  классиков  экономической  науки,  современные  научные
труды  зарубежных  и  отечественных  ученых-экономистов   в  области
инвестиций,  регулирования  инвестиционного  процесса,  специалистов  по
теории  системного  анализа,  методов  факторного  анализа,  экономической
статистики, прогнозирования.

Информационной  базой  исследования  являются  законодательные  и
нормативные  акты  Республики  Казахстан,  Стратегия  индустриально-
инновационного  развития  Казахстана,  официальные  публикации  данных
Агентства РК по статистике и его региональных органов, государственных и
региональных программ социально-экономического развития, отчеты и данные
департамента промышленности Павлодарской области и др.   

Научная  новизна состоит  в  развитии  теоретических  положений  и
разработке  предложений  по  совершенствованию  механизма  регулирования
инвестиционной деятельности в промышленном регионе с учетом его роли в
промышленном секторе экономики и отраслевых особенностей. Основные ее
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положения состоят в следующем:
 изучены  теоретико-методические  подходы  к  определению  понятия

«инвестиционная деятельность»;
 разработаны  предложения  по  активизации  инвестиционной

деятельности  предприятий  региона  на  основе  принципа  государственно-
частного партнерства;

 на  основе  анализа  и  оценки  эффективности  функционирования
промышленных  предприятий  Павлодарской  области  определены  основные
направления их развития;

 выработаны  практические  рекомендации,  включающие  мероприятия
институционального  и  организационного  характера,  направленные  на
повышение инвестиционной привлекательности регионов страны. 

Получены следующие результаты: 
 выделены  теоретико-методические  подходы  к  определению  понятия

«инвестиционная деятельность»;
 предложен механизм государственно-частного партнерства в контексте

повышения  эффективности  формирования  и  использования  инвестиционных
ресурсов;

 рекомендации по совершенствованию инвестиционной деятельности. 
Практическая значимость результатов работы заключается в разработке

конкретных  предложений  и  рекомендаций  направленных  на  активизацию
инвестиционной деятельности Павлодарской области. 

Объем  и  структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  3  глав,
заключения, списка литературы. Работа изложена на 101 странице.

Количество  иллюстраций,  таблиц,   использованных  литературных
источников:  В работе  представлено 19 таблиц,  15 рисунков и 50 источников
литературы.

Перечень  ключевых  слов: инвестиции,  инвестиционная  деятельность,
инвестиционная  привлекательность,  Программа  «Дорожная  карта  бизнеса  –
2020», кластерное развитие, инструменты поддержки инвесторов.

Сведения о публикациях:
1) Инвестиционная привлекательность  региона как важная составляющая

инвестиционной  деятельности //  Сборник  научных  трудов  «Математические
методы и модели в управлении, экономике и социологии», Тюмень, ТюмГНТУ,
2014. ISBN 978-5-9961-0979-1 - С.141-149. – 0,87 п.л.

2) Основные  направления  повышения  инвестиционной  деятельности  в
Павлодарской  области//  Материалы  Первой  Международной  научно-
практической конференции/ под ред. Е.Е. Швакова, А.А. Мартенс. – Вып. 1. –
Барнаул: Изд-во Алт.ун-та, 2015. –Ч. 1. ISBN 978-5-7904-1900-3 – С. 167-171. -
0,65 п.л. 
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1Теоретические основы исследования инвестиционной деятельности

1.1 Понятие и экономическая сущность инвестиционной деятельности
В  условиях  реализации  форсированного  индустриально-инновационного

развития  Казахстана  особое  значение  для  дальнейшего  развития  экономики
страны приобретают инвестиции. Они представляют собой основополагающий
фактор  производства,  создают  запас  средств,  необходимых  для  создания
материальных и нематериальных благ.

Проблемы инвестирования  традиционно находятся  в  центре внимания и
относятся  к  числу  приоритетных  направлений  исследования  экономической
науки.  Наиболее  важными  задачами  управления  инвестиционной
деятельностью  различных  объектов  является  изыскание  инвестиционных
ресурсов,  эффективное  использование  инвестиционного  потенциала,
обеспечение  всем  участникам  равного  доступа  к  инвестиционным ресурсам,
концентрация инвестиций на важнейших направлениях развития экономики. 

Состояние инвестиционной сферы, формирующей факторы производства,
определяет  конкурентоспособность  экономических  систем,  позволяет
воссоздать рациональную модель организации расширенного воспроизводства.
В  современный  период  интерес  к  этим  проблемам  обусловлен  возросшим
вниманием  к  вопросам  экономического  роста,  неразрывно  связанным  с
процессами накопления.

Последствия  глобального  финансового  кризиса  в  значительной  степени
повлияли  на  передел  мирового  рынка  капитала,  привели  к  изменению
направлений крупных финансовых потоков. В настоящее время стратегическим
ориентиром  Республики  Казахстан  является  именно  конкурентоспособность
промышленного производства, основанной на сильном внутреннем потенциале
и  высокой  степени интегрированности  в  мировую  экономику. В  этой  связи
исследования проблем регулирования инвестиционного процесса в целях более
эффективного  использования  накопленных  в  стране  финансовых  ресурсов,
привлечения  внешних  инвестиций  для  решения  стратегических  задач  в
долгосрочной перспективе, раскрытие значимости инвестиционных ресурсов в
росте национальной экономики, занимают особое место. 

Фундаментальное  значение  инвестиционной  сферы  для  экономики
усиливается в условиях необходимости внедрения лучшей практики системы
управления, позволяющей принимать перспективные бизнес-решения в целях
значительного  повышения  эффективности  и  макроэкономической  отдачи
национальной  экономики,  поскольку,  именно  здесь  складываются  базовые
структурные  отношения,  в  основе  которых  заложены  интересы  участников
инвестиционных процессов, формирующих мотивации принятия тех или иных
инвестиционных решений.

Следует  также  отметить,  что  в  инвестиционной   сфере  закладываются
определённые  пропорции  –  между  потреблением  и  сбережениями,  между
сбережением  и  накоплениями,  между  инвестированием  и  приростом
капитального имущества, между затратами (вложениями) и отдачей (эффектом)
от инвестиций. 
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Термин  «Инвестиции»  происходит  от  латинского  слова  «invеst»,  что
означает «вкладывать» [1, с.21]. В переводе -  долгосрочное вложение капитала
в какие – либо предприятия, социально – экономические программы, проекты в
собственной стране или за рубежом, с целью получения дохода и социального
эффекта» [2, с.14].

В  соответствии  с  Законом  Республики  Казахстан  «Об  инвестициях»
«Инвестиции  –  все  виды  имущества  (кроме  товаров,  предназначенных  для
личного  потребления),  включая  предметы  лизинга  с  момента  заключения
договора лизинга, а также права на них, вкладываемые инвестором в уставный
капитал  юридического  лица  или  увеличение  фиксированных  активов,
используемых для предпринимательской деятельности».

«Инвестиционная деятельность – деятельность физических и юридических
лиц  по  участию  в  уставном  капитале  коммерческих  организаций  либо  по
созданию  или  увеличению  фиксированных  активов,  используемых  для
предпринимательской деятельности» [3].

Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики,
исполнители  работ,  пользователи  объектов  инвестиционной  деятельности,  а
также  поставщики,  юридические  лица  (банковские,  страховые  и
посреднические  организации,  инвестиционные  биржи)  и  другие  участники
инвестиционного процесса. Субъектами инвестиционной деятельности  могут
быть  физические  или  юридические  лица,  в  т.ч.  иностранные,  а  также
государства и международные организации.

Объектами  инвестиционной деятельности являются вновь создаваемые и
модернизируемые  фонды  и  оборотные  средства  во  всех  отраслях  и  сферах
народного  хозяйства  страны,  ценные  бумаги,  целевые  денежные  вклады,
научно-техническая  продукция,  другие  объекты  собственности,  а  также
имущественные права и права на интеллектуальную собственность[4].

Приведем несколько определений понятия «Инвестиции». «Инвестировать
– означает расстаться с деньгами сегодня, чтобы получить большую их сумму в
будущем»  [5,с. 1].

Эдвин  Дж.  Долан,  Д.  Линдсей  дают  понятие  инвестициям  следующее:
«Инвестиция  –  увеличение  объема  функционирующего  в  экономической
системе  капитала,  то  есть  предложенного  количества  средств  производства,
созданного людьми» [6, с.440].

Дж.  Фридман,  Н.  Ордуэй  рассматривают  инвестиции  как  «вложение
денежных  средств  для  извлечения  доходов  или  прибыли;  собственность,
приобретенная для получения доходов или прибыли» [7, с.441].

К.Р.  Макконнелл,  С.Л.  Брю  представляют  инвестиции  как  «затраты  на
производство и накопление средств производства и увеличение материальных
запасов» [8, с.910].

Макмиллан  дает  следующую трактовку  «Инвестиции  –  поток  расходов,
предназначенных  для  производства  благ,  а  не  для  непосредственного
потребления» [9, с.258].

Баймуратов  У.Б.  в  обновленной  и  практической  плоскости  понятию

21

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/13706
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=N5NGDtXc3dxf5bPOj5gj7pbHEf0uWR0z*eWo8tqXf*oyQD6kS7koa0RuEUjvPLwpxIwON65XX28-7-oHQSUEBGLZlpIs-HSXHnECgCL9BSoNK1kZCx3euL21l6dlcB*vtdCf6O3Z7zs3lahj5posxmTZoROR1IdXVy--tsHYi6*tk3akUJbvyTcsE6-X3bRI*PHpHMC3xKrCZLAmfO5Bhex*9eczreyljDzO9fItvQOrQZH8FmTyVfM9U4mP9BfaQfN9NIgcjA3zQ8gDqO8Q8EG*osY8QVbvoPgYoyXyNoCYDugrK2Eaeg7Y77yMopzDiPmI*UlXyiP-wslc9yyaS95qXR445Ccfou*0g2ANahU4sgTS0iti8ennVtLkGCQ-iBuPIjwhMWDw84*0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/15310


«инвестиции»  дает  следующее  определение:  «Инвестиции  –  это  все  виды
материально  –  имущественных  ценностей  и  прав  на  них,  а  так  же  прав  на
интеллектуальную  собственность,  вкладываемых  инвесторами  в  объекты
предпринимательской  деятельности  в  целях  получения  прибыли  (дохода)».
Существует  и  другое  понятие,  не  отличающееся  по  содержанию  от
вышеприведенного:  «Инвестиции  –  это  ценности,  вкладываемые  в  объекты
предпринимательской  и  других  видов  деятельности,  в  результате  которой
образуется прибыль или социальный эффект» [10, с.9]. 

Киселева  Н.В.,  Боровикова  Т.В.,  Захарова  Г.В.  предлагают  следующее
определение «Инвестиции -  это динамический процесс смены форм капитала,
последовательного  преобразования  первоначальных  ресурсов  и  ценностей  в
инвестиционные  затраты  и  превращение  вложенных  средств  в  прирост
капитальной стоимости в форме дохода или социального эффекта. Инвестиции
–  это  вложения,  как  в  денежный,  так  и  в  реальный  капитал.  Они
осуществляются  в  виде  денежных средств,  кредитов,  ценных бумаг, а  также
вложений  в  движимое  и  недвижимое  имущество,  интеллектуальную
собственность, имущественные права и др. ценности» [11, с.13].

По  определению  Колтынюк  Б.А.  «Инвестирование  –  создание  или
пополнение  запаса  капитала  –  ресурса,  создаваемого  производства  большего
количества экономических благ. С финансовой и экономической  точек  зрения
инвестирование  может  быть  определено  как  долгосрочное  вложение
экономических  ресурсов  в  целях  создания  и  получения  чистой  прибыли  в
будущем,  превышающей  общий  начальный  вложенный  капитал».
Инвестиционная деятельность рассматривается ими как: «вложение инвестиций
и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного результата»  [12, с.13].

Чернов В.А. под инвестициями в общем смысле понимает совокупность
затрат, реализуемых в форме вложений капитала в промышленность, сельское
хозяйство, торговлю, транспорт и другие отрасли  [13, с.8]. 

Лахметкина  Н.И.  считает,  что  под  инвестициями  понимается  вложение
капитала  во  всех  его  формах  в  различные  объекты  (инструменты)  с  целью
получения дохода и достижения иного полезного эффекта [14, с. 8].

Абишев А.А. дает следующее понятие инвестициям – совокупность затрат,
реализуемых в форме долгосрочных вложений частного или государственного
капитала  в  различные  отрасли  национальной  (внутренние  инвестиции)  или
зарубежной (заграничные инвестиции) экономики в целях получения прибыли
[15, с.211].

Сейтказиева  А.М.,  Байкадамова  А.Б.,  Сариева  Ж.И.  определяют
инвестиции  как:  «долгосрочные  вложения  капитала  в  различные  сферы
экономики с целью его сохранения и увеличения» [16].

Мамырова  М.К.  отмечает,  что  «на  наш  взгляд,  при  определении
инвестиций  следует  акцентировать  внимание  не  только  на  содержательную
характеристику инвестиций, но и подчеркивать их целевую направленность. С
этой  точки  зрения  инвестиции  составляют  важную  часть  доходов,
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затрачиваемых  на  производство  валового  национального  продукта  и
представляют собой расходы на расширение и обновление производства,  т.е.
связаны  с  капиталообразованием,  расширением  физического  капитала  в
отличие от капитала денежного» [17, с. 11]. 

Нурланова Н.К.  под инвестициями понимает  «инвестиционные ресурсы,
вкладываемые   в  материальное  богатство  и  нематериальные  общественные
ценности  как  непосредственно,  так  и  опосредовано  –  через  финансовые
инструменты, инновационную и социальные сферы [18]. 

Валинурова Л.С. под инвестициями имеет в виду инвестиции в основной
капитал  (капитальные  вложения);  именно  они  определяют  возможности
развития  экономических  систем,  являются  основой  материального
производства,  и  такой  подход  целесообразно  использовать  при  дальнейшем
анализе инвестиционного процесса в экономических системах [19, с. 24].  

В работах, посвященных инвестиционной проблематике, можно выделить
следующие подходы к определению инвестиционного процесса:  

1. Инвестиционный  процесс  отождествляется  с  инвестиционной
деятельностью  и  рассматривается  как  процесс  вложения  инвестиционных
ресурсов  в  какой-либо проект. В этом случае  акценты смещаются в  сторону
непосредственного инвестирования,  что искажает сущность  инвестиционного
процесса  и  регламентирует  использование  этой  категории  в  виде  анализа
экономических явлений.

2. Инвестиционный процесс – это принятие инвестиционного решения, т.е.
инвестиционный  процесс  сводится  к  процессу  мыслительной  деятельности
инвестора.  При этом не раскрывается  сущность  и не отражается значимость
инвестиционного процесса в развитии экономических систем.

3. Инвестиционный  процесс  –  элемент  инвестиционной  деятельности  –
заключается  в  приращении  вложенного  капитала.  Такой  подход  сужает
категорию инвестиционного процесса и не раскрывает его сущности, поскольку
рассматривает лишь как результат инвестиционной деятельности. 

4. Инвестиционный  процесс  –  совокупность  инвестиционной
деятельности, инвестиционной среды, объекта и субъекта инвестирования. При
этом сущность категории «инвестиционный процесс» не раскрывается. Однако
этот  подход  позволяет  установить  иерархию  используемых  категорий
инвестиционной проблематики без искажения их внутреннего содержания. 

5. Инвестиционные процессы можно определить как совокупное движение
инвестиций  различных  форм  и  уровней.  Осуществление  инвестиционного
процесса  в  экономике  любого  типа  предполагает  наличие  ряда  условий,
основными  из  которых  являются:  достаточный  для  инвестиционной  сферы
ресурсный  потенциал;  наличие  экономических  субъектов,  способных
обеспечить  инвестиционный  процесс  в  необходимых  масштабах;  механизм
трансформации  инвестиционных  ресурсов  в  объекты  инвестиционной
деятельности [19, с. 24].

6.  Инвестиционный процесс  (invеstmеnt  Рrосеss)  – набор процедур, при
помощи которых инвестор решает, в какие рыночные бумаги инвестировать, как
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велики должны быть инвестиции и в какой момент их следует осуществлять
[21]. 

На  наш  взгляд,  следующее  определение  наиболее  полно  отражает
сущность  инвестиционного  процесса,  предлагаемое  Кручениной  В.М.
«Инвестиционный процесс – это движение факторов производства и денежных
средств  в  форме  их  вложения  в  те  или  иные  объекты,  в  одних  случаях
совместное,  а  в  других  –  раздельное,  нацеленное  либо  на  простое  или
расширенное  воспроизводство  производственных  мощностей  в  сфере
материального  и  интеллектуального  производства,  либо  на  приращение
человеческого капитала, что вместе взятое, представляя главную ценность саму
по  себе,  одновременно  проявляется  в  соответствующем  приросте  величин
денежных средств. В определенных условиях денежные средства отвлекаются
из  реального  воспроизводственного  процесса,  направляясь  в  разного  рода
спекулятивно-посреднические  сделки,  которые  могут  в  отдельных  случаях
соединяться с инвестированием средств в реальный сектор экономики, как это
наблюдается в феномене финансово-строительных пирамид. Инвестиционный
процесс,  непосредственно  осуществляясь  в  каждом  конкретном  случае  на
микроуровне экономики, выступает на ее макроуровне в виде объединенной в
единое  целое  совокупности  единичных  инвестиционных  процессов,
приносящих, помимо суммы их непосредственных эффектов, синергетический
эффект, проявляющийся в масштабе народного хозяйства [22].

Регулирование  инвестиционных  процессов  –  функция  управления,
обеспечивающая  функционирование  управляемых  процессов  в  рамках
заданных параметров [23].

Различают реальные  (капиталообразующие)   и  финансовые  инвестиции.
Реальные  –  вложение  в  создание  новых,  реконструкцию  или  техническое
перевооружение  существующих  предприятий.  Финансовые  инвестиции  -
вложения в покупку акций и ценных бумаг государства, других предприятий,
инвестиционных фондов[16, с.5].  

Инвестиция  –  это  осознанный  отказ  от  текущего  потребления  в  пользу
возможного относительно большего дохода в будущем, который как ожидается,
обеспечит и большое суммарное  (т.е. текущее и будущее) потребление [20,с.3]. 

Инвестиции  в  западной  экономической  литературе  рассматриваются  в
единстве  двух  аспектов:  ресурсов  (капитальных  ценностей)  и  вложений
(затрат).  Наиболее  очевидно  данный  подход  представлен  в  работах  Дж.  М.
Кейнса, по мнению, которого, инвестиции – это часть дохода за данный период,
которая  не была использована для потребления,  текущий прирост  ценностей
капитального имущества в результате производительной деятельности данного
периода.  Это  определение,  которое  не  является  исчерпывающим,  отличает
достаточно  четкое  выделение  двух  сторон  инвестиций:  ресурсов
(аккумулированных с  целью накопления  дохода)  и  вложений  (использования
ресурсов), обеспечивающих прирост капитального имущества [25, с. 23]. 

Инвестиции  в  основной  капитал,  по  данным  Агентства  Республики
Казахстан по статистике, это – совокупность затрат, направленных на создание,
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воспроизводство  и  приобретение  основных  средств  (новое  строительство,
расширение,  реконструкция  и  техническое  перевооружение  объектов,
приобретение  зданий,  сооружений,  машин,  оборудования,  инструмента  и
инвентаря, разведку полезных ископаемых, на формирование основного стада,
многолетние насаждения и т.д.) [26].  

Наряду  с  инвестиционным  процессом  выделяют  и  инвестиционную
деятельность. 

По  определению  Абишева  А.А.  «Инвестиционная  деятельность  –  1)
вложение средств, инвестирование; деятельность по вложению средств, других
ценностей  в  проекты,  а  также  обеспечение  отдачи  вложений;  2)
предпринимательская  деятельность,  связанная  с  процессом  осуществления
инвестиций [15, с. 212].   

Обращаясь  к  исследованию  экономико-теоретических  аспектов
организации  инвестиционного  процесса,  прежде  всего,  следует  обратить
внимание на то, что в становление и развитие теории сбережений, накоплений и
инвестиций  внесли  весомый  вклад  многие  экономисты  и  исследователи,
обосновавшие  ее  особое  значение  для  понимания   закономерностей
функционирования  экономических систем.

Важное методологическое значение для формирования и развития теории
накопления  капитала  и  инвестирования  имеют  концептуальные  положения,
разработанные  виднейшими  представителями  классической  и  политической
экономики, неоклассического направления экономической мысли, кейнсианства
и  монетаризма.  Так,  в  эволюции  накопления  капитала  и  инвестиций
выделяются два подхода.

Первый  подход  характеризуется   тем,  что  увеличение  накопления
рассматривается как весьма желательное для экономики явление. «Накопляйте,
накопляйте!» - именно так образно характеризует К.Маркс в «Капитале» [27,
с.108]. 

Второй подход отличается критическим отношением к целесообразности
безмерного  роста  сбережений  и  накоплений.  Его  представители  обращали
внимание на  вытекающие из данного процесса  противоречия.  Этого подхода
придерживались  экономисты,  выражавшие  интересы  феодального  класса
(например,  Д.  Лодердель  и  Т.  Мальтус),  а  также  отдельные  представители
мелкобуржуазной  политической  экономии  (в  частности,  С.  Сисмонди).
Несмотря  на  различия  классовых  позиций,  в  аргументации  этих  авторов
содержалось  много  общего.  Хотя  их  теории  носили  в  известной  степени
реакционный  характер,  некоторые  отрицательные  черты  капиталистического
способа производства были подмечены ими верно.

На  наш  взгляд,  для  большинства  школ  и  направлений  экономической
мысли ХIХ века,  в общем и целом характерен первый  подход,  выражаемый
формулировкой  «меньше  потреблять  –  больше  сберегать»,  которая   обычно
раскрывалась с учетом методологических особенностей  каждой  отдельной
школы  и  классового  подхода  к  анализу  экономической  действительности.
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Ограниченность  данного  подхода  объясняется   конкретно-историческими
условиями и представлениями общества того периода.

Другие представители классической политической экономии (в частности,
Д.  Рикардо,  Дж.  Ст.  Милль)  рассматривали  эти  проблемы  также  с  позиции
распределения  доходов   в  обществе.  При  этом  необходимым  условием  для
формирования  сбережений  и  накопления  капитала  является  технический
прогресс.  В  целом  считается,  что  уровень  сбережений  определяет  уровень
инвестиций.

Исследуя концептуальные основы инвестирования, можно сделать вывод,
что  на  развитие  экономической  науки  существенное  влияние  оказали
субъективные факторы, а именно – представления субъектов об эффективном
процессе инвестирования. По нашему мнению, интересы субъектов  определяли
различия   в  подходах  к  инвестиционному  процессу  в  разные  исторические
этапы. В этой связи следует отметить следующее.

По мере развития капиталистического способа производства,  особенно с
появлением  корпораций,  объяснение  сбережений  только  сугубо  личными
мотивами  выглядит  ограниченным.  Со  временем  более  четко  проявляется
тенденция к сбережению.  Сбережения создавали ресурсы для накопления.  

Теоретические аспекты проблемы потребления и сбережений, инвестиций
–  важнейших   компонентов  совокупных  расходов  общества  -  заложены
классической и кейнсианской теориями экономической политики. 

Огромный вклад в развитие теории накопления и инвестиций  внес Дж.М.
Кейнс,  впервые  комплексно  и  всесторонне  подошедший  к  этим  проблемам.
Рассматривая инвестиционный процесс в части его внутренних характеристик и
в части его взаимодействия с другими элементами экономической системы. Он
обобщил  и  систематизировал  идеи  своих  предшественников,  его  теория
оказалась в центре внимания в силу актуальности выводов. В ней отразилась
объективная  необходимость государственного  вмешательства  в  экономику  в
случае возникновения кризисных явлений. 

Согласно кейнсианской модели, равновесный объем производства может не
совпадать  с  объемом,  соответствующим  полной  занятости.  И  если  такое
несоответствие  вызвано  неэффективность  совокупного  спроса  в  условиях
депрессивной  экономики,  то  преодолевать  его  необходимо  с  помощью
инструментов  государственного  регулирования  экономики.  Так,  государство
может  выступить  инвестором,  пополняя  недостаток  инвестиций
соответствующим  увеличением  бюджетных  расходов.  Кейнс  и  его
последователи  считали,  что  государство  должно  способствовать  выводу
экономики  из  кризиса,  проводя  экспансионистскую  финансовую  и  денежно-
кредитную  политику.  В  периоды  кризисов  рекомендовалось  не  только
расширять государственные расходы, но и стимулировать инвестиции частного
сектора, через снижение налогов, низкую ставку процента  и т.п. Иначе говоря,
рекомендовалось  проводить  любые  действия,  которые  стимулировали  бы
потребительские, инвестиционные, государственные расходы и чистый экспорт
в целях увеличения производства и снижения безработицы [28, с.79]. 
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В соответствии с классической теорией, полная занятость является нормой
рыночной экономики, поскольку при капитализме существует денежный рынок,
который гарантирует равенство сбережений и инвестиций, а отсюда и полную
занятость.  Экономисты  –  классики  утверждали,  что  поскольку  предложение
создает  спрос,  то  общее  перепроизводство  невозможно.  Этот  вывод,  как
считалось, действителен и тогда, когда имеют место сбережения, ибо денежный
рынок, в частности ставка процента,  автоматически приводит в соответствие
сбережения и инвестиционные намерения предприятий. Основным фактором,
определяющим динамику сбережений и инвестиций, является ставка процента:
если  она  возрастает, то  домашние  хозяйства  начинают относительно  больше
сберегать  и  меньше потреблять  из  каждой дополнительной единицы дохода.
Рост сбережений домашних хозяйств со временем приводит к снижению цены
кредита, что обеспечивает рост инвестиций [29, с. 95, 90,91].  

Кейнсианской экономической теорией отвергается  положение о  том,  что
ставка процента уравнивает сбережения и инвестиции, поскольку считается, что
величина  располагаемого  дохода  домашних  хозяйств  является  основным
фактором,  определяющим  динамику  потребления  и  сбережений.  При  этом
сберегается  та  часть  дохода,  которая  остается  после  осуществления  всех
потребительских  расходов.  Влияние  ставки  процента  вторично  и  играет
относительно  небольшую  роль  по  отношению  к  воздействию  дохода  на
потребление и сбережения [29, с. 96]. 

Сторонники  кейнсианского  направления  исходят  из  того,  что  рыночный
механизм  не  может  обеспечить  автоматически  достижения  равновесного
состояния  экономики.  Пороки  рыночной  системы  (неравномерность
распределения  доходов,  кризисы перепроизводства,  инфляция и безработица)
кейнсианцы предлагают устранить с помощью государственного вмешательства
в экономику. Правительство в рамках государственной экономической политики
предпринимает ряд мер, направленных на расширение эффективного спроса. В
качестве  долговременных  целей  экономической  политики  государством
ставится  поддержание  инфляции  на  социально  приемлемом  уровне  и
обеспечение высокого уровня занятости. Для их достижения предлагается:

 регулирование  дефицита  бюджета  в  зависимости  от  экономической
конъюнктуры путем роста или сокращения государственных расходов;

 поддержание  высокого  уровня  инвестиций  путем  возмещения
государством недостатка частных инвестиций;

 повышение занятости путем вмешательства государства на рынке труда.
Представители  монетаристской  школы,  поддерживающие  положение

неоклассической теории о равновесии рыночной экономики, тождественности
сбережений  и  инвестиций,  стабильности  спроса  на  деньги,  считают,  что
эффективное функционирование рыночной системы и положительная динамика
инвестиций  могут  быть  достигнуты  при  условии  постоянного  приращения
денежной массы, соответствующего потребностям экономики и ограниченного
воздействия  со  стороны  государства  на  инвестиционную  сферу.  Теория
монетаризма, в противоположность кейнсианству, опирается на автоматический
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механизм  распределения  ресурсов  и  достижение  равновесия  в  рыночной
экономике [18]. 

Отсюда  делается  вывод  о  нежелательности  прямого  вмешательства
государства  в  экономику.  Эта  теория  предполагает  существование
«совершенной конкуренции»,  прямых связей  между изменениями количества
денег в народном хозяйстве и производством валового национального продукта.
Следуя  рекомендациям  монетаристов  экономическую  роль  государства  надо
ограничить контролем над денежной массой: увеличивать ее пропорционально
ожидаемому росту ВНП. Тем не менее, на наш взгляд, существует упрощенное
представление,  что  кейнсианская  теория  и  теория  монетаризма  различаются
тем,  что первая отстаивает  необходимость  государственного регулирования в
экономике,  а  вторая  -  ее  отрицает.  В  действительности  необходимость
государственного регулирования признается в том и в другом случае. Речь идет
лишь о прямом или косвенном государственном регулировании, о различных
масштабах государственного вмешательства в экономику, о разных рычагах и
методах экономического регулирования хозяйственной деятельности.

Основным  движущим  мотивом  целенаправленной  деятельности  сторон,
участвующих  в  инвестиционном  процессе,  является  возможность  увеличения
совокупной стоимости и получения субъектами инвестиционной деятельности
на этой основе предпринимательских результатов в своих конкретно-прикладных
сферах.  Отсюда  и  вытекает  принципиальная  возможность  несовпадения
действительных  потребностей  общественного  производства  и  фактического
распределения  капиталов,  ведущего  к  возникновению  структурных
диспропорций,  усиливающихся  нарушениями  циклического  хода
воспроизводства.

Отраслевые пропорции складываются через стихийное движение капиталов
и  неупорядоченный  рынок,  навязываются  товаропроизводителям  как  не
зависящее от них условие выживания в конкурентной борьбе. В этих условиях
лишь  кризис  приводит  в  относительное  соответствие  нарушенные
диспропорции. По этому поводу Дж.М.Кейнс высказал важную мысль, которая
по  существу  подчёркивает  необходимость  усиления  роли  государства   в
регулировании потоков капиталов: «При нынешней организации рынков и при
тех  влияниях,  которые  на  них  господствуют,  рыночная  оценка  предельной
эффективности капитала может подвергаться таким колоссальным колебаниям,
что  их  нельзя  в  достаточной  мере  компенсировать  соответствующими
изменениями  нормы  процента…  На  этом  основании  я  делаю  вывод,  что
регулирование  объёма  текущих  инвестиций  оставлять  в  частных  руках
небезопасно» [30].

Основным  движущим  мотивом  целенаправленной  деятельности  сторон,
участвующих  в  инвестиционном  процессе,  является  возможность  увеличения
совокупной стоимости и получения субъектами инвестиционной деятельности
на этой основе предпринимательских результатов в своих конкретно-прикладных
сферах.  Отсюда  и  вытекает  принципиальная  возможность  несовпадения
действительных  потреебностей  общественного  производства  и  фактического
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распределения  капиталов,  ведущего  к  возникновению  структурных
диспропорций,  усиливающихся  нарушениями  циклического  хода
воспроизводства.

Действие  модели  монетаризма  основано  на  взаимосвязи  экономической
активности и количества денег в обраащении. Схематически модель действует
следующим образом. Центральный банк предоставляет коммерческим банкам
большую денежную массу. Коммерческие банки передают эту денежную массу
в  форме  кредитов  юридическим  и  физическим  лицам.  Это  приводит  к
расширению  совокупного  спроса  и  росту  цен.  В  конечном  итоге  рыночный
механизм  при  создании  таких  условий  должен  привести  к  инвестиционной
активности, и самое главное, к росту производства и занятости.

Действие механизмов саморегулирования в соответствии с этой моделью
происходит  путем  распределения  ресурсов  в  направлении  отраслей  с
максимальной  рентабельностью  при  изменении  цен  под  влиянием  спроса  и
предложения. 

Из  макроэкономики  известно,  что средняя  склонность  к  потреблению и
сбережению  характеризует  часть  или  долю   любого  уровня  общего  дохода,
который потребляется и сберегается. Предельная склонность к потреблению и
сбережению характеризует часть или долю любого изменения в общем доходе,
которая  потребляется  или  сберегается  [25,  с.216].  Рост  инвестиций  будет
вызывать увеличение дохода, а сокращение инвестиций – его уменьшение. Это
влияние  инвестиций  на  доход  есть  не  что  иное,  как  своеобразный
мультипликатор,  т.е.  коэффициент,  отражающий,  во  сколько  раз  возрастает
доход  при  данном  росте  инвестиций.  Мультипликатор  инвестиций  является
наиболее  универсальным  показателем  чувствительности  экономики  и
характеризует  прирост  валовой  внутренней  продукции  на  каждую  единицу
прироста  инвестиций.  В  целом  инвестиционные  расходы  вызывают
бесконечную цепь вторичных потребительских расходов. В свою очередь, чем
выше дополнительные потребительские расходы, тем больше мультипликатор
[24,  с.56].  Но  доход  должен  возрасти  достаточно,  чтобы  сделать  объем
сбережений равным величине новых инвестиций.

Одновременно  мультипликатор  может  оказывать  и  понижающее
воздействие  и  сокращение  инвестиций  вызывает  бесконечную  цепь
отрицательных  следствий,  ведущих  в  конечном  итоге  к  многократному
сокращению  дохода.  Предприниматели  расширяют  производство,  если
реализация их продукции более высокая по сравнению с производственными
возможностями  предприятий.  Таким  образом,  с  самого  начала  процесс
накопления  капитала  может  приобрести  кумулятивный  характер.  Если  в
результате увеличения объема инвестиций устанавливается опережающий рост
выпуска  продукции  по  сравнению  с  ростом  населения,  то  появляется
вероятность  увеличения  сбережений,  что,  в  свою  очередь,  способствует
дальнейшему  наращиванию  капиталовложений.  Иначе  говоря,  накопление
капитала  им  же  самим  и  стимулируется.  Тем  самым  мультипликатор
инвестиций  по  существу  выступает  сводным  показателем  экономической
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эффективности, фиксируя предельную отдачу (производительность). Учитывая,
что практически все экономические возмущения, так или иначе, сказываются на
объеме  капиталовложений,  становится  очевидным,  что  мультипликатор
инвестиций дает однозначную оценку потенциальных возможностей экономики
к расширению внутреннего производства. Такая оценка автоматически несет в
себе информацию об управляемости и  уязвимости  национальной экономики.
При этом степень открытости экономической системы «заложена» в показателе
мультипликатора  инвестиций  в  качестве  одного  из  основных  факторов,
формирующих величину эффективного спроса. На наш взгляд, данный аспект
чрезвычайно  актуален  для  Казахстана,  экономическая  политика  которого  во
многом  ориентирована  на  внешние  инвестиционные  вливания  с  помощью
международных займов и иностранных инвестиций.

Основная  идея  динамического  мультипликатора  заключается  в  методе
«последовательного расходования». Если на новые инвестиции израсходованы
определенные  средства  и  предельная  склонность  к  потреблению  (а
следовательно,  и  к  сбережению)  постоянна,  то  в   величине  динамического
мультипликатора должны учитываться все имеющиеся связи последовательного
эффекта.  Однако  следует  заметить,  что  в  рассмотренных  авторами  научных
источников  зарубежной  рыночной  экономики  достаточно  ясных  методов
раскрытия связей последовательного эффекта не обнаружено. Представленные
модели разработаны на основе роста совокупного дохода исходя из предельной
склонности  к  потреблению  и  сбережению.  Совершенно  отсутствуют методы
учета фактора времени.

Советские ученые В.С.Шляпентох и С.С.Носова в конце 50-х – начале 60-х
годов  исследовали  проблему  мультипликации  как  статистической,  так  и
динамической. В своих монографиях они отмечают позитивные аспекты теории
автономного  мультипликатора  (в  отличие  от  акселератора).  При  этом  под
автономными  инвестициями  они  понимают  образование  нового  капитала
независимо от нормы процента или уровня национального дохода. Причинами
появления автономных инвестиций являются внешние факторы -  нововведения,
связанные  с  техническим  процессом,  расширение  внешних  рынков,  прирост
населения,  политические  перевороты,  войны.  Наиболее  типичным примером
автономных  инвестиций  являются  инвестиции  государственных  или
общественных  организаций,  связанных  со  строительством  военных  или
гражданских  сооружений,  дорог  и  т.д.  Под индуцированными инвестициями
понимается  образование  нового  капитала  в  результате  увеличения
потребительских  расходов.  Модели  народного  хозяйства  обычно  включает  в
себя  и  то,  и  другое.  При  этом  именно  автономные  инвестиции  дают
первоначальный толчок росту экономики, вызывая эффект мультипликации.

Однако  анализ,  проведенный  этими  учеными,  заканчивается,  как  было
всегда,  обязательной  «сокрушительной»  критикой  субъективности
вышеназванных факторов, используемых для утверждения капиталистического
способа производства и его регулирования в период депрессии.

К настоящему времени теория мультипликации была распространена  на
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другие  сферы  -  на  открытую  экономику  с  введением  в  модель  компонента
чистого  экспорта  как  части  совокупного  спроса  на  произведенные  в  стране
товары. Появился денежный мультипликатор, с помощью которого оценивается
конечный результат воздействия финансовых операций на открытом рынке на
количестве  денег,  при  этом  возникает  прямой  и  вторичные  эффекты.
Мультипликатор  сбалансированного  бюджета  устанавливает,  что  прирост
правительственных расходов, сопровождаемый равным по величине приростом
налогов,  имеет  своим  результатом  увеличение  выпуска  продукции.
Мультипликатор  также  используется  при  учете  количественного  различия
между уровнем выпускаемой продукции и величиной доходов, который реально
достается хозяйствам после уплаты налогов. Эффект мультипликатора в данном
случае  возникает  в  результате  влияния  прироста  доходов  на  величину
потребительского спроса [26]. 

В  переводной  экономической  литературе  существует  ряд  определений
мультипликатора.  Остановимся на  мультипликаторе  инвестиций,  опираясь  на
работы современного американского экономиста  С.Фишера и др.  Путем ряда
логических  доказательств  С.Фишер  приходит  к  определению  того,  что
инвестиционный  спрос  в  большей  степени,  чем  потребление,  является
источником динамики валового национального продукта.  При этом динамика
инвестиционного спроса является главной причиной циклических изменений в
выпуске  продукции.  На  основе  этого  он  дает  следующее  окончательное
определение:  «Мультипликатор  –  это  отношение  прироста  равновесного
выпуска,  вызванного  изменением  инвестиционного  спроса,  к  величине
последнего» [31] .

В  условиях  смешанной  экономики  имеет  место  определенная
недостаточность спроса,  инвестиций и покупательной способности. И в этом
случае не всегда имеют место прямые уравнения: чем больше сбережений, тем
больше инвестиций. В условиях неполной занятости попытки сберегать могут
иметь своим результатом меньшие, а не большие сбережения и соответственно,
меньше, а не больше инвестиций. Сберегающий и сокращающий таким образом
потребление, имеет меньшую покупательную способность – спрос. Меньшему
спросу должны соответствовать и меньшее предложение. А это прямым ходом
ведет к сужению поля производства. Поэтому в условиях длительной неполной
занятости  потребление  и  инвестиции  являются  взаимодополняющими
факторами. Они такими будут в фазе депрессии. Более того, при низком уровне
дохода требуется не больше, а меньше капитальных благ, инвестиций. С целью
обеспечения оживления, в период спада производства нужно подтолкнуть вверх
кривую потребления, ибо только в этом случае инвестиции и сбыт в отраслях,
создающих капитальные блага, будут и смогут возрастать [12].

Если  предполагаемые  инвестиционные  ресурсы  имеют  тенденцию
превышать  уровень  сбережения,  спрос  на  товары  превышает  размеры
возможного производства и начинается рост цен на них. Движение цен вверх
будет продолжаться до тех пор, пока не удастся уменьшить инвестиционный
или  потребительский  спрос.  Причем,  новый,  более  высокий  уровень  цен  не
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будет  раз  и  навсегда  уравновешивать  совокупное  предложение  и  спрос.
Наоборот, высокие цены становятся доходом, т.е. возрастет спрос, и цены вновь
будут  расти.  Попытки  повышения  заработной  платы  как  компенсации  за
высокую стоимость жизни могут лишь вызвать взлет инфляционной спирали.
Естественно, что, если имеет место большой инфляционный или дефляционный
разрыв,  правительство  любой  страны предпринимает  меры для  сдерживания
цен,  снижения  объемов  массовой  безработицы,  предпринимает  усилия  в
области  фискальной   политики.  Если  государство  увеличивает  налоговые
ставки, то это, естественно, снижает возможности потребительских расходов.
При  сохранении  существующих  объемов  инвестиций  и  государственных
расходов  сокращение  потребления  вызывает  понижение  чистого
национального  продукта  и  занятости.  В  то  же  время  увеличение  налогов
помогает  сократить  инфляционный  разрыв  и  устранить  избыточное
инфляционное вздутие цен. Но налоги должны возрастать на большую сумму,
чем необходимо для сбалансирования бюджета.

Сторонники теории экономики предложения соглашаются, что изменения
в  совокупном  предложении  должны  быть  признаны  как  «активная  сила»,
определяющая  и  уровень  инфляции,  и  уровень  безработицы.  Экономические
потрясения могут быть вызваны изменениями,  как предложений, так и спроса.
Решающее  значение  в  современных  условиях  имеет  то,  что  сторонники
кейнсианской   теории,  подчеркивая  проблему  спроса,  упустили  из  виду
некоторого вида политику, ориентированную на предложение, осуществление
которой могло бы преодолеть стагфляцию.

Сторонники  теории  экономики  предложения  предлагают  снизить
предельные ставки на сбережения. Они предлагают ввести более низкие налоги
на  доходы  от  инвестиций,  для  того  чтобы  быть  уверенными  в  наличии
достаточных инвестиционных возможностей для возрастающих сбережений в
эконмику.

Традиционный  взгляд  классической  школы  на  процессы  сбережения  и
инвестирования  подчёркивает  благотворность  высокого  уровня  сбережений.
Поэтому  высокая  склонность  к  сбережению  должна  способствовать
процветанию  экономики.  Однако,  современный  взгляд  на  эту  проблему,
первоначально  сформулированный Кейнсом, опровергает это утверждение. В
странах,  достигших  высокого  уровня  экономического  развития,  стремление
сберегать  всегда  будет  опережать  стремление  инвестировать.  Во-первых,  с
ростом  накопления  капитала  снижается  предельная  эффективность  его
функционирования, так как всё более и более снижается круг альтернативных
возможностей  высокоприбыльных  капиталовложений.  Во-вторых,  с  ростом
доходов  в  индустриально  развитых  странах  будет  увеличиваться  и  доля
сбережений. Если экономика находится в состоянии неполной занятости как,
например,  сейчас  в  Казахстане,  то  увеличение  склоннрсти  к  сбережению
означает  уменьшение  склонности  к  потреблению.  А  сокращение
потребительского спроса означает невозможность для производителей товаров
продать  свою  продукцию,  что  не  способствует  капиталовложениям.
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Производство  начнёт  сокращаться,  последуют  массовые  увольнения,  и,
следовательно,  падение  национального  дохода.  Такой  рост  сбережений
уменьшает,  а  не  увеличивает  инвестиции.  Это  утверждение  в  теории
инвестиций получило наименование парадокса бережливости.

Теоретические  положения,   описывающие  инвестиционный  процесс,
можно  условно  разделить  на  две  группы.  Макроэкономические  положения
рассматривают объективные экономические процессы и проблемы выработки
экономической  политики  в  инвестиционной  сфере  как  свою  конечную цель.
Микроэкономические положения  делают акцент на анализе поведения частных
инвесторов и воздействия на него  государственной экономической политики. 

Инвестиционная деятельность – процесс преобразования инвестиционных
ресурсов, при помощи различных методов и мероприятий,  направленных на
эффективное  использование  данных ресурсов,  для  реализации  определенных
целей (инвестиционных проектов). 

Таким  образом,  с  точки  зрения  накопления  внутренних  источников
инвестиционного  процесса,  важное  место  отводится  инструментам  денежно-
кредитной  политики: регулированию обменного курса национальной валюты,
денежной массы, ставки рефинансирования. 

Особым  источником  экономического  развития  выступают  инвестиции
(капиталовложения), означающие вложение средств сегодня, чтобы увеличить
доход  в  будущем  [32,  с.  218].  На  наш  взгляд,  успешное  регулирование  и
управление  инвестициями  должно сочетаться  с  мероприятиями  по  созданию
восприимчивой к вложениям средств рыночной среды, мерами, направленными
на  расширение  финансово-кредитных  источников  инвестирования.  Такое
взаимодействие  усиливается при наличии особых предпосылок совместимости
финансово-промышленных интересов:

 четкого определения роли государства;
 разумного  сочетания  зарубежных  и  национальных  капитальных

вложений в структурную перестройку, новые технологии;
 развития  частного  предпринимательства  и  увеличения  удельного  веса

сбережений населения в инвестиционной сфере. 
В современных условиях все больше актуализируются вопросы, связанные

с исследованием механизма взаимодействия финансового и реального секторов
экономики.  Это  определяется  необходимостью  предоставления  финансовым
рынком необходимых ресурсов для инвестирования потребностей производства.

Особенно важен этот вывод для ситуации, складывающейся в Казахстане.
Здесь диспропорции отраслевой структуры инвестиций сложились в силу того,
что  традиционно  привлекательными  для  инвесторов  являются  добывающие
сектора  экономики.  Защищая  общие цели  развития  национальной  экономики,
государство  выступает  силой,  организующей  значительную  часть  движения
капитала.

Как  показывает  позитивная  мировая  практика,  для  активизации
инвестиционных  процессов  государство  целенаправленно  формирует
благоприятный  инвестиционный  климат.  Выбор  территориального  объекта
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является  результатом  скоординированной  политики  государства,  максимально
учитывающей объективные факторы.

Исходя из этого, возникает необходимость государственного регулирования
инвестиционной  деятельности  с  целью  увеличения  склонности  к
инвестированию  и  управлению  совокупным  спросом,  что  должно
активизировать  инвестиционный  и  производственный  процессы.  При  этом
механизм  формирования   инвестиционных  ресурсов  можно  рассматривать  в
виде  совокупности  способов  постоянного  поддержания  равновесия  между
инвестиционным  спросом и предложением, ориентированных на устранение
монополизации экономических отношений, на качественный рост экономики и
создание спроса  на инвестиции.

На  инвестиционный  процесс  влияет  много  различных  обстоятельств,
поэтому его теоретическое осмысление  с выделением существенных и менее
существенных причинно-следственных связей в рамках различных концепций
является  важным.  Труды  представителей  приведенных  выше  направлений
экономической  мысли   объективно  составили  тот  фундамент,  на  котором
развивается  современная экономическая наука. 

Рассмотренные базовые концепции отличаются широким разнообразием.
Они  являются  основой  для  принятия  управленческих  решений  в
инвестиционной сфере. 

Источники   инвестирования.  Как  было  отмечено  ранее,  главным
долгосрочным фактором, обеспечивающим намеченные темпы экономического
роста, являются инвестиции. Эту свою роль они играют, с одной стороны, как
фактор, формирующий часть совокупного спроса - инвестиционного спроса, а с
другой,  как  фактор  производства.  Поэтому  темпы и  объемы  экономического
роста  должны  быть  подтверждены  их  инвестиционной  обеспеченностью,  то
есть наличием достаточных инвестиционных ресурсов, что во многом зависит
от регулирования инвестиционных процессов.

Как известно, источником инвестиций являются сбережения: сбережения
частные и государственные. Норма или сумма инвестиций должна быть равна
норме или сумме сбережений. Наличие разрыва между нормой сбережений и
инвестиций  вынуждают  страну  обратиться  к  внешним  ресурсам,  поэтому
инвестиционная активность в стране в огромной степени определяется массой и
структурой  внутренних  сбережений.  Традиционно  финансирование
капитальных  вложений  осуществлялось  в  основном  за  счет  внутренних
источников.

Наличие  крупных  инвестиционных  проектов,  связанных  с
мультипликационным эффектом экономического роста и с улучшением качества
жизни населения, по-прежнему, усиливает роль государства в осуществлении
инвестиционного процесса. 

В настоящее время в качестве источников финансирования в Республике
Казахстан выделяют следующие:

1) собственные  финансовые  ресурсы  и  внутрихозяйственные  резервы
инвесторов  –  застройщиков  (чистая  прибыль,  амортизационные  отчисления,
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средства, выплачиваемые органами страхования в форме возмещения потерь от
стихийных бедствий, аварий и т.д.);

2) заемные источники (банковские кредиты, облигационные займы и др.);
3) привлеченные  денежные  ресурсы  (средства,  полученные  от  эмиссии

акций, взносов юридических и физических лиц в уставный капитал и т.д.);
4) денежные  средства,  централизуемые  добровольными  союзами

(объединениями)  предприятий  и  финансово  –  промышленными  группами,  а
также  мобилизуемые  застройщиками  для  долевого  участия  в  строительстве
объектов;

5) средства государственного бюджета, предоставляемые на безвозмездной
и возмездной основах (в форме бюджетных кредитов);

6) средства местных бюджетов;
7) средства внебюджетных фондов;
8) средства,  предоставляемые  иностранными  инвесторами  в  форме

кредитов и займов и др. [35, с.142]. 
Инвестиционные  ресурсы  предоставляются  организациями  –

юридическими  лицами,  компаниями,  фирмами,  банками,  другими
организациями,  а  также  и  физическими  лицами,  акционерами,
предпринимателями, менеджерами, другими работниками в виде: 

1) финансовых  ресурсов  (свободных  финансовых  средств  компаний,
организаций,  капиталов  частных  и  юридических  лиц  и  населения,  ценных
бумаг);

2) материальных активов (оборудование, транспортные средства, здания и
сооружения, земля);

3) интеллектуальных активов  (технологии ноу-хау, патенты,  изобретения,
различные инновации);

4) человеческого  капитала  (интеллект,  нравственность  и  мораль,  знания,
навыки, опыт, квалификация и другие составляющие);

5) других нематериальных активов (товарных знаков, имиджа компании на
рынке и др.) [36, с.15].

В  международной  практике  для  реализации  крупномасштабных
инвестиционных проектов используют следующие источники финансирования:

1) кредиты и займы международных финансово – кредитных организаций;
2) кредиты международных экспортных агентств;
3) кредиты национальных коммерческих и инвестиционных банков;
4) возможности международного и национальных рынков  капитала;
5) средства частных компаний и вкладчиков и др. [35, с.139].
Управление инвестиционной деятельностью должно строится на синтезе

интересов  всех  участников.  Согласование  интересов  участников  процесса
обеспечивается  созданием  и  эффективным  функционированием
инвестиционного  механизма,  как  системы  методов,  форм,  источников
финансирования, инструментов воздействия на воспроизводственный процесс.

Взаимодействие участников инвестиционного процесса строится исходя из
интересов  главных  его  субъектов:  государства,  инвесторов,  эмитентов  и
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профессиональных участников. По мнению автора, в основу принятия решений
инвестиционного  характера  положены  следующие  мотивы  участников
инвестиционного процесса:

 обеспечение  непрерывности  производственного процесса  и  обновление
производственной базы;

 получение дохода на вложенный капитал и формирование необходимых
накоплений;

 размещение  средств  в  проекты,  имеющие  высокую  эффективность,
низкий уровень рисков;

 достижение структурной сбалансированности экономики и модернизация
экономики;

 обеспечение  конкурентоспособности  страны  за  счет  концентрации
инвестиционных ресурсов на решение приоритетных задач.

Основным  движущим  мотивом  целенаправленной  деятельности  сторон,
участвующих  в  инвестиционной  деятельности,  является  возможность
увеличения  совокупной  стоимости  и  получения  субъектами  инвестиционной
деятельности  на  этой  основе  предпринимательских  результатов  в  своих
конкретно-прикладных сферах. Отсюда и вытекает принципиальная возможность
несовпадения  действительных  потребностей  общественного  производства  и
фактического распределения капиталов, ведущего к возникновению структурных
диспропорций,  усиливающихся  нарушениями  циклического  хода
воспроизводства.

1.2  Государственное  регулирование  инвестиционной  деятельности  и
его основные направления

Государственную  инвестиционную  политику  можно  определить  как
целенаправленную,  научно  и  аналитически  обоснованную  деятельность
государственных  органов  власти  по  привлечению  в  республику
инвестиционных ресурсов и оптимальному их вложению в целях устойчивого
экономического развития и повышения качества жизни населения.

В  государственной  инвестиционной  политике  выделяется  четыре
направления работы:

 создание  соответствующей  нормативно  –  правовой  базы,  в  которой
определяются  приоритеты  инвестиционной  политики  и  конкретизируются
механизмы ее реализации. В такую законодательную базу может входить закон
об  инвестиционной  деятельности,  законы,  утверждающие  государственные
программы развития, и подзаконные акты, регулирующие порядок исполнения
этих программ;

 информационная поддержка инвестиционной активности; 
 создание  инфраструктуры,  способствующей  активизации

инвестиционного процесса. В данном случае имеется в виду инфраструктура в
широком  смысле  –  совокупность  объектов  и  институтов,  обеспечивающих
движение потоков информации, финансов, материальных и трудовых ресурсов в
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ходе  инвестиционного процесса.  Уровень  развития  инфраструктуры является
одним  из  важнейших  показателей  инвестиционной  привлекательности
государства;

 финансовая  поддержка  инвестиционного  процесса  возможными
формами, осуществление которой являются:

а)  прямое  финансирование  из  государственного  бюджета  на  основе
субсидий;

б)  налоговое  стимулирование  инвестиционного  процесса  в  виде
предоставления льгот, инвестиционного налогового кредита, снижения ставок
по налогам;

в)  предоставление  гарантий  государства   по инвестиционным кредитам,
выдаваемым банками предприятия;

г) частичное погашение таких кредитов за счет бюджетных средств, если
реализация инвестиционного проекта имеет большое значение для социально –
экономического развития государства;

д) развитие различных форм партнерства с частным капиталом, например,
участие  области  в  коммерческом  инвестиционном  проекте  в  качестве
соинвестора;

е) партнерство в рамках концессионных соглашений и т.п.
Инвестиционная  деятельность  в  Республике  Казахстан  регулируется

Законом РК «Об инвестициях» от 8 января 2003 года.
В  настоящее  время  в  Казахстане  функционируют  институты

индустриально-инновационного развития, такие как: Банк Развития Казахстана,
Инвестиционный фонд, Национальный инновационный фонд, Корпорация по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций,  Корпорация по развитию и
продвижению  экспорта,  Центр  инжиниринга  и  трансферта  технологий,
Казахстанский центр содействия инвестициям «Казинвест».

Все  эти  институты сегодня  объединены  в  рамках  Фонда  национального
благосостояния «СамрукКазына».

Основными целями деятельности Фонда являются:
1) содействие в обеспечении устойчивого развития экономики страны;
2) содействие модернизации и диверсификации экономики;
3) повышение эффективности деятельности компаний.
Задачами Фонда являются:
1)участие  в  разработке  и  реализации  программ  диверсификации

казахстанской экономики;
2)разработка  и  реализация  инвестиционных  стратегических  проектов

национального, межотраслевого и регионального масштабов;
3)содействие привлечению инвестиций в экономику Республики Казахстан;
4)участие  в  обеспечении  благоприятных  условий  для  развития

предпринимательской  деятельности  путем  консолидации  государственных  и
частных интересов, а также содействие росту уровня жизни населения за счет
реализации  социальных  проектов  соответствующего  региона  и  содействие
росту деловой и инвестиционной активности в регионах;
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5)содействие  созданию  и  развитию  конкурентоспособных  казахстанских
товаропроизводителей;

6)содействие  в  обеспечении  казахстанского  содержания  через
взаимодействие с отечественными производителями товаров, работ и услуг;

7)повышение конкурентоспособности компаний путем совершенствования
корпоративного управления ими.

Деятельность Фонда основывается на следующих принципах:
1) соблюдения интересов государства как единственного акционера Фонда;
2)прозрачности,  эффективности  и  гибкости  деятельности  Фонда  и

компаний;
3) системности и оперативности в принятии решений и их реализации;
4) ответственности и подотчетности;
5) законности [48].
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» создано в 2001 году в

соответствии с Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана»
на основании Указа Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2000 года
№  531  «О  Банке  Развития  Казахстана».  Единственным  акционером  Банка
является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Банк  Развития  Казахстана осуществляет  кредитование  средне-  и
долгосрочных инвестиционных проектов в производственной инфраструктуре и
несырьевых отраслях экономики. 

Основными  целями  деятельности  БРК  являются  совершенствование  и
повышение  эффективности  государственной  инвестиционной  деятельности,
развитие  производственной  инфраструктуры  и  обрабатывающей
промышленности,  содействие  в  привлечении  внешних  и  внутренних
инвестиций в экономику страны.

Задачами Банка являются:
 среднесрочное (на срок пять лет и более) и долгосрочное (на срок десять

лет и более - до двадцати лет) кредитование инвестиционных проектов; 
 кредитование экспортных операций резидентов Республики Казахстан с

целью  стимулирования  экспорта  продукции,  выпускаемой  на  территории
Республики Казахстан (далее - экспортные операции); 

 стимулирование  кредитования  производственного  сектора  экономики
Республики  Казахстан  путем выдачи  гарантийных обязательств  по  займам и
кредитам,  предоставляемым  другими  кредитными  институтами,  а  также
софинансирования; 

 совершенствование  механизмов  финансирования  инвестиционных
проектов, реализуемых Правительством Республики Казахстан; 

 иные  задачи  в  соответствии  с  законодательными  актами  Республики
Казахстан. 

Фонд  развития  предпринимательства  «Даму».  Предпосылками
для создания Фонда стали Закон Республики Казахстан от 4 июля 1992 г. «О
защите  и  поддержке  частного  предпринимательства»  и  ряд  постановлений
Президента Республики Казахстан: 
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 от 5 мая 1992 г. «О государственной программе поддержки и развития
предпринимательства в Республике Казахстан на 1992-1994 гг.»; 

 от 10 июня 1994 г. «О государственной программе поддержки и развития
предпринимательства в Республике Казахстан на 1994-1996 гг.». 

В  настоящий  период  перед  Фондом  «Даму»  стоят  следующие
стратегические цели: 

Обеспечение  условий доступности  национального  финансирования  всем
кредитоспособным субъектам малого и среднего бизнеса. 

Достижение данной цели планируется Фондом за счет решения следующих
задач: 

 увеличения  степени  доступности  и  оперативности  предоставления
кредитных  ресурсов  для  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса  путем
привлечения  организационно-технических  возможностей  системообразующих
банков  второго  уровня  и  финансовых  организаций  к  финансированию
предпринимательства; 

 расширения охвата потенциальных заемщиков из числа субъектов МСБ
и обеспечения приемлемого уровня равномерности распределения кредитных
ресурсов на всей территории страны; 

 снижения  стоимости  кредитных  ресурсов  для  субъектов  малого  и
среднего бизнеса. 

Инвестиционный фонд Казахстана создан 11 июня 2003 года, акционером
является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».  Целью
фонда  является:  содействие  в  реализации  индустриально-инновационной
политики  Республики  Казахстан  посредством  осуществления  и  привлечения
инвестиций  в  проекты  перспективных  организаций,  оказания  финансовой
поддержки инициативам частного сектора в несырьевом секторе экономики. 

Задачи фонда: 
 прямые  инвестиции  в  организации  производящие  углубленную

переработку сырья и материалов;
 стимулирование частных инвестиций в несырьевой сектор экономики; 
 прямые инвестиции в казахстанские организации за рубежом.
Данным  фондом  профинансировано  36  проектов  (на  сумму  34,3

млрд.тенге),  текущий  портфель  составляет  32  проекта  (на  сумму  31,368
млрд.тенге), введено в эксплуатацию – 15 проектов, создано 4 000 рабочих мест,
в  Павлодарской области реализуются 4 проекта (на сумму 3,697 млрд. тенге).
Инвестиционные критерии: фонд финансирует проекты, которые соответствуют
основным направлениям индустриально-инновационной политики Республики
Казахстан; если минимальная доходность 9% годовых; фонд принимает участие
не более 7 лет; максимальная сумма финансирования – 4,6 млрд. тенге (20% от
собственного капитала АО «ИФК»).

В Казахстане функционирует фонд Kаzynа Сарitаl  Mаnаgеmеnt  «Прямые
инвестиции как альтернативный источник финансирования».  Инвестирование в
следующие  группы  инвестиционных  фондов:  фонды  прямых  инвестиций,
создаваемые  с  участием  частных  казахстанских  и  зарубежных  инвесторов;
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фонды,  создаваемые  на  основании  договоренностей  Глав  государств  и
Правительств, а также соглашений, стороной в которых является единственный
акционер  КСМ  АО  «ФНБ  «Самрук-Казына».  Цели  создания  и  направления
деятельности:  внедрение  лучшего  мирового  опыта   управления
инвестиционными  фондами;  приобретение  привлекательных  зарубежных
активов в стратегических отраслях промышленности через механизм участия в
межгосударственных  фондах;  эффективное  управление  государственными
активами;  развитие  несырьевого  сектора  экономики  Казахстана;  создание
инфраструктуры прямого инвестирования в Казахстане.

Фонды прямых инвестиций (ФПИ) – доступная альтернатива кредитному
финансированию.  Преимущества  фондов  прямых  инвестиций:  дают
возможность увеличения уставного капитала компании; прямые инвестиции не
требуют  каких-либо  погашений  основного  долга  и  процентов,  а  также
предоставления залога; нематериальные ресурсы — консультации со стороны
инвестора,  опыт,  знания  и  авторитет;  улучшение  системы  управления
(международные  стандарты  финансовой  отчетности  и  увеличение
прозрачности);  компании  получают  своеобразный  «знак  качества»  в  глазах
инвестиционного сообщества.

Каждый институт имеет свою специализацию, свою нишу, а в целом они
представляют  систему  комплексной  государственной  поддержки
инвестиционных и инновационных проектов.  Их деятельность направлена на
создание новых и развитие действующих высокотехнологичных производств,
поддержку  научных  и  научно-технических  исследований  и  разработок  на
основе комплексного анализа перспективных отраслей и производств.

Активизация  инвестиционной  деятельности  в  условиях  неустойчивой
конъюнктуры рынка зависит от мобилизации имеющихся внутренних резервов,
целевого и эффективного использования внешних ресурсов. Для этого, прежде
всего, необходимо:

 реализация целевых инвестиционных программ, финансируемых за счет
республиканского и местного бюджетов;

 содействие  финансированию прорывных для области  инвестиционных
проектов;

 возобновить деятельность  простаивающих по различным причинам или
работающих  не  в  полную  мощность  предприятий  (сельскохозяйственного
машиностроения, перерабатывающей промышленности и др.).   

 повышение уровня загрузки мощностей и модернизации предприятий с
целью создания дополнительных рабочих мест;

 активизация Программы инновационного развития.
Роль  региональных  органов  управления  здесь  весьма  значительна  и

состоит:
 в  помощи  по  привлечению  средств  населения,  отечественных  и

зарубежных инвесторов;
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 лоббировании   получении  льготных  кредитов,  субсидий  из
республиканского бюджета;

 введения экономической политики с целью реализации на внутреннем
рынке продукций, которая не намного отличается от аналогичной   зарубежной
продукции,  с  целью  выигрыша  времени  и  накопления  средств  для
инновационной деятельности и т.п. 

 Исходя  из  этого,  ключевым  звеном  в  инвестиционной  деятельности
Павлодарской  области  в  перспективе  должна  стать  ее  инвестиционная
политика,  целью  которой  является  создание  механизма  продвижения
инвестиций   в  экономику области,  в  первую очередь  в  прорывные проекты,
причем  на всех стадиях этого процесса: от отбора перспективных проектов и
подготовки  кадров  для  их  реализации  до  инвестирования   и  помощи  в
управлении проектом.

Инвестиционная политика  строится с учетом:
 во-первых, принятых социальных приоритетов и ориентиров  развития;
 во-вторых,  социально-экономического   потенциала  области,  ее

производственного  потенциала  и  возможностями  для  регионального
сотрудничества с приграничными областями Российской Федерации и другими
областями Казахстана. 

Основной  принцип  такой  политики  –  «встречная  инициатива»,  т.е.
активная  позиция  местных  органов  власти  и  управления  в  поиске  и
привлечении  инвесторов,  отстаивании  позиции  области  в  реализации
прорывных  проектов,  своевременном  вмешательстве  при  решении  вопросов
реализации инвестиционных проектов на территории региона. 

Без  координации  действий  местных  органов  управления  Павлодарской
области,  руководителей  хозяйствующих  субъектов,  предпринимателей,
общественных  организаций  и  населения  по  достижению  целей  развития
области  невозможна  реализация  инвестиционной  политики.  При  реализации
проектов акимат области выступает в качестве финансового оператора, участвуя
в  проведении  экономической  экспертизы  с  участием  работников  банка.
Реализация целей стратегического развития области зависит во многом от ее
инвестиционного  потенциала,  характеризующего  возможности  области  в
мобилизации  и  эффективного  использования  средств  отечественных  и
зарубежных  инвесторов,  предпринимателей,  населения  в  решении  проблем
области.      

Позитивным фактором, влияющим на социально-экономическое  развитие
области и реализацию инвестиционных проектов в среднесрочной перспективе,
является достаточно высокий инвестиционный рейтинг Павлодарской области,
ее  промышленный  потенциал,  хорошая  инвестиционная  активность
предприятий  и  наличие  привлекательных  инвестиционных  промышленных
объектов.

Вместе  с  тем  существует  негативный  фактор,  такой  как  отсутствие
продуманной инвестиционной политики региона и ее координатора. 

При  этом  логично  придерживаться  принципа  «точечного»  направления
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ресурсов,  стимулируя  вложения  средств,  в  том  числе  частных  компаний,  в
наиболее важные программы развития республики, формируя тем самым курс
на  тесное  взаимодействие  инвестиционной  политики  и  плана  действий
Правительства  по  стабилизации  экономики.  На  передний  план  выдвигается
необходимость  приспособления  к  ограничениям  спроса,  ужесточающейся
конкуренции. Вместе с тем, ужесточение спросовых и финансовых ограничений
усилило  внимание  к  стратегическим  аспектам  деятельности  предприятий,  к
вопросам  инновационного развития, обновления номенклатуры выпуска.

В  свою  очередь,  промышленные  предприятия  должны  стать
стратегическими  партнерами  банков,  объектами  их  кредитования,   помощи,
консультирования и т.д.

Для  этого  им  необходимо  обеспечить  необходимые   условия  для
реализации конкретных проектов по развитию промышленности области:

1. Инициатор проекта должен  иметь практический опыт работы в данной
отрасли на всех этапах производственной цепочки: начиная с поставки сырья и
заканчивая  процедурой  доведения  конечной  продукции  до  конечного
потребителя. 

2.  Инициатор должен иметь отработанные рынки сбыта, как на внешнем,
так и на экспортных рынках. 

3. Инициатор  должен  иметь  налаженные   долгосрочные  связи   с
поставщиками сырья.

4. Инициатор  должен  иметь  отработанный  бизнес  процедуры  по
управлению производственными процессами. 

После  того  как  определены  конкретные  отрасли  экономики  области
необходима реализация следующих мероприятий:

а)определить  количественные  и  качественные  характеристики
производственных  предприятий,  какое  количество  продукции  должно  быть
ориентировано на экспорт;

б)определить  основных  участников,  которые  будут  участвовать  в
формировании  первоочередных  проектов  в  регионе.  Основное  участие
отечественных  предпринимателей  должно  заключаться  в  финансировании
проекта собственным капиталом и в успешном управлении производственным
предприятием. 

В процессе  формирования непосредственных исполнителей по развитию
производственных предприятий следует привлечь как минимум три стороны:
государственные  финансирующие  органы;  отечественных  частных
предпринимателей  и  инвесторов  иностранного  происхождения  либо
иностранных  консультантов,  имеющих  практический  опыт  в  развитии  и
управлении подобными инвестиционными проектами. 

При этом основное  участие государства  должно заключаться  в  решении
задач  административно  –  организационного  характера:  распределение  и
предоставление  земельных  участков  для  организации  инвестиционного
процесса, предоставление технических условий для развития инфраструктуры,
происхождение всех установленных процедур и получение всей необходимой
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разрешительной  документации  в  ускоренном  порядке,  осуществление
финансирования  и  непосредственное  исполнение  строительства  основных
активов  по  проекту  и  поставки  оборудования  силами  привлеченных
подрядчиков  (инфраструктура,  производственные,  офисные,  складские
помещения, приобретение, пусконаладка оборудования).

Используя  такую  схему  работы,  можно  будет  выстраивать  сотни
производственных  предприятий  в  каждом  регионе  Казахстана  на
государственные  деньги,  привлекая  в  управление  частный капитал  и  тысячи
новых предпринимателей. Самому предпринимателю нужно предоставлять не
денежные средства, когда есть опасность что они могут быть использованы им
не целевым образом, а следует представлять готовый производственный проект
в  доверительное  управление  предпринимателю,  в  который  он  инвестирует
собственный оборотный капитал. 

Основными  приоритетами  инвестиционных  вливаний  в  отраслях
экономики  за  счет  средств  предприятий  и  организаций  будут  ремонтно-
восстановительные  работы  для  поддержания  действующих  мощностей,
внедрение новых технологий и реализация инновационных проектов.

В  настоящее  время  государственная  программа  форсированного
индустриально  –  инновационного  развития  Республики  Казахстан  является
основным ориентиром для всей экономики государства на 2010-2015 годы.

Важнейшими  составляющими  данной  программы  являются  Схема
рационального  размещения  производственных  мощностей  и  Карта
индустриализации Казахстана.

Главная  цель  программы  Новой  индустриализации  -  обеспечить
диверсификацию  и  повысить  конкурентоспособность  экономики  страны  в
долгосрочном периоде. 

Задача  программы  –  консолидация  усилия  бизнеса  и  государства,
концентрировать  ресурсы  республики  на  развитии  приоритетных  секторов
экономики, формировать благоприятную макросреду, повышать интенсивность
и  производительность  национальной  экономики.  При  этом  главными
приоритетами  индустриализации  будут  развитие  традиционных  экспортных
секторов  с  диверсификацией  продуктов  и  продолжением  цепочки  до  их
глубокой  переработки,  развитие  инновационных  производств,  продукции  с
высокой  добавленной  стоимостью  и  высоким  уровнем  производительности
труда [49].  

В  карту  индустриализации  входят  те  проекты,  которые  будут
соответствовать  основным положениям госпрограммы,  а  именно следующим
критериям: 

 стратегическая  значимость  проекта.  Например,  крупные
инфраструктурные проекты, такие как транзитный коридор Западная Европа -
Западный Китай, развитие морского порта Актау, строительство нефтепровода
Бейнеу  -  Бозой,  железная  дорога  Жетыген  -  Коргас  и  др.,  или
системообразуемые  проекты  (строительство  первого  интегрированного
газохимического комплекса ТОО "КРI"); 
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 отраслевая  принадлежность  -  соответствие  проекта  приоритетным
отраслям; 

 инновационность,  то  есть  это  те  проекты,  которые  предусматривают
формирование  высокотехнологичных  производств,  соответствующие
международным стандартам; 

Так,  инновационность  уже в самом термине содержит элемент новизны,
изменений, динамичности [50].

На  ключевую  роль  инновационности  среди  всех  составляющих
конкурентоспособности  обращает  внимание  М.  Портер,  который  утверждает,
что только инновационность позволяет предприятиям и территориям выиграть в
конкурентной борьбе [50]. 

 экспортоориентированность – это развитие традиционных экспортных
секторов  с  диверсификацией  продуктов  и  продолжением  технологической
цепочки. 

Цель  и  философия  Карты  индустриализации  заключаются  в  системном
сбалансированном  подходе  государства  и  бизнеса  к  реализации  проектов.
Четкая система отбора позволит сделать этот процесс открытым и прозрачным
[49].  Таким образом, принимаемые государством в целях поддержки бизнеса,
это  финансовые  и  фискальные  стимулы,  инфраструктурное  обеспечение,
поддержка экспорта, трансферта и технологий и многое другое. 
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2  Региональные  аспекты  инвестиционной  деятельности  в
Павлодарской области

2.1  Современное  состояние  инвестиционной  деятельности  в
Казахстане

Программным документом курса Республики Казахстан является создание
условий  для  дальнейшей  диверсификации  экономики  и  гармоничной
интеграции  в  мирохозяйственную  систему,  для  его  реализации  послужила
«Стратегия  индустриально  –  инновационного  развития  на  2003-2015  годы»,
направленная  на  опережающее  развитие  обрабатывающего  сектора  и
постепенное преодоление однобокой сырьевой ориентации.  

Результатами реализации данной программы являются функционирующие
шесть  специальных экономических  зон:  «Морпорт Актау»,  «Астана  –  новый
город»,  «Парк  информационных  технологий»,  «Онтустик»,  «Национальный
индустриальный  нефтехимический  технопарк»,  «Бурабай».  Это
крупномасштабные  проекты,  многомиллионные инвестиции и  сотни рабочих
мест. Кроме того, в Астане и Темиртау созданы индустриальные зоны. 

Озвучивая основные положения Стратегии «Казахстан - 2050» Президент
Республики  Н.  Назарбаев  выделил  основные  задачи  и  обозначил  пути  их
решения.  Одной  из  главных  задач  было  выделено,  развитие  регионов  и
обретения  казахстанскими  областями  статуса  центров  для  привлечения
инвестиций.  «Для  того  чтобы  регионы были  заинтересованы  в  привлечении
инвестиций,  необходимо  отменить  мораторий  на  недропользование.  Мы
должны  перейти  от  простых  поставок  сырья  к  сотрудничеству  в  области
переработки энергоресурсов и обмену новейшими технологиями. К 2025 году
мы  должны  полностью  обеспечить  собственный  рынок  горюче-смазочными
материалами в соответствии с новыми стандартами экологичности», - отмечено
в  Стратегии  «Казахстан-2050».  При  этом  изменится  и  сам  характер
взаимоотношений с инвесторами. Здесь свою роль сыграла еще одна задача –
привлечения в страну не только денег, но и технологий. Вторая - даже важнее,
поскольку  позволяет  говорить  о  технологическом  развитии  национальной
экономики  и  закладывает  основы  для  формирования  инновационной
составляющей.  Теперь формула «сырье в обмен на технологии» приобретает
основополагающий  характер  и  становится  центральным  тезисом  в
продвижении инвестиционной привлекательности Казахстана [32].

В  целях  совершенствования  инвестиционной  деятельности  в  настоящее
время  функционирует  программа  по  привлечению  инвестиций,  развитию
специальных экономических зон и стимулированию экспорта в РК на 2010-2014
годы [33].

Основная цель данной  Программы – создание привлекательных условий
для  прямых  инвестиций  в  несырьевые  экспортоориентированные  и
высокотехнологичные производства и интеграция в мировую торговую систему
через продвижение экспорта обработанных товаров.
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В  ходе  реализации  данной  отраслевой   Программы  были  внесены
изменения  и  дополнения,  которые  способствовали  дальнейшему
совершенствованию отраслевой Программы, в результате которого:

1)  отраслевая  Программа  расширена  рядом  системных  мер  по
дальнейшему  улучшению  инвестиционного  климата  для  отечественных  и
иностранных инвесторов по следующим направлениям:

а) Продвижение инвестиционного имиджа РК (проведение бизнес-форумов
и  конференций  для  ознакомления  с  инвестиционными  возможностями
Казахстана, публикация статей и трансляция видеороликов об инвестиционном
климате  Казахстана,  выпуск  информационно-аналитических  справочников  –
путеводителей инвесторов и др.).

б)  Построение системной работы с иностранными инвесторами (создание
Комиссии по инвестициям – инвестиционного омбудсмена, организация работы
с  иностранными  инвесторам  по  принципу  «Одного  окна»,  построение
системной работы с иностранными инвесторами, как на центральном, так и на
региональном  уровнях  путем  создания  специализированных  институтов  по
обслуживанию инвесторов в регионах, усиление роли Межправительственных
комиссий и др.).

в) Развитие специальных экономических зон (создание новых специальных
экономических  и  индустриальных  зон  и  повышение  инвестиционной
привлекательности существующих СЭЗ и ИЗ).

г)  Сервисная и финансовая поддержка экспортеров (комплексные анализы
потенциальных  рынков  сбыта  казахстанской  продукции,  информационное
обеспечение  казахстанских  предприятий  о  международных  тендерах,
сопровождение  и  правовое  обеспечение  конкурсных  заявок  казахстанских
предприятий,  возмещение  затрат  экспортеров  при  выводе  продукции  на
внешние рынки, предоставление экспортных грантов и др.);

2)  впервые  введены  целевые  индикаторы  по  прямым  иностранным
инвестициям и экспорту обработанной продукции для загранучреждений РК и
местных  исполнительных  органов.  При  разработке  индикаторов  учитывался
опыт таких развитых стран, как США, Канада, Малайзия, Германия.

Результатом  реализации  мероприятий  отраслевой  Программы  и
Национального плана могут стать значительные процедурные послабления,  в
том числе по получению виз, создание благоприятных условий для нахождения
инвесторов  в  стране,  в  том  числе  в  регионах,  поддержка  и  сопровождение
инвесторов, как на центральном, так и на региональном уровнях.

Реализация мероприятий отраслевой Программы и Национального плана
способствует  значительному  увеличению  потока  прямых  иностранных
инвестиций  в  экономику  страны,  что  повышает  конкурентоспособность
Казахстана на мировой арене.

По итогам  2013г. в  рамках  реализации  отраслевой  Программы имеются
следующие основные результаты: 

Начиная  с  2005  года,  в  экономику  Казахстана  привлечено  183,9  млрд.
долларов валовых прямых иностранных инвестиций. При этом, 55% или около
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101,8 млрд. долларов привлечены с 2010 года,  70 % или 14,1 млрд. долларов
всех  привлеченных  валовых  инвестиций,  привлеченных  в  обрабатывающую
промышленность  с  2005  года  (20,2  млрд.долларов)  пришлись  на  годы
реализации ГПФИИР.

В  настоящее  время  в  Казахстане  активную  работу  ведут  около  8  тыс.
компаний с участием иностранного капитала, в том числе ведущие компании,
входящие  в  список  Fоrtunе-500,  такие  как  Шеврон,  Сименс,  Майкрософт,
Дженерал Электрик, Кока-Кола, Данон. 

В целом, согласно рейтингу Всемирного Банка по ведению бизнеса в 2013
году  Казахстан  занял  50  место  из  185  (в  2012 году  53  место),  значительно
опережая  большинство  стран  СНГ.  Правительство  страны  работает  над
улучшением  инвестиционного  климата,  создает  правовые  условия,  которые
являются основной гарантией для инвесторов.

В  связи  с  этим,  в  рамках  реализации  отраслевой  Программы  ведется
непрерывная  работа  по  совершенствованию  национального  инвестиционного
законодательства. Так, начиная с 2012 года, расширены меры государственной
поддержки  инвестиций  для  стратегических  инвестиционных  проектов,
усовершенствовано законодательство по развитию специальных экономических
зон в части их создания на частных землях.

Одной  из  основных  задач  отраслевой  Программы  является  построение
системной работы с иностранными инвесторами, сопровождение иностранных
инвесторов  как  на  центральном,  так  и  на  региональном  уровнях.
Немаловажную  роль  в  привлечении  инвестиций  и  создании  благоприятных
условий  для  инвесторов  занимает  установление  прямого  диалога  между
государственными органами и инвестором. В связи с чем, на сегодня созданы и
активно  функционируют  Совет  иностранных  инвесторов под
председательством  Главы  государства  для  разрешения  стратегических
вопросов, а также Совет по улучшению инвестиционного климата в Казахстане
для разрешения системных вопросов инвесторов  [34].

Ключевым механизмом реализации ГПФИИР на 2010-2014 годы является
Карта индустриализации Казахстана, которая позволяет государству совместно
с бизнесом вырабатывать правильные инвестиционные решения и обеспечивать
взаимосвязь  реализации  проектов  частного  сектора  с  развитием
инфраструктуры и ресурсным потенциалом страны [35].

В  перечень  проектов  Карты  включены  все  значимые  для  экономики
Казахстана  проекты,  имеющие  высокую  степень  проработки  и
соответствующие  критериям  Госпрограммы.  В  настоящее  время  Карта
индустриализации  включает  927  проектов  на  сумму  12,1  трлн.  тенге  с
созданием более  234 тыс.  рабочих мест  на  период строительства и 196 тыс.
рабочих  мест  на  период  эксплуатации.  За  4  года  в  рамках  Карты
индустриализации введено 651 проект на общую сумму 2,4 трлн. тенге, создано
более  67  тыс.  постоянных  рабочих  мест.  За  2010-2013  годы,  по  данным
Агентства по статистике,  проекты Карты произвели продукцию на сумму 3,5
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трлн. тенге, в том числе за 2013 год – 1,2 трлн. тенге. Эффект от введенных
проектов (Рисунок 2.1). 

Итоги Карты индустриализации

Эффект от введенных проектов

_________________________________________________________

Рисунок 2.1 -  Итоги Карты индустриализации

За последние 5 лет  в Казахстане  наблюдаются  высокие  темпы  роста
инвестиционной    активности.    Наибольшая    доля инвестиций приходится на
основной капитал, их объем в Казахстане в номинальном выражении ежегодно
растет (рисунок 2.2).
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Рисунок 2.2 - Динамика инвестиций в основной капитал за 2009-2013 годы

За 2013 год инвестиции в основной капитал составили 6052907 млн.тенге,
и в динамике за последние пять лет увеличились на 1467609 млн.тенге, данные
инвестиции направляются преимущественно на развитие промышленности.

Анализируя основные показатели инвестиционной деятельности по РК за
2009-2013 годы, мы наблюдаем увеличение ввода основных средств в 2013 году
в 1,2 раза по сравнению с 2009 годом, аналогичная ситуация наблюдается  в
строительно-монтажные  работы  –  в  1,5  раза.  Также  произошло  увеличение
инвестиций в жилищное строительство в 2013г. по сравнению с 2009г. в 1,5 раза
(таблица 2.1) [36].

Таблица 2.1 – Инвестиции в основной капитал по РК за 2009-2013 годы, млн.тг.
2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

Ввод в действие основных 
средств 

2614462 3314988 3283288 3734931 3007490

Инвестиции в основной 
капитал 

4585298 4653528 5010231 5473161 6052907

В том числе:
Строительно-монтажные
работы

1880638 2203536 2411455 2414409 2804349

Инвестиции в жилищное 
строительство

310848 335655 421013 407008 477830

Примечание – Составлена по данным Агентства РК по статистке 

Источники  финансирования  инвестиций   в  основной  капитал
осуществляются  из  республиканского  и  местного   бюджета,   за   счет
собственных  и  заемных средств, иностранных инвестиций (таблица 2.2).  

Обзор статистической информации показал,   что инвестиции в основной
капитал  за  последние  пять  лет  осуществляются  преимущественно  за  счет
собственных  средств  хозяйствующих  субъектов.  В  динамике  отмечаются
опережающие  темпы  их  роста  по  сравнению  с  другими  источниками.  Доля
собственных средств инвесторов в общем объеме вложений составила в 2013
году  51,5%.  В   структуре   источников   инвестиционных   вложений  за
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анализируемый  период  ежегодно  сокращается  удельный  вес  иностранных
инвестиций  до  11,4%  в  2013  году.  Доля  заемных  средств  ежегодно
увеличивается, в 2013 году составила 20,3%.  

Таблица 2.2 – Источники финансирования инвестиций в основной капитал за
2009-2013 годы, в %

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.
Всего 100 100 100 100 100
из республиканского бюджета 15,7 17,9 16,2 15,5 12,5
местного бюджета 3,5 3,9 4,8 5,0 4,3
собственных средств 34,0 40,7 45,5 54,0 51,5
иностранных инвестиций 37,0 26,7 21,5 13,5 11,4
других заемных средств 9,8 10,8 12,0 12,0 20,3
Примечание – Рассчитана по данным Агентства Республики Казахстан по статистике

Анализ  инвестиций  в  основной  капитал  в  региональном  разрезе
свидетельствует  об  их  неравномерности.  Из  общей  суммы  инвестиций  в
основной  капитал  по  республике  в  2013  году  наибольший  удельный  вес
приходится на долю Атырауской области - 17%, где  сосредоточено основное
нефтегазовое производство, минимальный удельный вес приходится на Северо-
Казахстанскую область – 1,7 %, на г. Алматы приходится 7,9%, г. Астана – 9,0%
(таблица 2.3) [35].

Таблица 2.3 – Инвестиции в основной капитал по регионам РК за 2009-2013
годы, млн.тг.

 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

Республика
Казахстан 4585298 4653528 5010231 5473161 6052907
Акмолинская 149 532 106200 122794 143782 141716
Актюбинская 312 523 364500 386124 432988 496248
Алматинская 314 673 306600 372924 383786 431364
Атырауская 1094394 1105400 1076933 1033961 1038438
Западно-Казахстанская 244 842 233600 170439 164652 193868
Жамбылская 222 800 146800 106606 152437 248842
Карагандинская 214 076 211100 253048 323816 405015
Костанайская 122 204 120900 150730 163754 180419
Кызылординская 171 034 246900 222004 255979 371935
Мангистауская 314 724 372000 369598 396385 440025
Южно-Казахстанская 319 043 262600 273094 318169 415277
Павлодарская 165 788 185500 207716 263513 266236
Северо-Казахстанская 49 505 51200 68990 97999 101758
Восточно-
Казахстанская 139 228 144700 241630 266194 301168
г.Астана 368 248 396600 572164 617470 547490
г.Алматы 382 684 398400 415419 458276 482877
Примечание - Данные Агентства Республики Казахстан по статистике

В  течение  2009-2013  года  в  отраслевом  распределении  общего  объема
инвестиций были отмечены незначительные структурные сдвиги (таблица 2.4).
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Таблица 2.4 – Отраслевая структура инвестиций за 2009-2013 годы, %
Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

Всего в том числе 100 100 100 100 100

Сельское хозяйство, охота и лесоводство 1,7 1,8 2,2 2,5 2,5

Промышленность всего: в том числе 48,3 55,6 53,0 52,1 50,6

Горнодобывающая 32,9 35,5 31,8 29,2 29,1

Обрабатывающая 7,8 8,9 9,6 11,2 11,4
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

7,6 11,2 11,6 11,9 10,1

Строительство 0,8 1,2 1,2 1,3 1,0
Торговля, ремонт автомобилей 2,0 2,1 1,9 2,1 1,9
Гостиницы  и рестораны 0,6 0,6 0,1 0,3 0,6

Транспорт  и связь 23,1 17,1 11,3 12,1 23,9

Операции  с недвижимостью 13,0 8,2 9,6 8,4 8,7
Государственное  управление 1,3 0,7 15,1 15,5 0,9
Финансовая  деятельность 0,7 0,9 1,0 1,3 0,9
Образование 3,5 3,0 3,2 3,4 2,5
Здравоохранение 2,6 0,8 0,5 0,4 1,7
Прочее 2,4 8,0 0,9 2,5 4,8
Примечание - Данные Агентства Республики Казахстан по статистике

Наибольший удельный вес в 2013 году в отраслевой структуре занимает
промышленность – 50,6%, в том числе горнодобывающая – 29,1%. 

Так,  в  2013  году  по  сравнению  с  2009  годом  доля  горнодобывающей
промышленности в общем объеме инвестиций сократилась на 3,8 процентных
пункта,  доля  обрабатывающей  промышленности  за  аналогичный  период
увеличилась на 3,6%. В целом по промышленности произошло увеличение на
2,3%.  Также  наблюдается  резкое  увеличение  инвестиций,  приходящихся  на
транспорт и связь в 2013г. по сравнению с 2012 годом увеличение произошло
почти в 2 раза. В то же время было отмечено сокращение объема инвестиций,
приходящихся  на  долю  операции  с  недвижимостью  на  5,3%.  Существенное
сокращение объема инвестиций наблюдается - государственное управление – на
14,6%.

Что  касается  таких  стратегически  важных  отраслей  как  металлургия,
химическая  и  нефтехимическая  промышленность,  машиностроение,  то  на
предприятиях этих отраслей средства направляются в основном на техническую
реконструкцию и перевооружение.

Для  наблюдения  за  обеспечением  устойчивого  развития  регионов  и
предотвращения  сбоев  в  их  деятельности  возрастает  необходимость
внедрения  современных  и  эффективных  методов  диагностики  состояния
инвестиционных  процессов,  а  также  количественной  оценки  результатов  и
перспектив реализации региональной инвестиционной стратегии [36]. 

Анализ  инвестиционной  деятельности  в  разрезе  секторов  и  отраслей
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промышленности  в  2009-2013  годы,  дает  основания  для  повышения
привлекательности  инвестиционного  рынка.  Реализация  крупных
инвестиционных  проектов  с  участием  иностранных  инвесторов
нефтедобывающей  отрасли,  Стратегии  индустриально-инновационного
развития,  а  также  осуществление  ряда  отраслевых  программ  позволили
сохранить на высоком уровне объемы привлекаемых в экономику инвестиций.
Но основная доля инвестиций, по-прежнему, приходится на горнодобывающие
отрасли  или  сырьевой  сектор  экономики,  поэтому  устойчивое  развитие
национальной экономики  на основе несырьевого сектора на современном этапе
развития чрезвычайно актуальна.

По итогам 2013 года реализованы следующие инвестиционные  проекты:
 в г. Алматы –  завод по производству синтетических  моющих средств

мощностью 24 тыс. тонн/год;
 в г. Актобе  - производство химических реагентов  ТОО «СКРП-Аманат»

мощностью 300 тыс. тонн в год;
 в  г.  Атырау  -  строительство  завода  по  производству  химических

реагентов для нефтяной промышленности ТОО «Рауан Налко» мощностью 4700
тонн химических реагентов в год;

 в Жамбылской области – внедрение на ТОО «Казфосфат» технологии
производства гексаметафосфата натрия мощностью 5 тыс. тонн /год;

 в  Кызылординской  области  –  сернокислотный  завод  мощностью  500
тыс. тонн/год;

 в  Мангистауской  области  -  завершен  второй  этап  стабилизации  и
модернизации производства аммиака, азотной кислоты и аммиачной селитры»
ТОО «КазАзот». 

Вместе с тем, продолжается работа по созданию химических кластеров в
Жамбылской и Павлодарской областях, продолжается работа по модернизации 
ТОО  «Казфосфат»  и  ТОО  «КазАзот»,  программы  модернизации  которых
рассмотрены  и  одобрены  Государственной  комиссией  по  модернизации
экономики.  Модернизация  ТОО  «Казфосфат»  планируется  провести  до  2020
года  и  предусматривает  реализацию  инвестиционных  проектов  на  общую
сумму  более  120  млрд.  тенге,  среди  которых  можно  отметить  проекты  по
производству  сульфоаммофоса,  сложных  минеральных  удобрений,
гексаметафосфатов  и  пищевых  фосфатов,  треххлористого  и  пятисернистого
фосфора  путем  внедрения  современных  технологий.  В  результате
модернизации  производства  годовая  производительность  предприятия
возрастет со 180 тыс. тонн до 400 тыс. тонн в год (т.е. в 2,2 раза). Планируется
полное  обеспечение  внутреннего рынка азотными удобрениями и подготовка
высококвалифицированных специалистов химической промышленности.

В  целом  создание  химических  кластеров  и  модернизация  предприятий
позволит  наладить  производство  широкого  ассортимента  товаров,  которые
используются в различных отраслях народного хозяйства, такие как: сельское
хозяйство,  пищевая,  строительная,  медицинская,  нефтяная,  текстильная
промышленности, металлообработка и др. [37].
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Несомненно,  важным  показателем  уровня  социально  –  экономического
развития является показатель ВВП (таблица 2.5) [36].

Таблица  2.5–  Основные  макроэкономические  показатели  Казахстана,  в  %  к
предыдущему году

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

Валовой внутренний продукт 101,2 107,3 107,5 105,0 106,0

Продукция промышленности 102,7 109,6 103,8 100,5 102,3

Продукция сельского хозяйства 114,6 88,3 126,8 82,2 110,8

Инвестиции в основной капитал 102,9 97,0 102,9 104,1 106,5

Перевозки грузов 91,2 114,3 116,5 107,0 103,8

Розничный товарооборот 97,3 117,9 111,7 113,4 112,8

Индексы цен производителей промышленной продукции 78,0 125,2 127,2 103,5 99,7

Индексы цен на продукцию сельского хозяйства 103,1 93,3 127,6 96,2 115,5

Индексы потребительских цен 107,3 107,1 108,3 105,1 105,8

Примечание – Рассчитана по данным Агентства РК по статистике

Основными  факторами,  позитивно  сказавшимися  на  повышении
экономической активности  в 2009 – 2013 г.г. были: устойчивая политическая
обстановка в республике; благоприятная конъюнктура на отдельных товарных
рынках;  развитие  предпринимательства;  повышение  внутреннего  спроса  в
результате  улучшения  уровня  жизни  населения;  благоприятный
инвестиционный  климат;  политика  импортозамещения  с  одновременным
формированием  экспортоориентированных  производств;  высокий  темп
развития  в  странах  СНГ.  Так,  рост  ВВП  в  2012  году  по  сравнению  с
аналогичным периодом 2011 года вырос на 5,0%. Индекс цен производителей
промышленной продукции в 2012 году по сравнению с 2011 годом вырос на
24,4%.  В  структуре  ВВП  за  2012  год  производство  товаров  составило  45%,
производство  услуг   -  52,5%.  Основную  долю  в  производстве  занимает
промышленность  –  31,6%,  операции  с  недвижимым  имуществом,  аренда  и
предоставление услуг потребителям – 15,4%. 

По  итогам  2013  года  рост  экономики  страны составил  6%,  инвестиции
увеличились  на  6,5%,  промышленное  производство  –  на  2,3%,  объемы
строительства – на 3%, валовый выпуск продукции сельского хозяйства – на
11,6%. Кроме того, уровень безработицы составил 5,2%, инфляции – 4,8% [38].

Рост  ВВП  в  странах  Содружества  значительной  мере  обусловлен
динамикой  промышленного  производства.  В  ряде  стран  высокими  темпами
развивалась  не  только  добывающая  промышленность,  но  и  такие  отрасли
обрабатывающей  промышленности,  как  машиностроение,  обработка
древесины, химическое производство, производство пищевых продуктов.

Сотрудничество с зарубежными партнерами  может дать положительный
эффект с точки зрения освоения зарубежного опыта управления,  маркетинга,
подготовки  кадров  и  др.  Иностранный  капитал  может  не  только  дать
дополнительные  материальные,  и  денежные  средства,  но  и  стать  серьезным
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катализатором развития рыночных отношений в стране. 
В республике постоянно растет уровень прямых иностранных инвестиций.

Для  эффективного  стимулирования  иностранных  инвестиций  Казахстану
стратегически важно определить приоритеты своей социально – экономической
политики, и в первую очередь, по таким аспектам, как структурная политика,
внешнеторговая  политика,  политика занятости.  При этом наиболее  важными
интегральными  критериями  оценки  результатов  мер,  которые  планирует
государство в рамках своих политик, является экономическая безопасность и
устойчивость социально – экономической системы. 

Согласно  данным проведенного  исследования,  приток  ПИИ на  мировом
уровне  снизился  на  18%  в период  с  2011  по  2012  год,  Казахстан  остался
привлекательным  направлением  для инвесторов,  получив  14  млрд.  долларов
США в качестве ПИИ, заняв второе место в СНГ после России. Этот показатель
соответствует  восприятию  инвесторами  Казахстана  как  второй  по
инвестиционной привлекательности страны в СНГ. 

На Россию, самую крупную страну в регионе, приходится более 60% от
общего объема ПИИ в СНГ. Казахстан занимает второе, а Украина третье место
с  долями  в  17%  и  9,5%  соответственно.  В  то  время  как  объем  ПИИ,
поступающих  в  Россию,  снизился  на  6,6%  по  сравнению  с  2011  годом,
иностранные инвестиции в Казахстан и Украину увеличились на 0,9% и 8,7%
соответственно [39].

Всемирный  банк  включил  республику  в  число  20  стран  мира,
привлекающих  наибольшие  объемы  инвестиций.  В  частности,  Казахстан  по
привлеченным инвестициям на душу населения занимает лидирующие позиции
в  СНГ.  Сумма  привлеченных  прямых  иностранных  инвестиций  на  душу
населения в 2012 году составила 1350 долларов США на человека, что более
чем  в  2,5  раза  превышает  показатель  2005  года.  Для  сравнения  объем
инвестиций на душу населения в Республике Беларусь составил 1090 долларов
США на человека, в Российской Федерации  –  130 долларов США на человека.

Среди  основных  преимуществ  Казахстана  инвесторы,  как  и  раньше,
называют  его богатейшие  природные  ресурсы.  Кроме  того,  они  отмечают
наличие  в  стране  ряда  наукоемких  отраслей  с  высокой  добавленной
стоимостью, являющихся перспективными в плане инвестирования. 

Правительство Казахстана по-прежнему стремится снизить зависимость от
добывающей  отрасли  за  счет  развития  более  сбалансированной  и
высокотехнологичной  экономики,  благоприятной  для инвесторов.
Правительство  продолжает  осуществление  реформ,  направленных
на повышение  конкурентоспособности  и производительности  приоритетных
отраслей,  таких  как  сельское  хозяйство  и  переработка  сельскохозяйственной
продукции, строительство и производство стройматериалов, нефтепереработка
и сопутствующие  услуги,  металлургическая  промышленность,  химическая
и фармацевтическая  отрасли,  транспорт;  автомобилестроение,
телекоммуникации; биотехнологии, альтернативная энергетика [40].

По  данным  НБ  РК  (таблица   2.6)   за  2009-2013  гг.  валовый  приток
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иностранных инвестиций составил  более 134  млрд.  долл.  Объем  и  структура
валового притока ПИИ за этот период показывает, что 46,17 млрд. долл. или
34,4% всех прямых инвестиций направлялись  в вид  деятельности «Операции с
недвижимым имуществом,  аренда  и  услуги предприятиям», основная часть
которых  приходится  на  проведение   геологической  разведки   и   изысканий.
Наблюдавшийся  в  течение   2009-2013   гг.   рост   ПИИ   в  операции  с
недвижимостью в 2013 году уменьшился, в сравнении   с   предыдущим   годом
притоки   ПИИ сократились на 30% [41].

Таблица 2.6 – Валовый приток ПИИ по отраслям экономики за период 2009-
2013 гг. 

Виды экономической деятельности млрд. долл.США
1. Горнодобывающая промышленность 24,75
2. Добыча сырой нефти и природного газа 18,56
3. Обрабатывающая промышленность 11,02
4. Металлургическая промышленность 8,15
5. Строительство  5,45
6. Оптовая и розничная торговля 9,06
7. Транспорт  2,0
8. Информация и связь 2,69
9. Финансовая и страховая деятельность 6,2
10. Операции  с  недвижимым  имуществом,  аренда  и  услуги

предприятиям 
46,17

11. Другие отрасли 0,44
Всего 134,49

Отраслевая  структура  иностранных  инвестиций  в  значительной  мере
отражает направленность на потребительский спрос. В то же  время  отраслевая
структура инвестиций свидетельствует и о том, какие категории иностранных
инвесторов в первую очередь готовы производить прямые инвестиции, невзирая
на довольно высокие риски. К ним относятся: крупнейшие транснациональные
корпорации,  рассматривающие  вложения  в  Казахстан  как  способ  получения
доступа к его ресурсам и к внутреннему рынку; средний и мелкий иностранный
капитал, привлекаемый в Казахстан сверхвысокой рентабельностью и быстрой
окупаемостью отдельных проектов, не требующих высоких капитальных затрат,
прежде всего,  в торговле,  строительстве и сфере услуг.  При этом указанные
инвесторы  практически  не  направляют  инвестиции  в  фондоемкие  отрасли,
испытывающие  большие  трудности  с  инвестициями.  Помимо  общих рисков,
присущих  многим  вложениям  в  Казахстане,  инвесторов  отпугивает  низкая
рентабельность и необходимость долгосрочных инвестиционных программ по
техническому перевооружению предприятий. 

Для  активизации  инвестиционной  деятельности  необходимы следующие
меры: улучшение макроэкономической конъюнктуры в результате подавления
инфляции  и,  как  следствие,  снижение  процентной  ставки  долгосрочного
инвестирования;  обеспечение  стабильности  законодательства  в  отношении
финансового,  валютного,  налогового,  таможенного  и  нетарифного
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регулирования; создание условий для активного привлечения отечественных и
зарубежных инвесторов (стимулирование прямых иностранных инвестиций), а
также  иностранного  ссудного  капитала  в  производственные  объекты;
повышение  привлекательности  тенговых  сбережений,  развитие  системы
страхования,  образование  фондов  государственных  гарантий
высокоэффективных  инвестиционных  проектов;  усиление  ориентации
кредитной  политики банков на обновление основного капитала, обеспечение
стабильности нормативной базы банковской деятельности,  принятие закона о
страховании частных вкладов;  обеспечение  информирования  о  региональных
инвестиционных  возможностях;  повышение  осведомленности,  в  целях
реализации  потенциала  роста  необходимо  предоставлять  иностранным
инвесторам  больше  информации  об  имеющихся   преимуществах;  для
улучшения  делового  климата  страны,  необходимо  повысить  прозрачность
нормативно-правовой  среды;  в  целях  внедрения  инноваций  должны  быть
разработаны  меры  поощрения,  а  также  обеспечен  более  высокий  уровень
образования  и  предоставлена  возможность  обучения  по  новым технологиям;
стимулирование  возврата  капитала,  находящегося  в  зарубежных  банках,  и
формирование  условий  для  предотвращения  дальнейшее  утечки  капитала  из
Казахстана;  преодоление региональных диспропорций, т.е.  улучшение уровня
жизни  в  различных регионах  является  ключевым показателем  развития.  Для
Казахстана характерен существенный разрыв в доходах, а также в уровне жизни
между  городскими  и  сельскими  районами.  О  наличии  региональных
диспропорций свидетельствует тот факт, что основная масса инвестиционных
проектов сосредоточена в нескольких казахстанских городах. Но для того чтобы
добиться  экономического  развития  и  роста,  государство  должно  повышать
инвестиционную  привлекательность  и других  регионов.  Необходимо
попытаться  разработать  планы  развития  отстающих  регионов  с  учетом  их
конкурентных  преимуществ,  отраслевой  структуры и  имеющихся  в  наличии
трудовых ресурсов [42].

Таким  образом,  анализ  динамики  инвестиций  в  реальный  сектор
экономики  за  этот  период  показал,  что  повышение  деловой  активности  в
значительной  степени  инициировалось  интенсивным  развитием
промышленности.  Этому способствовали:  принятый Закон «Об инвестициях»
от 8 января 2003 года; увеличение объемов инвестиций государства в объекты
инфраструктуры;  рост  финансовых  ресурсов  банковской  системы;  снижение
финансового  риска  отечественных  предприятий;  разработка  программ
поддержки  (Производительность  -  2020,  Дорожная  карта  бизнеса  -  2020,
Инвестор  -  2020,  Карта  индустриализации,  Экспорт  -  2020);  заметное
улучшение инвестиционного климата Казахстана.

Вместе  с  тем,  в  инвестиционной  сфере  имеются  проблемы:  в
обрабатывающей  отрасли  отсутствуют крупные  стратегические  инвесторы,  а
стратегические  зарубежные  инвесторы  мало  заинтересованы  в  развитии
неэнергетических  секторов   экономики  Казахстана;  многие  предприятия
реального сектора не в состоянии воспринять дополнительные инвестиционно –
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финансовые  вливания,  прежде  всего  в  силу  отсутствия  здесь  эффективных
инвестиционных  проектов;  отсутствие  должной  инфраструктуры  рынка
капиталов,  обеспечивающей  эффективную  трансформацию  сбережений
национальной  экономики  в  производственные  инвестиции,  незрелость
механизмов межотраслевого перелива капитальных средств.

Для  более  достоверной  оценки  обеспеченности  инвестиционными
ресурсами  и  для  выделения  факторов  эффективности  их  использования
приемлемым  методическим  подходом,  на  наш  взгляд,  является  подход,
основанный на соотношении объемов вовлеченных в процесс воспроизводства
инвестиций и полученных социально – экономических результатов. 

Обобщающей  характеристикой  экономического  развития  является
созданный в регионах валовой региональный продукт. 

2.2 Оценка инвестиционной деятельности  Павлодарской области
Павлодарская  область,  обладающая  богатыми  природными  ресурсами  и

развитой  инфраструктурой,  является  одним  из  наиболее  инвестиционно-
привлекательных, экономически развитых регионов Казахстана. 

В  области  сосредоточено  около  40%  всех  энергетических  мощностей
Казахстана,  функционирует  шесть  предприятий,  производящих
электроэнергию, из которых три ТЭЦ находятся  в г. Павлодаре, две ГРЭС - в г.
Экибастузе и одна ГРЭС в г. Аксу. Цветная металлургия - одна из доминирующих
отраслей промышленности области. Запущен Павлодарский электролизный завод.
АО «Алюминий Казахстана» - единственный в Казахстане завод по производству
глинозема. Черная металлургия представлена ферросплавным заводом в г. Аксу.
Ферросплавный  завод  производит  ферросиликохром,  феррохром,
ферросиликомарганец – продукцию высокого качества, пользующуюся спросом на
мировом  рынке.  Машиностроительный  комплекс  представлен  ТОО
«Автоспецмаш Павлодар».  Нефтехимическая отрасль области  представлена АО
«Павлодарский НХЗ».  В 2007 году запущен новый завод бесшовных труб для
нефтегазового сектора  республики –  ПФ ТОО «KSР  Stееl»,  который является
уникальным  предприятием,  аналогов  которому  нет  в  мировой  трубной
промышленности [47].

Изучая  конкурентные  преимущества  Павлодарской  области  и  его
экономического потенциала можно отметить следующие.

Регион  является  транзитным  центром,  обладающим  новейшими
геополитическими  условиями  для  развития  международных  торгово-
экономических  связей,  а  также  позволяющим  обслуживать
внешнеэкономические  связи  других  регионов  Казахстана,  стран  ближнего  и
дальнего  зарубежья.  Граничит  с  севера  Омской  областью,  с  северо-востока
Новосибирской областью Российской Федерации, с востока Алтайским краем и
Восточно-Казахстанской областью, с юга - Карагандинской областью, с запада -
Акмолинской и Северо-Казахстанской областями. 

Территория - 124,8 тыс.кв.  километров.  Выгодное расположение области
позволяет  связываться  с  другими  государствами  и  регионами  Казахстана  по
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Южно-Сибирской и Среднесибирской железнодорожным магистралям, а также
автомобильным,  авиационным,  электронным,  трубопроводным  и  речным
видами транспорта. Это во многом определяет многосторонние экономические
связи  со  многими регионами республики  и  России  (Омской,  Новосибирской
областями).  Между  Павлодарской  областью  и  приграничными  областями
Российской  Федерации  реализуются   мероприятия  по  укреплению
взаимоотношений приграничных территорий. 

Вокруг  областного  центра  сложилось  индустриально-промышленное
кольцо,  куда  входят  прилежащие  города  Экибастуз  и  Аксу,  которые
географически прилежат к агломерации, но пока не достигли по численности
населения крупных городов. 

По состоянию на 1 января 2014 года в Павлодарской области проживает
752,8 тысяч человек, плотность населения – шесть человек на один квадратный
метр. При этом наиболее высокую концентрацию населения имеет областной
центр – город Павлодар. 

Павлодарская  область  входит  в  группу  регионов,  где  сосредоточен
наиболее  крупный экономический  потенциал  страны.  Объем  произведенного
ВРП  области в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличился в реальном
изменении на 10,7 миллиарда тенге и составил 1539,1 миллиардов тенге. При
этом положение Павлодарской области в группе лидеров стабильно, удельный
вес  области  в  республиканском  объеме  в  среднем  за  последние  пять  лет
составил 4,96% в соответствии с данными таблицы 2.7.

По  итогам  рейтинговой  оценки  социально-экономического  развития
областей Казахстана (по данным Агентства Республики Казахстан по статистике)
Павлодарская  область  в  2013  году  вошла  в  группу  регионов  со  средней
динамикой  развития,  заняв  шестую  позицию  среди  других  регионов  страны.
Наглядно динамика валового регионального продукта отражена в соответствии с
рисунком 2.3.

Таблица 2.7 – Динамика ВРП Павлодарской области
Показатели 2009

год
2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Валовой региональный 
продукт, миллиард тенге

862,8 1031,9 1527,3 1528,4 1539,1

Валовой региональный продукт на душу 
населения, тысяч тенге

1160,8 1384,6 2045,6 2043,2 2049,7

Доля  ВРП  области  в  республиканском
объеме, %

5,1 4,7 5,5 5,0 4,5

П р и м е ч а н и е - составлена автором по данным Департамента статистики Павлодарской области

Тенденция  валового  регионального  продукта  (ВРП)  повторяет
общереспубликанскую  направленность  основного  макроэкономического
показателя. Темп роста объема ВРП неизменно выше 100-процентного уровня,
при этом темпы прироста ВРП в Павлодарской области достаточно устойчивы.
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Рисунок 2.3 - Динамика ВРП Павлодарской области за 2009-2013 годы,
миллиард тенге

Величина  ВРП  на  душу  населения,  которая  характеризует  усредненные
доходы и расходы на одного жителя, в 2013 году составила 2049,7 тысяч тенге.

Следует отметить, что за последние пять лет динамика данного показателя
характеризовалась  положительной  тенденцией  роста,  что  наглядно  видно  в
соответствии с рисунком 2.4. При этом областной показатель по величине ВРП
на душу населения превышает среднереспубликанский уровень на 13,1%.

Рисунок 2.4 - Динамика ВРП на душу населения за 2009-2013 годы, тыс.тенге

Преобладание в структуре ВРП промышленности, на долю которой в 2013
году приходилось 41,3% от общего объема, свидетельствует об индустриальной
направленности  Павлодарской  области.  Отраслевая  структура  ВРП
представлена в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Отраслевая структура ВРП Павлодарской области, %
Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
ВРП Павлодарской 
области – всего

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе:
Сельское хозяйство 5,8 4,5 3,9 3,6 4,9
Промышленность 39,8 42,2 42,5 41,5 41,3
Строительство 3,9 4,8 3,7 3,8 4,2
Продолжение таблицы 2.8
Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Торговля 9,9 8,9 18,8 15,0 12,0
Транспорт и связь 18,7 14,9 8,4 11,9 11,2
Прочие услуги 21,9 24,7 22,7 24,2 26,4
Примечание - Составлена автором по данным Департамента статистики Павлодарской области
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Павлодарская  область  имеет  более  высокий  удельный  вес  отрасли
транспорта и связи в произведенном ВРП, что можно оценить как значительное
сравнительное  преимущество  региона  в  развитии  последней  отрасли.  В
Павлодарской  области  имеется  достаточный  потенциал  для  развития
предприятий машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей. Кроме
того, регион располагает сырьевой базой и производственными мощностями по
переработке сельхозпродуктов. Основные показатели работы промышленности
Павлодарской области за последние пять лет представлены в таблице 2.9.

Таблица  2.9  –  Основные  экономические  показатели  работы  промышленности
Павлодарской области за 2009-2013 годы

Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Объем промышленного 
производства, миллиард тенге

550,9 844,0 964,7 1202,4 1330,4

Индексы физического объема 
промышленной продукции, %

99,3 115,2 103,4 103,0 99,8

Доля продукции в 
общереспубликанском объеме 
промышленного  производства, в %

7,0 6,0 7,0 6,1 7,1

Число промышленных 
предприятий и производств – всего

865 904 947 995 993

Численность  персонала  основной
деятельности, тысяч человек

63,3 63,6 64,5 65,8 74,1

Примечание - Составлена автором по данным Департамента статистики Павлодарской области

Как  видно  по  данным таблицы  в  анализируемом периоде  отмечен  рост
объема  промышленного  производства,  который  в  2013  году  увеличился  по
сравнению с 2009 годом в 2,4 раза, составив в абсолютном выражении 1330,4
миллиарда тенге.  Наглядно динамика роста объема промышленной продукции
отражена в соответствии с  рисунком 2.5.

Рисунок 2.5 -  Динамика объемов промышленного производства
В  2013  году  в  основной  капитал  Павлодарской  области  инвестировано

266236 миллионов тенге в соответствии с  данными таблицы 2.10, что в 1,6 раза
превышает уровень 2009 года. 

Таблица 2.10 – Основные показатели инвестиционной деятельности 
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Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Инвестиции в основной 
капитал, миллион тенге

165788 185492 207716 263513 266236

к предыдущему году, % 111,69 111,89 111,98 219,6 221,8

Примечание - составлена автором по данным Департамента статистики Павлодарской области

При  этом  на  протяжении  анализируемого  периода  наблюдался
поступательный равномерный рост объема инвестиций в основной капитал, что
наглядно представлено в соответствии с  рисунком 2.6.

Рисунок 2.6 - Динамика инвестиций в основной капитал за 2009-2013г., [59]

Доля  Павлодарской  области  в  республиканском  объеме  инвестиций  в
основной  капитал  в  соответствии  с  данными  таблицы  2.11  является
незначительной – 4,1% в среднем за 2009-2013 годы.

Таблица 2.11 – Инвестиции в основной капитал за 2009-2013 годы
Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Республика Казахстан – 
всего миллион тенге

4585298 4653528 5010231 5473161 6052906

Павлодарская область 165788 185492 207716 263513 266236
Доля в республиканском 
показателе, %

3,6 4,0 4,1 4,8 4,4

Примечание - Составлена автором по данным Департамента статистики Павлодарской области

Наглядно  сравнительная  динамика  инвестиций  в  основной  капитал
представлена в соответствии с рисунком 2.7.
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Рисунок 2.7 -  Сравнительная динамика инвестиций в основной капитал за
2009-2013 годы, [46]

Одной  из  характерных  тенденций  является  то,  что  в  формировании
капитальных вложений возросло участие частного капитала. Анализ структуры
инвестиций  в  основной  капитал  по  формам  собственности  показывает,  что
преобладающей является частная собственность, на долю которой в 2013 году
приходилось 63,9% от общего объема инвестиций в основной капитал. Однако
по сравнению с 2009 годом произошло снижение ее доли на 3,4 процентных
пункта,  по  сравнению  с  уровнем  предыдущего  периода  доля  частной
собственности снизилась на 2,5 процентных пункта.

В целом динамика доли частной собственности на протяжении 2009-2010
годов  имела  положительную  тенденцию  роста.   В  2011-2013  годах  было
отмечено снижение данного показателя. В 2013 году было отмечено сокращение
данного показателя на 5076,7 миллиона тенге.

Динамика  инвестиций  в  основной  капитал  по  формам  собственности
представлена в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Инвестиции в основной капитал по формам собственности
Показатели 2009

Год
2010
 год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

Всего, миллион тенге 165788 185492 207716 263513,0 266235,8

Государственная 
собственность

27377 25621 22732 31747,7 29684,1

в % к итогу 16,5 13,8 10,9 12,0 11,1
Частная собственность 111489,0 138499 144250 175057,5 169980,8
в % к итогу 67,3 74,7 69,5 66,4 63,9

Продолжение таблицы 2.12

Показатели 2009
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год
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Собственность других 
государств, их юридических 
лиц и граждан

26922 21372 40734 56707,8 66570,9

в % к итогу 16,2 11,5 19,6 21,5 25,0
Примечание - Составлена автором по данным Департамента статистики Павлодарской области

Структурная динамика государственной и иностранной собственности, на
долю которых в 2013 году приходилось 11,1% и 25,0% соответственно, носила
неравномерный,  скачкообразный  характер.  Одной  из  тенденций  2013  года
являлся рост доли иностранной собственности, составившей четверть общего
объема инвестиций. Далее проанализируем динамику инвестиций в основной
капитал по источникам финансирования, представленную в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
Показатели Всего,

миллион
тенге

В том числе
Республик

анский
бюджет

Местный
бюджет

Собственные
средства

предприятия

Иностранные
инвестиции

Заемные
средства

2009 год

Всего 165788 23559 3743 75830 3599 59057
в % к итогу 100,0 14,2 2,3 45,7 2,2 35,6

2010 год

Всего 185492 22292 3168 129181 219 30632
в % к итогу 100,0 12,0 1,7 69,6 0,1 16,5

2011 год

Всего 207716 17913 4090 133102 13502 39109
в % к итогу 100,0 8,6 2,0 64,1 6,5 18,8

2012 год

всего
263513 23459 6282 165257 33328 35187

в % к итогу 100,0 8,9 2,4 62,7 12,6 13,4
2013 год

всего 266236 31387 8839 156884 40960 28166
в % к итогу 100,0 11,8 3,3 58,9 15,4 10,6
Примечание - Составлена автором по данным Департамента статистики Павлодарской области

В  соответствии  с  данными  таблицы  2.13  можно  сделать  следующие
выводы.  Павлодарская  область  относится  к  регионам  с  высоким  удельным
весом  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  собственных  средств
предприятий,  что  говорит  о  достаточно  высоком  уровне  эффективности  их
функционирования  (рисунок  2.8).  Эта  тенденция  свидетельствует  о  том,  что
направления капитальных вложений все в большей мере не государством и не
местными  властями,  а  самостоятельными  инвестиционными  решениями
хозяйствующих  субъектов.  Это  касается  проблемы  технического

63



перевооружения и реконструкции, расширения действующих предприятий. 

Рисунок 2.8 - Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

В  структуре  источников  финансирования  инвестиций,  по-прежнему,
доминируют собственные средства предприятий, на долю которых в 2013 году
приходилось  58,9%.  Однако  в  2013  году  было  отмечено  снижение  доли
собственных средств предприятий, организаций и населения в общем объеме
вложений на пять процентных пунктов – с 69,6% в 2010 году до 64,1 % в 2011
году. При  этом  динамика  доли  собственных  средств  носила  неравномерный
скачкообразный  характер.  Доля  заемных  средств  в  2009  году  была
зафиксирована максимальная величина данного показателя - 35,6% от общего
объема  вложений.  Необходимо  обратить  внимание  на  структуру  средств,
направляемых  из  бюджетов  в  инвестиционные  процессы.  В  анализируемом
периоде  размеры  бюджетных  ассигнований  на  инвестирование  экономики
региона устойчиво  росли.  В  2010 году  12,0% от общего объема  инвестиций
финансировалось  за  счет  средств  республиканского  бюджета,  что  на  2,2
процентных пункта меньше уровня 2009 года.  В 2011 году значение данного
показателя  снизилось  до  10,6% от  общего  объема  инвестиций.  В  2013  году
произошли значительные изменения, так 11,8% от общего объема инвестиций
финансировались  за  счет  средств  республиканского  бюджета.  Повышение
бюджетных  средств  в  течение  анализируемого  периода  объяснимо  фактом
государственной поддержки рыночных отношений. Средства местного бюджета
слабо задействованы в формировании регионального рынка инвестиций, в 2010
году за их счет финансировалось только 1,7% инвестиций в основной капитал, а
в 2011 году – 2%, в 2013 году данный показатель возрос до 3,3%. В развитии
региональной  экономики  принимают участие  не  только отечественные,  но  и
зарубежные инвесторы. Следует отметить, что  области присуще слабое участие
иностранных инвесторов в инвестировании экономики. Так, если в 2009 году
участие иностранного капитала было на уровне 2,2%, то в 2010 году оно было
крайне незначительным – менее одного процента от общего объема инвестиций
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-0,1%.  В  2011  году  доля  иностранных  инвестиций  увеличилась  до  6,5%.
Следует  отметить,  что  в  течение  последних  трех  лет  данная  тенденция
изменилась,  при  этом  отмечался  рост  объема  иностранных  инвестиций  в
абсолютной сумме, так и их доля в общем объеме инвестиций.

В  структуре  инвестиций  в  основной  капитал  по  направлениям
использования наибольший удельный вес в соответствии с данными таблицы
2.14  приходится на обрабатывающую промышленность. 

Таблица  2.14 –  Структура  инвестиций в  основной  капитал  по  направлениям
использования

Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Всего, в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

0,6 0,8 1,9 1,9 2,5

Горнодобывающая 
промышленность 

11,4 8,4 9,9 8,4 10,3

Обрабатывающая 
промышленность 

35,8 33,7 36,0 30,0 32,5

Строительство 0,3 0,4 0,5 2,4 0,6
Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

31,2 34,1 32,3 39,8 36,9

Торговля; ремонт 
автомобилей, 
бытовых изделий и предметов
личного пользования 

1,4 3,9 2,5 2,4 0,8

Гостиницы и рестораны 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Транспорт и связь 7,6 5,2 6,1 5,4 8,1
Финансовая деятельность 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 

3,3 4,3 4,7 2,9 2,8

Государственное управление 0,4 0,3 0,9 0,3 0,3
Образование 3,8 2,1 0,3 2,5 1,0
Здравоохранение  и
предоставление  социальных
услуг 

3,3 3,4 1,1 0,9 1,6

Предоставление
коммунальных, 
социальных  и  персональных
услуг

0,6 1,8 0,1 1,1 0,5

Примечание - составлена автором по данным Департамента статистики Павлодарской области

Инвестиционная  активность  в  Павлодарской  области  в  2009  году
определялась  высоким  уровнем  инвестиций  в  основной  капитал
металлургической  промышленности.  Инвестиции  в  данное  производство
вызвали быстрый рост  капиталовложений в экономику области в целом.  Это
связано с вводом в эксплуатацию производства по выпуску алюминия. Данный
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показатель носит неравномерный скачкообразный характер.

Так  в  2010  году  инвестиции  в  обрабатывающей  промышленности
составляли 33,7% от общего объема  инвестиций в основной капитал  против
35,8%  в  2009  году.  В  2011  году  произошел  незначительный  рост  доли
обрабатывающей  промышленности  в  общем  объеме  инвестиций  на 2,3
процентных  пункта,  в  итоге  составив  36%.  В  2012  году  было  отмечено
снижение  доли  отрасли  на  шесть  процентных  пункта,  с  незначительным
увеличением до 32,5% в 2013 году.

Традиционная отрасль специализации региона электроэнергетика в течение
рассматриваемого  периода  стабильно  привлекала  растущие  объемы
капиталовложений.  В  анализируемом  периоде  отмечено  увеличение  доли
инвестиций в основной капитал в данной отрасли с 31,2% в 2009 году до 34,1%
в 2010 году. Однако в 2011 году отмечалось незначительное снижение данного
показателя  до  32,3%,  с  последующим  ростом  до  39,8%  в  2012  году.  Доля
отрасли в 2013 году составила 36,9%.

Постепенную  переориентацию  инвестиций  в  топливно-энергетический
отрасли, металлургию можно было считать прогрессивной тенденцией, если бы
процесс не сопровождался незначительным объемом капитальных вложений в
важнейшие  фондосоздающие  отрасли:  машиностроение,  строительство,  доля
данных отраслей в общем объеме инвестиций остается незначительной – менее
1% от общего объема инвестиционных ресурсов. 

В промышленности   наблюдается ежегодный рост инвестиций. Тенденция
заметного  роста   инвестиций  в  обрабатывающую  промышленность  и
энергетику,  по  –  сравнению  с  горнодобывающей  отраслью  связана  с
принимаемыми  мерами  по  диверсификации  экономики  в  рамках
Государственной  программы  по  форсированному  индустриально  -
инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы (рисунок
2.9). 

Рисунок 2.9 -  Отраслевая структура инвестиций
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По объему инвестиций в обрабатывающую промышленность за 2013 год
область занимает 4 место в Республике (удельный вес в Республике – 13,3%)
(рисунок 2.10). 

млрд.тенге

Рисунок  2.10 - Инвестиции в обрабатывающую промышленность в
Павлодарской области за 2013 год

Седьмую позицию Область занимает по реальному приросту инвестиций в
основной капитал обрабатывающей промышленности (104,6%) за 2013 год (по
Республике – 102,9%) (рисунок 2.11).

По  данным  Агентства  статистики  РК  инвестиции  в  основной  капитал
несырьевого  экспорта  в  2013  году  составили  191,7  млрд.тенге,  что  на  15,1
млрд.тенге  ниже  уровня  2012  года  (2012  г  –  206,8  млрд.тенге).  Снижение
обусловлено незначительным ростом инвестиций в основной капитал (2012 г –
263,5 млрд.тенге, 2013 г – 266,2 млрд.тенге) и более опережающими темпами
роста инвестиций из государственного бюджета (2012г – 29,7 млрд.тенге, 2013г
–  40,2  млрд.тенге)  и  инвестиций  сырьевых  отраслей  (с/хоз-во  и
горнодобывающая: 2012 г – 27,0 млрд.тенге, 2013 г -34,3 млрд.тенге).

Анализ  структуры  свидетельствует  о  том,  что  значительную  роль  в  не
сырьевом  секторе  занимают  металлургическая  промышленность  (32,6%),
нефтепереработки  (8,2%),  машиностроение  (1,3%),  химическая
промышленность (1,6%), производство продуктов питания (0,8%).

Масштаб  капитальных  вложений  в  промышленность  обеспечивает
определенный уровень обновления основных фондов отрасли.  В 2010 году в
действие было введено основных средств на общую сумму 117134 миллионов
тенге.  В  анализируемом  периоде  наиболее  крупные  инвестиции  были
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направлены  на  реализацию  проектов  по  вводу  новых  производств  и
модернизации действующих предприятий, а также строительство социальных
объектов.
              %

Рисунок 15 

Рисунок 2.11 -  Реальный прирост инвестиций в основной капитал
обрабатывающей промышленности в Павлодарской области за 2013год

По  объему  строительства  Павлодарская  область  занимает  14  место  в
республике. Удельный вес в объеме подрядных работ страны составляет 2,5%.
Объем строительных работ в 2012 году возрос в 13,4 раза по сравнению с 2009
годом и составил 6280 миллионов тенге. Однако в 2013 году данная тенденция
роста  сменилась  сокращением  инвестиций  в  строительство  в  3,9  раз,  в
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результате чего объем строительных работ составил в 2013 году 1631 миллион
тенге.  Наглядно  данная  тенденция  представлена  в  соответствии  с  рисунком
2.12.

Рисунок 2.12 - Инвестиции в строительство за 2009-2013 годы, [76]

Изменение  основных  показателей,  характеризующих  масштабы
инвестиций  в  строительную  отрасль  в  процентах  к  предыдущему  году
отражены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15– Индексы  основных показателей инвестиционной и строительной
деятельности, в процентах к предыдущему году
Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Инвестиции в основной 
капитал, в том числе

106,2 105,7 105,1 120,7 96,5

в строительно-монтажные 
работы

102,7 87,4 119,6 121,2 104,0

Объем выполненных 
строительных работ

103,7 116,6 107,3 124,5 100,9

Ввод в эксплуатацию 
жилых домов

99,4 58,0 91,2 164,7 130,9

П р и м е ч а н и е - составлена автором по данным Департамента статистики Павлодарской области

Анализ структуры инвестиций в региональном разрезе, представленный в
таблице 2.16, показал, что значительный их объем приходится на города, доля
которых составила в 2013 году 91,6%, в том числе: город Павлодар – 29,3%,
город Экибастуз – 51,2%, город Аксу – 11,1%. В 2013 году на сельские районы
области приходилось 8,4% всего объема инвестиций против 8,5% в 2009 году. 

Таблица 2.16 – Структура инвестиций в основной капитал в разрезе городов и
районов Павлодарской области
Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Всего  по
области,
миллион тенге, 
в том числе

165788 100 185492 100 207716 100 263513 100 266236 100
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г. Павлодар 71559 43,1 80005 43,1 77315 37,2 73634 27,9 77925 29,3
г. Аксу 55215 33,3 41299 22,2 30637 14,8 48872 18,5 29450 11,1
г. Экибастуз 25021 15,1 50836 27,4 83580 40,2 120621 45,8 136317 51,2
Актогайский
район

348 0,2 851 0,5 752 0,4 750 0,3 672 0,3

Баянаульский
район

2676 1,6 1707 0,9 4896 2,4 3882 1,5 5518 2,1

Железинский
район

3496 2,1 3445 1,9 1798 0,4 4316 1,6 1708 0,6

Иртышский
район

966 0,6 1249 0,7 1453 0,7 2230 0,8 1773 0,7

Качирский
район

2469 1,5 682 0,4 862 0,4 2071 0,8 4145 1,6

Лебяжинский
район

716 0,4 344 0,2 533 0,3 684 0,3 740 0,3

Майский район 1226 0,7 931 0,5 1677 0,8 592 0,2 401 0,2
Павлодарский
район

828 0,5 2579 1,4 1971 0,9 3166 1,2 4875 1,8

Успенский 
район

405 0,2 348 0,2 788 0,5 731 0,3 801 0,3

Щербактинский
район

863 0,5 1216 0,7 1454 0,7 1964 0,7 1911 0,7

В анализируемом периоде были отмечены некоторые структурные сдвиги в
распределении объема инвестиций между городами Павлодарской области, так
отмечен  значительный  рост  доли  города  Экибастуза  в  общем  региональном
объеме инвестиций – 51,2% в 2013 году по сравнению с 15,1% в 2009 году. И
как  следствие  уменьшилась  доля  города  Павлодара  и  Аксу  в  общем объеме
инвестиций,  составившая 29,3% и 11,1% в 2013 году  соответственно против
43,1% и 33,3% в 2009 году.

В  сельских  районах  динамика  их  доли  в  общеобластном  показателе  в
течение  анализируемого  периода  носила  неравномерный  характер.  В  трех
районах  области  –  Успенском,  Лебяжинском  и  Щербактинском  данный
показатель  в течение  двух последних лет  оставался  на  одинаковом уровне –
0,3%,  0,3%  и  0,7%  соответственно.  Уровень  инвестиционной  активности  на
территории  региона,  как  во  всех  областях  с  сильной  локализацией
промышленных объектов, невысок. При этом в 2013 году по сравнению с 2012
годом  в  большинстве  районов  Павлодарской  области  отмечено  снижение
объема инвестиций в основной капитал. Исключение составили Баянаульский,
Качирский,  Успенский,  Лебяжинский  и  Павлодарский  районы,  где  было
зафиксировано  увеличение  объема  инвестиций.  Возможности  ускоренного
привлечения инвестиций уже сегодня подтверждается множеством инициатив и
проектов, которые генерируются в регионе. В рамках ГПФИИР РК на 2010-2014
годы  в  Павлодарской  области  реализуются  168  инвестиционных  проектов  с
общим объемом инвестиций – 1202,6 миллиардов тенге,  количество рабочих
мест  –  13833.Из  них,  36  проектов  Карты  индустриализации  с  объемом
инвестиций – 567,35 миллиардов тенге, количество рабочих мест – 6287. В том
числе,  13 проектов  Республиканской  Карты  индустриализации  с  объемом
инвестиций  –  520,4  миллиардов  тенге,  количество  рабочих  мест  –  5253.  В
анализируемом периоде в регионе были реализованы 23 проекта Региональной

70



Карты индустриализации с  объемом инвестиций – 47,0 миллиардов тенге.  В
результате  реализации  данных  проектов  было  создано  1034  новых  рабочих
мест. Кроме того были реализованы 76 проектов, находящиеся на мониторинге
регионального  Координационного  совета  с  объемом  инвестиций  –  305,8
миллиарда тенге. Результатом реализации данных проектов было создание 2142
новых рабочих мест.

В  Павлодарской  области  были  введены  в  эксплуатацию 30 проектов  с
объемом  инвестиций  95,1  миллиарда  тенге.  Количество  созданных  рабочих
мест  составляет  2577.  В  том  числе,  пять  проектов  республиканской  Карты
индустриализации с объем инвестиций – 65,8  миллиардов тенге. В результате
было создано 2170 новых рабочих мест. Кроме того, 13 проектов региональной
Карты индустриализации с объемом инвестиций 27,6 миллиардов тенге. Также
были  реализованы  12  проектов,  находящиеся  на  мониторинге
Координационного совета области с объем инвестиций 9,4 миллиарда тенге.

В  регионе  в  течение  2012  года  было  введено  в  действие  53  проекта  с
объемом инвестиций 82,0 миллиарда тенге, количество рабочих мест – 842. Из
них,  семь  проектов  Карты  индустриализации  с  объемом  инвестиций  57,6
миллиардов  тенге.  В  том  числе,  два  проекта  республиканской  Карты
индустриализации  с  объемом инвестиций  44,5  миллиарда  тенге.  Количество
рабочих мест  – 250. А также было реализовано пять проектов региональной
Карты индустриализации, объем инвестиций – 13,1 миллиардов тенге. 

Наряду с положительными результатами при реализации инвестиционных
проектов, существуют и такие проблемы, как отставание от графика в связи с
непоставкой  материалов;  затяжной  характер  проведения  госзакупок;  позднее
финансирование  работ;  приостановка  работ  в  связи  с  ошибкой  в  проекте;
внесение  изменений  в  проектные  решения;  невыполнение  обязательства
подрядчиками;  задержка  с  поставкой  оборудования;  резкое  понижение
температуры; отставание от графика производства  работ (в т.ч.  с  погодными
условиями); несвоевременное представление актов выполненных работ.

Таким  образом,  рассмотрев  причины  несвоевременности  реализации
инвестиционных  проектов,  на  наш  взгляд  по  инвестиционным  проектам,
финансируемым за  счет  бюджетных средств  необходим жесткий контроль за
использованием  финансовых  средств,  при  реализации  инвестиционных
проектов.

Наращивание  инвестиционного  потенциала  Павлодарской  области  во
многом зависит от эффективного использования региональных конкурентных
преимуществ,  представляющих собой совокупность  условий,  сложившихся  в
регионе, отличающих его от других регионов и определяющих долгосрочные
перспективы его развития. 
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3 Совершенствование регулирования инвестиционной деятельности

3.1  Инструменты  государственного  регулирования  инвестиционной
деятельности

Государственное  регулирование  инвестиционной  деятельности  включает
систему мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера,
осуществляемых  правомочными  государственными  учреждениями  для
стимулирования инвестиционной активности, и на этой основе экономического
роста.  Инвестиции – неотъемлемый элемент макроэкономического механизма
регулирования экономики,  поэтому государственный механизм регулирования
инвестиционного  процесса  должен  стать  постоянно  функционирующим  в
национальной экономике [19, с.291].  

Увеличение объемов инвестирования средств в национальную экономику
зависит  как  от  созданного  благоприятного  инвестиционного  климата,  от
имеющихся  ресурсов  в  регионе,  от  инвестиционных  рисков,   от  участия
государственных,  региональных  и  местных  бюджетных  средств,  так  и  от
действенной  и  постоянно  рационализируемой  системы  регулирования
инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, ориентированной на
достижение  требуемой  результативности,  на  устранение,  предупреждение  и
локализацию негативных тенденций в протекании инвестиционного процесса.

Сложившаяся  к  настоящему  времени  экономическая  обстановка  в
Казахстане и мобилизация внутренних и внешних инвестиционных ресурсов, в
соответствии с представлениями  автора, настоятельно диктует необходимость
более  эффективного  вмешательства  государства  в  деятельность  рыночных
субъектов  и,  в  первую  очередь,  необходим  жесткий  контроль  со  стороны
государства  при  формировании  и  эффективном  использовании  ресурсов
инвестирования.  Это необходимо для того,  чтобы не было не реализованных
инвестиционных  проектов,  за  счет  нехватки  денежных  средств,  контроль
необходимо осуществлять на каждом этапе инвестиционного проекта.

Практика  усиления  государственного  присутствия  в  экономике  является
общемировой тенденцией в условиях глобализации и значительного увеличения
потребления ресурсов страны.

 Это ключевая задача, необходимость решения которой  в среднесрочной
перспективе  обусловлена совокупностью таких  причин, как:

Во-первых,  существенное  повышение  роли  инвестиций  в  развитии
национальной экономики, сохранении позитивной динамики инвестиционного
процесса, в повышении конкурентоспособности экономики; 

Во-вторых,  необходимость  восстановления  воспроизводственного
процесса.  В  условиях  неустойчивой  финансовой  ситуации  инвестиционный
спрос  всех  субъектов  сведен   к  недопустимо  низкому  уровню,  не
обеспечивающему  нормальное  функционирование   экономики.  Требуется
технологический  прорыв  всей  экономики  на  основе активного  привлечения
отечественных  и иностранных  инвестиций.
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В-третьих,   неизбежность   перемещения  управления  инвестиционной
деятельностью  на  всех  уровнях  экономики  (центральном,  региональном  и
местном) на уровень предприятий, компаний, фирм и других хозяйствующих
субъектов  независимо  от  форм  собственности  и  развитие  на  этой  основе
самоинвестирования.

Успешное  решение  этой  задачи  во  многом  зависит  от  удовлетворения
высокого  инвестиционного  спроса  и  направлений  совершенствования
управления  инвестиционной деятельностью.

Проведенная  оценка  региональных  составляющих  инвестиционной
привлекательности  показывает,  что  существует  определенные  факторы,
тормозящие инвестиционные процессы, это:

 инвестиционные риски;
 отсутствие  информации,  которая  содержала  бы  данные  о  деловом

потенциале региона (например: Инвестиционная карта региона);
 низкий контроль за реализацией инвестиционных проектов.
На  наш  взгляд,  так  как,  регион  должен  быть  заинтересованным  в

ликвидации  данных  факторов,  государственное  регулирование
инвестиционными  процессами  необходимо.  Роль  государства  в  современных
условиях,  по  нашему  мнению,  может  кардинально  изменяться  от
незначительного  вмешательства  в  функционирование  рынка  до  уровня
координации или управления предельно возможного для конкретной отрасли
народного хозяйства с учетом ее специфики. Регулирующие меры и характер
государственного  воздействия  на  формирование  инвестиционных  ресурсов
может  изменяться  также  в  зависимости  от  объективных  процессов,
происходящих в данной отрасли экономики.

Различные  трактовки  термина  «регулирование»,  существующие  в
экономической литературе, можно разделить следующим образом:

 применение  мер  оперативного  воздействия,  в  основном
разового, нерегулярного характера, направленные на поддержание плановых
либо  других  желаемых  характеристик,  необходимых  для  сохранения
заданного баланса. При этом — регулирование становится механистичес-
ким, состоит из ограниченного набора рычагов,  эффективных лишь для
определенной, реально создавшейся ситуации;

 более  широкие  подходы,  включающие  в  себя  постоянную
составляющую,  необходимую  для  обеспечения  целевой  перспективной
направленности  всего  комплекса  воздействий,  непосредственных  и
опосредованных, определяющихся через объемы, темпы и структуру инвес-
тирования.

Таким  образом,  инвестиционная  деятельность  представляет  собой
первичную  стадию  создания  материальных  объектов  путем  концентрации
необходимых  финансовых  ресурсов,  распределения  и  перераспределения  их,
освоения  и  получения  комплексного  эффекта  созданием  конкретных  объектов,
ремонтом и модернизацией их [14, с.281].
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Нормативно-правовые  инструменты  —  это  способы  влияния  на
инвестиционные процессы,  основанные на максимально четком и юридически
выверенном  оформлении  прав  и  обязанностей  их  участников.  Они
обеспечиваются законодательной базой и государственными нормативами.

Финансовые инструменты определяют условия,  обеспечивающие,  с  одной
стороны, повышение эффективности использования задействованных ресурсов,
с  другой  —  экономическую  целесообразность  их  привлечения.  Эта  группа
инструментов  ориентирована,  во-первых,  на  вовлечение  в  инвестиционный
процесс  негосударственных  денежных  средств,  что  требует  избирательного
подхода  к  источнику  финансирования  и  гарантированности  их  действия  в
течение всего срока реализационного процесса. Во-вторых, — на ограничение
государственных  субсидий  и  дотаций,  поскольку  их  безвозмездный  и
бессрочный характер заранее несет неэффективную направленность,  большую,
чем другие разновидности государственного финансирования.  

Приоритет  в  мобилизации  финансовых  ресурсов,  как  инструменту
регулирования, нужно отдавать займу.

Организационно-интегрированные  образования:  ассоциации,  концерны,
консорциумы,  холдинги  и  т.д.  принадлежат  к  способам  упорядочения,
согласования  интересов  и  действий  всех  участников  реализации
инвестиционных проектов или конкретной инвестиционной программы.

Таким  образом,  перспективы  развития  инвестиционного  процесса,
повышения  его  активности  связаны  с  необходимостью  разработки  научной
методики организации инвестиционного процесса, определяемой особенностями
экономического пространства и ментальностью общества, а также — созданием на
ее  основе  масштабного  комплекса  мер  государственного  регулирования,
кардинального  реформирования  финансовой  системы,  образования  института
государственных  гарантий.  К  этим  же  аспектам,  думается,  надо  отнести  и
разработку  методологий  анализов  и  оценок  эффективности  всех  видов
вложений капитала, от кредитных (заемных), международного и национального
предпринимательства  до  бюджетного  инвестирования.  Причем,  с  той
особенностью, что в оценках должны участвовать как линейные (экономические)
показатели,  так  и  нелинейные  (эргономические),  определяющие  нравственно-
просветительский  эффект,  лежащий  в  основе  человеческого  фактора  —
достаточно  нового  понятия  в  рыночной  экономике,  но  вполне  развитого  в
социалистической.

Степень  регулирования  определяется  государством,  поскольку  оно
выступает  гарантом,  например,  кредитных  инвестиций  и  их  объектом  с
принимающей  стороны.  Обладая  правом  промежуточного  владения  и
распоряжения кредитом, государство в лице соответствующего органа, положим
—  Комитета  по  инвестициям  —  обязано  вести  контроль  за  их
непосредственным  использованием,  с  одной  стороны,  а,  не  участвуя  в
коммерческих  формах  инвестирования,  оно  уже  опосредованно  регулирует
инвестиционный капитал через законодательные механизмы (налоговые и пр.) и
финансово-экономическую политику. В ее основе лежит кейнсианская теория
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экономической  политики,  базирующаяся  на  предпосылках  о  внутренней
неустойчивости  рыночной  экономики.  Эта  нестабильность  возникает  из-за
недостаточного  спроса  на  ресурсы,  обуславливающего  неполной  занятостью
населения,  из-за  недоиспользования  имеющихся  производств  или  их
катастрофической  нехватки.  Таким  образом,  цель  макроэкономической
политики — решение проблемы полной занятости. Достигнуть ее можно лишь с
помощью  вмешательства  государства  целенаправленным  стимулированием
платежеспособного  и  инвестиционного  спроса.  Из  этих  позиций  главной
является  инвестиционная,  т.к.  она  обеспечивает  прирост  капитальных
стоимостей,  влияя  на  динамику  ВВП.  Таким  образом,  динамика
инвестиционного спроса служит основой цикличности развития экономики. В
свою очередь, она зависит от уровня процентных ставок на вложенный капитал.
Следовательно,  задача  государства  состоит  в  том,  чтобы  воздействовать  на
динамику цен и уровень процентных ставок. 

Государство,  в  лице  Национального  банка,  определяет  валютные  курсы
национальных  денежных  единиц  и  процентные  ставки.  Соотношением
процентной ставки и состоянием денежного рынка определяет выгодность или
невыгодность притока зарубежного капитала в страну. Побудительным мотивом
для прихода иностранного капитала является получение высокой нормы прибыли.
Если  официальные  учетные  ставки  национального  кредитного  рынка  ниже,  а,
следовательно,  и  рыночные  ставки  кредита  ниже  инфляции,  чем  в  стране
базирования, то такой реципиент инвестору не выгоден.

Кстати, регулирование процентных ставок для привлечения иностранного
капитала  применяется  не  только  в  развивающихся  странах,  но  также  и  в
высокоразвитых. Ситуация, возникшая в 80-х годах в США, стала именоваться
как  «война  процентных  ставок».  Ее  суть  в  том,  что  для  финансирования
дефицита  платежного  баланса  и  государственного  бюджета  была  повышена
процентная ставка, и в страну увеличился приток капитала. Инвесторы, пытаясь
изменить  ситуацию,  были  вынуждены  поднять  свои  нормы  ставок.  Однако
такая политика чревата  последствиями. Значительное повышение  процентных
ставок снижает экономическую активность и ухудшает, тем самым, как занятость
населения, так и его материальный достаток, т.е. уровень жизни. Такая политика
со временем может усилить инфляцию, ведь удорожание кредита ведет к росту
стоимости продукции. Поэтому в определении процентных ставок большинство
государств руководствуются состоянием рынка.

Для иностранного инвестора рынок ныне развивающихся стран с пока еще
высокой инфляцией  и  высоким уровнем  процентных ставок  из-за  недостатка
инвестиций весьма интересен. Но при этом необходимо помнить, что процентная
ставка  является  многофакторной  составной  категорией,  во-первых,  и,  во-
вторых, она, как регулятор, влияет лишь на кредитные потоки и почти незаметна
при  инвестировании.  Поэтому  функции,  формы  и  методы  регулирования
иностранного  капитала  государством  разнятся.  Постоянными  остаются  две
стадии — привлечения и использования.
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Так,  большему  объему  регулирования  со  стороны  государства  подлежат
международное  кредитование  или  внешнее  заимствование  и  неакционерные
формы  предпринимательства,  т.е.  передача  государственных  предприятий  в
управление,  чем  сфера  привлечения  и  использования  частного  иностранного
капитала  в  виде  международного  предпринимательства,  т.е.  прямых  и
портфельных инвестиций. Именно этим обусловлено и то, что законодательство
в области  иностранного капитала  разделено  на  внешнее заимствование  и  по
иностранным инвестициям.

Переход  к  новому  инвестиционному  режиму  связан  с  необходимостью
разработки  системы  государственного  инвестиционного  менеджмента,  адек-
ватной  изменившимся  экономическим  условиям.  Основные  направления
инвестиционного  менеджмента  включают:  проведение  децентрализации  ин-
вестиционного  процесса;  сохранение  роли  государства  как  инвестора  в
области важнейших производств и социальной сфере; использование центра-
лизованных  капиталовложений  на  реализацию  эффективных  и  быстро
окупающихся  проектов,  расширение  практики  их  долевого  финансирования;
стимулирование  отечественных  и  привлечение  иностранных  инвестиций,
совершенствование  нормативно-правовой  базы,  предоставление  гарантий  и
страхование инвестиций.

Не будет ошибочным утверждать, что до настоящего времени в Казахстане
концепции «государственный инвестиционный менеджмент» практически не
существует.  Её  подменяет  ряд  разрозненных  разработок  по  проблеме,  но
которые  недостаточны  для  эффективного  управления  этим  сложным  про-
цессом.  Государственный  инвестиционный  менеджмент  предполагает
эффективное  использование  финансовых  ресурсов,  применение  различных
методов  управления  инвестиционным  процессом.  Разработка  научно-
практических  основ  и  механизмов  его реализации позволит активизировать
инвестиционный процесс в республике и повысит его эффективность.

Сложившиеся  экономические  условия  в  Казахстане  пока  не  содержат
реальных предпосылок для самоактивизации инвестиционных процессов. На
современном этапе не создана устойчивая экономическая заинтересованность
к  развитию  производственного  потенциала  инвестиционная  система,
отсутствует  механизм  аккумулирования  инвестиционных  ресурсов  для
реального  сектора  экономики,  малоэффективна  система  национальных
инвестиционных  институтов,  способных  стимулировать  инвестиционный
процесс  и  межотраслевой  перелив  капитала.  Для  решения  этих  проблем
необходимо  разработать  механизм  реализации  государственного
инвестиционного менеджмента, способного активизировать инвестиционный
процесс.

Механизм  реализации  государственного  инвестиционного  менеджмента
включает  в  себя комплексное  решение таких вопросов  как:  создание  благо-
приятного инвестиционного климата в стране; внедрение и совершенствование
механизмов гарантирования и страхования капитала и сбережений населения;
переориентация  сбережений  на  инвестиционные  нужды  реального  сектора
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экономики; институциональные преобразования; развитие финансового рынка
и формирование его инфраструктуры и т.д.

В  рамках  формирования  инвестиционной   привлекательности,
посредством  которой  достигаются  высокие  темпы  деловой  активности
рыночных  субъектов,  необходимо  активизировать  применение  льготного
инвестиционного  режима,  который  должен  складываться  из  определённых
привилегий  и  преференций,  в  числе  которых:  предоставление  гарантий
частному  капиталу  от  возможной  программы  национализации;  мягкий
режим налогообложения; снижение таможенных ставок и административных
барьеров.  Повышение  инвестиционной  привлекательности  способствует
дополнительному притоку капитала, экономическому подъему. 

В  стратегии  «Казахстан  –  2050»  долгосрочным  приоритетом  выделен  -
экономический  рост,  базирующийся  на  открытой  рыночной  экономике  с
высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений.

Основными  направлениями  инвестиционной  политики  должно  быть
стимулирование  накопления  и  создание  благоприятного  климата  для
инвестиций,  содействие  повышению  эффективного  их  использования,
разработка  и  реализация  преференциальных  мер  для  инвесторов  и  объектов
инвестиций, увеличение объемов государственных инвестиций и повышение их
роли в структурной и инвестиционной политике государства.

Необходимо в связи с этим отметить, что эта работа должна сочетаться с
мероприятиями,  направленными  на  расширение  финансово-кредитных
источников  инвестирования,  в  том  числе  нетрадиционных,  создание
устойчивого  механизма  мотиваций  к  долговременному  вложению средств.  В
связи  с  этим  представляется  приоритетным  добиваться  значительного
повышения  результативности  использования  инвестиций  на  основе
эффективной системы их регулирования в экономике РК и совершенствования
этой работы в регионах.

Приоритетным  представляется,  на  взгляд  автора,  формирование
благоприятной  рыночной  среды,  в  которой  экономика  восприимчива  к
инвестициям, а у хозяйствующих субъектов появляются не только потребность,
но  и  возможность  обновления  производственного  потенциала.  В  этой  связи
меры  государственного  воздействия  в  соответствии  с  избранными
приоритетами  развития  экономики  в  условиях  кризиса  и  медленного
становления  рыночных  отношений  имеют первостепенное  значение.  Причем
государство  призвано  выполнять  функции  гаранта  стабильности
инвестиционного климата,  осуществляя гибкую налоговую, амортизационную
таможенную,  ценовую,  кредитную  политику. При  этом,  разумеется,  должны
использоваться и собственно рыночные факторы, стимулирующие инвестиции,
такие как конкуренция, ограничение монополизма, возможность прибыльного
вложения капитала в производство, его свободный перелив между отраслями и
регионами.  Обоснованно  можно  утверждать,  что  проблема  инвестиций  -
ключевая для нынешнего этапа экономических реформ.

Главный результат активной государственной поддержки инвестирования -
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создание  условий  роста  инвестиционного  спроса  со  стороны
негосударственного  капитала.  Прежде  всего,  необходимо  расширить
производственные возможности за счет  увеличения фондоотдачи и выгодного
(исходя из финансовых критериев) вложения собственного капитала. Это вместе
со  значительным  повышением  доходности  инвестиций  сделает  возможным
коммерческое кредитование, особенно из зарубежных финансовых источников
(коммерческих  банков,  инвестиционных фондов).  Традиционные  финансовые
регуляторы предложения должны применяться избирательно, исходя из четко
обоснованных  критериев.  После  преодоления  кризиса  государственных
финансов  и  при  благоприятной  мирохозяйственной  конъюнктуре  можно
установить налоговые льготы для стимулирования расширения предложения в
высокотехнологичных производствах. В результате будет достигнут и значимый
косвенный  эффект  роста  спроса  на  продукцию  других  потенциально
конкурентоспособных отраслей.

Стимулирование  производственной  активности  можно  дополнить
государственной поддержкой внешнеэкономической деятельности предприятий.

Используя  рассмотренные  рекомендации  по  совершенствованию
регулирования инвестиционного процесса можно предложить схему механизм
активизации  инвестиционной  деятельности  (рисунок  3.1).  Она  представляет
собой  динамичное  взаимодействие  системы  элементов,  относящихся  к
экономике и политике. Механизм активизации инвестиций в производственной
сфере должен учитывать инвестиционную самодостаточность экономического
потенциала Казахстана, наличие в ней в достаточном количестве и достаточно
высокого уровня всех ресурсов и факторов инвестиционного процесса, начиная
от  высочайшего  интеллектуального,  научно-образовательного  потенциала  и
трудового потенциала в сфере материального производства и услуг и завершая
огромными природными ресурсами и мощной материально-технической базой
во всех отраслях экономики. 

Условия регулирования вырабатываются на основе Конституции,  законов
Республики Казахстан, указов Президента, постановлений Правительства  РК и
закрепляются законодательными актами  страны.

Среди  инструментов  регулирования  на  первом  месте  представлены
комплексные  целевые  программы.  Они  представляют  как  бы  в
концентрированном  виде  весь  механизм  регулирования  инвестиционной
деятельности.

С  точки  зрения  регулирования  инвестиционной  деятельности  важное
значение  отводится  продуманной  налоговой  и  финансовой  политике.
Установление  льготных  налогов  на  землю,  собственность,  на  добавленную
стоимость,  прибыль  и  других  широко  используется  для  поощрения
инвестиционной деятельности.
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Рисунок 3.1 - Механизм активизации инвестиционной деятельности
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Центральным  инструментом  в  области  регулирования  инвестиционной
активности должна стать целенаправленная амортизационная политика.  Она
должна способствовать ускоренной амортизации основных фондов, установке
нового и модернизации  существующего  оборудования,  замене  устаревшего
производственного потенциала.

Создав механизм и инструментарий регулирования, государство активно
воздействует  на  инфраструктуру  инвестиционного  рынка,  регулируя
имеющимися мерами взаимоотношения внутри него.

Таким  образом,  эффективность  инвестиционного  процесса  возможна
только  при  комплексном,  системном  подходе  и  формированию  и
совершенствованию  всей  совокупности  инструментов  регулирования.  Это
положение  основано  на  том,  что  применение  любого  из  предлагаемых
элементов возможно только при достаточно развитом состоянии других. При
этом  основой  служит  блок  нормативно  –  правовых  инструментов,  так  как
именно они определяют допустимые границы и формы действия финансовых
и организационных факторов.

В предстоящий период Правительство планирует направить тактический
курс не просто на стабилизацию, а главным образом на ускорение ключевых
реформ  в реальном секторе экономики и концентрации в нем инвестиций и
капитала.  Для  этого  Правительство,  по  поручению  Президента,  расширяет
инвестиционные возможности государства,  необходимые ему для поддержки
отечественного производства в условиях нехватки финансовых ресурсов.  

Достижение  поставленных  перед  современным  обществом  задач  –  это
создание  необходимых  условий  для  экономического  роста  и  улучшения
качества  жизни  населения,  возможно  путем  привлечения  инвестиций  в
реальный сектор экономики.

В настоящее время упор в экономической политике делается на развитие
реального  сектора  экономики,  что  в  свою  очередь  позволит
диверсифицировать  национальное  хозяйство  и  укрепить  конкурентные
позиции Казахстана на мировых рынках в посткризисный период.

Следует  отметить,  что  изменения  стратегии  экономического  развития
республики  должны  быть  увязаны  с  пересмотром  основных  направлений
инвестиционной  политики  и,  прежде  всего,  с  формированием  нового
механизма,  способствующего  экономическому  росту  в  прорывных  отраслях
экономики.  При этом усиливается роль механизма,  позволяющего закрепить
положительные  тенденции  развития  экономики  и  активизации
инвестиционной  деятельности  всех  форм  хозяйствующих  субъектов,  в  том
числе, негосударственных накопительных пенсионных фондов и компаний по
управлению пенсионными активами.

В  настоящее  время  на  инвестирование  реального  сектора  направлено
всего лишь около трети пенсионных активов, что крайне мало, с одной сторон.
С  другой,  часть  этих  средств,  размещенных  в  банках  второго  уровня  в
облигации  и  активы  предприятий  нефинансового  сектора,  направляется  в
реальную экономику опосредовано [48]. 

Радикальные  изменения  в  инвестиционной  политике  не  должны
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ограничиваться  простым  перераспределением  капитальных  вложений,  а
привести   к  коренным  преобразованиям  бюджетно-финансовой   политики,
денежно-кредитных  отношений,  административно-правовых  регуляторов
государства и всех субъектов рыночной экономики.

3.2  Совершенствование  механизма регулирования  инвестиционной
деятельности

Основная  направленность  мер  государственного  регулирования
осуществления  инвестиционной  деятельности,  в  соответствии  с
представлениями  автора,  должна  быть  экономически  и  социально
ориентирована  на  рост   производства,  валового  внутреннего  продукта,  на
бездефицитность  государственного и региональных бюджетов, на повышение
доходности,  ликвидности  и  безопасности  инвестируемых  вложений  в
экономически  и   социально  значимые  проекты,  в  инструменты  фондового
рынка.  Концентрация и систематизация государственных мер экономического,
организационного, финансового характера может выражаться в совокупности
социально-экономических  программ,  в  принимаемых  правительством  и
Президентом  нормативно-правовых  актов,  ориентированных  на
экономический  рост,  рациональное   протекание   инвестиционной
деятельности, на повышение доходности инвестиций, уменьшения уровня их
рискованности.

Вместе  с  этим  государственное  регулирование  инвестиционной
деятельности  процесса  должно  обеспечить  упорядоченность  и
согласованность сложнейших составляющих инвестирования, на которые, как
нам  представляется,  не  всегда  могут  эффективно  влиять  традиционно
применяющиеся экономические или административные регуляторы.

В  экономической  литературе  ряд  авторов   считают,  что  объединение
указанных положений в целостную систему заключается в последовательном
выполнении  комплекса работ, в основе  которых  должно быть установление
и  разработка:

 целепологания  -   исходного   системообразующегося
фактора;

 прогнозирования,   позволяющего   предложить
перспективную   концепцию  инвестиционной   политики  на
государственном уровне;

 целевых   программ,   представляющих   возможность
рассчитать объемы  инвестиций,  имеющиеся  ресурсы и возможности
исполнителей   программ,  необходимые  для   достижения  заданных
экономических  изменений  по отдельным отраслям экономики;

 индикативного планирования, определяющего на конкретные
периоды  ресурсы,  эффективность  их  использования  и  возможности
воздействия  экономических  и  административных  регуляторов  в
интересах достижения оптимальных  результатов в инвестиционной
сфере, в экономике страны и ее отраслях; 
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 форм  и  методов  государственного  регулирования
инвестиционного процесса, активизация потребления инвестиций;

  организационно-правового статуса предприятий, инвесторов
и структур строительного комплекса, адекватным формам и методам
государственного  регулирования,  а  также  периоду  их  перехода  к
индикативному планированию и прогнозированию, соответствующего
новому этапу развития экономики [13, 16, 44].   

Таким образом, изменение стратегии экономического развития народного
хозяйства  должны  быть  увязаны  с  пересмотром  основных  направлений
инвестиционного  регулирования  и,  прежде  всего,  с  формированием  более
рационального  инвестиционного  механизма,   способствующего
экономическому  росту  в  рамках  индустриально-инновационного  развития
страны.

Радикальные  изменения  в  Павлодарской  области  инвестиционного
регулирования  не  должны,  на  наш  взгляд,  ограничиваться  простым
перераспределением имеющихся свободных денежных средств, а привести к
коренным  преобразованиям  бюджетно-кредитных  отношений,
административно-правовых  регуляторов  государства  и  всех  субъектов
рыночной экономики.

Отметим  в  этой  то,  что  макроэкономическая  структурная  система  мер
регулирования  индустриально  развитых  стран  в  основном  реализуется  в
процессе  опережающего  развития  отраслей,  организационно-правовых
структур,  выпускающих  техногенную,  ресурсосберегающую,  наукоемкую,
социально значимую продукцию. Казахстан в настоящее время в  состоянии в
полной  мере,  на  наш  взгляд,  положить  в  основу  данный  целеполагающий
принцип  развития  отечественной  экономики,  наращивать  свой  научно-
производственный потенциал.

Поэтому  важно  рационально  сконцентрировать  располагаемые
инвестиционные ресурсы на тех направлениях, которые будут способствовать
устойчивому  развитию  экономики.  Важно  перейти  к  постепенному
увеличению выпуска отечественных товаров и услуг в приоритетных отраслях
народного хозяйства.

Основу структурных экономических преобразований в регионе,  на наш
взгляд,  должны  составлять  главные  цели  общества  на  современном  этапе,
инвестиционная концепция, которая должна быть направлена на объективное
установление потребностей страны в размерах инвестиций на среднесрочный
период  времени.  Период  в  4-5  лет  развития  инвестиционного  процесса
является  оптимальным  практически  во  всех  развитых  и  развивающихся
странах мира. Далее, в  соответствии с нашими представлениями, необходимо
сформировать приоритетные направления инвестиционного регулирования в
рамках реализации структурных преобразований экономики, в том числе при
помощи  инвестиций  в  капитальное  строительство,  реконструкцию  или
модернизацию  основных  фондов.  При  этом  может  быть  достигнута
внутренняя  сбалансированность  развития  отраслей  различных
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народнохозяйственных комплексов, среди которых наиболее доминирующими
и  жизнеобеспечивающими  являются  топливно-энергетический,
агропромышленный  комплексы,  транспорт  и  связь  с  телекоммуникациями,
промышленность строительных материалов, коммунальное хозяйство, наука и
научное  обслуживание,  система  дошкольного  воспитания.  Следовательно,
государственное  регулирование  инвестиционной  сферы  должно  быть
адекватно установленным целям жизнеобеспечения и динамичного развития
общества.

Следует  также  отметить  и  то,  что  темпы  развития  строительного
комплекса должны по времени и по объемам инвестиций несколько опережать
темпы  восстановления  и  последующего  развития  других  основных
народнохозяйственных комплексов. В самом же строительном комплексе,  на
наш  взгляд,  целесообразно  предусмотреть  опережающее  развитие
материально-технической  базы  по  отношению  к  темпам  прироста  объемов
строительно-монтажных работ. 

Систему  организационно-  экономических  мер  по  формированию  и
эффективному  использованию  инвестиционных  ресурсов  необходимо
реализовывать  в  рамках  ГПФИИР.  Целью  государственной  программы  на
является  комплексное  рассмотрение  проблем  развития  инвестиционной
деятельности  в  Казахстане  и  разработка  мер  по  ее  совершенствованию  в
условиях  углубления  экономических  реформ.  В соответствии  с  этой  целью
программа включает:

 анализ состояния инвестиционной деятельности в текущем
периоде и прогноз общего объема инвестиций за всех источников  в
государственном и  негосударственном секторах экономики;

 меры  по  государственной  поддержке  наиболее  важных
объектов  капитального  строительства  за  счет  средств
республиканского и местного бюджетов и льготного инвестиционного
кредита;

 разработка  предложений  по  созданию  условий  для
активизации инвестиционной деятельности акционерных компаний и
частного  сектора,  включая  иностранных  инвесторов  на  основе
совершенствования и развития нормативно- законодательной базы.

Ускоренное  экономическое  развитие  страны должно опираться,  прежде
всего, на рост инвестиций, обеспечиваемый важными мерами по следующим
направлениям:

 укрепление  финансового  положения  предприятий  за  счет
активизации инвестиционной деятельности  предприятий и организаций;

 снижение  среднего  уровня  процентных  ставок  для  обеспечения
поступлений инвестиций в реальный сектор экономики,  повышение их
доходности;

 стимулирование  и  привлечение  пенсионных  активов
негосударственных  накопительных  пенсионных  фондов  в  сторону
инвестирования реального сектора экономики;
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 повышение  привлекательности  тенговых  сбережений,  развитие
системы страхования, совершенствование структуры банковского сектора,
усиление  ориентации  кредитной  политики  банков  на  обновление
основного  капитала. 
Основными  направлениями  повышения  инвестиционной  активности  в

Павлодарской  области  остаются  меры  по  мобилизации  внутренних
потенциальных  возможностей  и  резервов  предприятий.  Особое  внимание
уделяется прямым частным инвестициям в приоритетные сектора экономики с
представлением  преференций,  установленных  законодательством,
портфельным  инвестициям  и  инвестициям  государственных  национальных
компаний.

Развивая экспортный потенциал  базовых отраслей,  особенно сырьевых,
предполагается  сконцентрировать  основную  деятельность  и  ресурсы  на
производство конечного продукта, развитие потребительского сектора.

С учетом изложенного инвестиционная деятельность в ближайшие годы
будет определяться макроэкономической конъюнктурой для инвестирования в
реальный  сектор  экономики,  надежностью  источников  финансирования
капитальных  вложений  и  действенным  механизмом  регулирования
инвестиционного процесса.

Чтобы  нормализовать  воспроизводственные  процессы  в  экономике,
повысить  конкурентоспособность  продукции  и  компенсировать  ожидаемое
выбытие  устаревшего  основного  капитала,  требуется  активизировать
инвестиционную  деятельность.  Нереально  решить  проблему  накоплений  и
инвестирования  с  помощью  простых  инструментов  макроэкономического
регулирования.

Формирование  предпосылок  макроэкономической  стабильности
(снижение  дефицита,  ставки  процента  и  уровня  инфляции)  необходимо,  но
недостаточно  для  роста  инвестиционной  активности.  Необходимо  добиться
финансовой  устойчивости  на  микроуровне.  Без  государственного
финансирования капитальных вложений и создания стимулов к накоплениям
на  уровне  предприятий  и  организаций  всех  форм  собственности  добиться
инвестиционной активности на наш взгляд, представляется трудным.

В  ближайшие  два-три  года  необходимо,  прежде  всего,  повысить
ликвидность  производства,  укрепить  финансы  предприятий,  повысить
конкурентоспособность  производства.  Важным  направлением
государственной  политики  должно  явиться  стимулирование  внутреннего
платежеспособного  спроса  и  активная  государственная  поддержка
инвестиционной деятельности на микроуровне.

Инвестиционная программа должна осуществляться за  счет следующих
источников:

 прямые частные  инвестиции в  важнейшие секторы экономики  с
предоставлением преференций, установленных законодательством;

 прямые  частные  инвестиции,  предусмотренные  контрактами  на
недропользование, договорами на управление и концессию;
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 инвестиции за счет бюджетных средств;
 инвестиций крупных национальных компаний;
 частные  инвестиции  с  предоставлением  правительственных

гарантий. 
Инвестиционная  деятельность  будет  определяться  макроэкономической

конъюнктурой  для  инвестирования  в  реальный  сектор  экономики,
устойчивостью  фондового  рынка  и  укреплением  тенге.  Государственная
поддержка должна быть направлена на создание благоприятных нормативно –
правовых  и  экономических  условий  для  развития  предприятий  всех  форм
собственности, в первую очередь, предприятий промышленности. Необходимо
создание  условий  для  повышения  устойчивости  промышленности  к
конъюнктурным колебаниям на мировых товарных рынках.

Активизация  инвестиционной  деятельности  и  рост  инвестиций  в
основной  капитал  могут  быть  достигнуты  на  наш  взгляд,  при  наличии
следующих факторов:

 сохранение низкого уровня инфляции и дальнейшее укрепление тенге;
 уменьшение  процентных  ставок  за  кредит  и  доходности

государственных ценных бумаг;
 рост реальных доходов предприятий и организаций;
 дальнейшее укрепление доверия населения к сбережениям;
 стимулирование внутреннего платежеспособного спроса.
Важным  дополнением  прямого  государственного  участия  в

формировании  инвестиционных  ресурсов  являются  решения  по
регулированию  иностранных  инвестиций.  В  ближайшей  перспективе
преодолеть  технологический  разрыв  в  сырьевой  направленности,  главным
образом  на  базе  отечественных  технологий,  представляется  трудным.
Повысить  эффективность  ресурсопотребления  потребует  дальнейшее
привлечение   зарубежного   капитала,  связанного  с  внедрением  и
тиражированием прогрессивных технологии, на взаимовыгодных условиях. В
свою  очередь,  такой  инвестиционный  «прорыв»  достижим  при
формировании благоприятного инвестиционного климата.    

В  Казахстане  формируется  благоприятный  политико-правовой  климат.
Возрастающая потребность республики в дополнительном капитале не только
содействует  быстрому  развитию  правовых  актов,  но  и  способствует  их
изменению  в  сторону  большей  либерализации.  Так,  за  последние  годы
законодательно-правовая  база  в  республике,  регулирующая приток  внешних
капиталов, претерпела значительные изменения. 

Для  активизации  инвестиционной  деятельности  и  дальнейшей
либерализации  правового  инвестиционного  поля  принят  ряд  нормативных
документов. 

Система  льгот  и  преференций  одинаково  распространяется  как  на
зарубежного так и отечественного инвестора:

 вводятся государственные натурные гранты;
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 предоставляется  на  срок  до  5  лет  с  момента  заключения  контракта
снижение  ставки  подоходного  налога,  земельного  налога  и  налога  на
имущество до 100% основной ставки;

 устанавливается освобождение (полные или частичные) от обложения
таможенными  пошлинами  импорт  оборудования,  сырья  и  материалов,
необходимых для осуществления инвестиционного проекта.

Однако  имеется  нерешенные  проблемы,  касающиеся  валютного  и
банковского  регулирования,  механизма  реализации  залогового  права,
обеспечения  гарантий,  эффективного  механизма  решения  хозяйственных
споров. Недостаточная гарантия (защита) на права собственности, правовая и
договорная уверенность, слабые институты власти на управленческих уровнях
в настоящее время повышают инвестиционный и предпринимательский риск.  

По  мнению иностранных  респондентов  на  пути притока инвестиций в
Казахстан имеются следующие преграды:

 бюрократия, 
 финансовый риск, 
 налогово-финансовый режим, 
 правовая  инфраструктура  (темпы перемен в  сфере  права),  валютный

контроль. 
Режим  льготного  налогообложения  с  самого  начала  возникновения

совместных предприятий в Казахстане использовался как стимул при создании
таких  предприятий.  Общепризнанно,  что  благоприятные  меры  налоговой
политики  в  смысле  привлечения  иностранных  инвестиций  играют
относительно скромную роль по сравнению с другими факторами. Инвесторы,
прежде всего, учитывают фундаментальные экономические и инвестиционные
условия в стране - импортера капитала. В число этих условий  включаются,
прежде  всего,  социально-политическая  стабильность  режима,  динамизм  ее
экономического  развития,  привлекательность  ее  потенциального  рынка  и
ресурсов; относительно низкие издержки квалифицированной рабочей силы.

Иностранные инвесторы продолжают рассматривать Казахстан в качестве
привлекательного  рынка  по  основным  деловым  причинам:  совокупность
доступа  к  природным  ресурсам,  величина  рынка  и  стратегическое
расположение  Казахстана  для  предпринимательства,  которое  представляют
более высокую потенциальную норму прибыли, чем на других рынках.

Привлекательность  территории  определяется  не  только  набором
экономических  регуляторов,  льгот  и  преференций  для  иностранных  и
национальных инвесторов, приходящих в данный регион. Гораздо в большей
степени  она  зависит  от  улучшения  свойств  территории,  то  есть
совершенствования  её  инфраструктуры,  и  от  уровня  организации
инвестиционных процессов [43, с.218]. 

При  создании  привлекательных  условий  для  инвестиционной
деятельности  также  необходимо  учитывать  организационные  и
институциональные  элементы.   В  общем  виде  систему  элементов
организационно-институционального механизма привлечения,  распределения
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и эффективного использования инвестиций в регионе можно представить  в
виде схемы (рисунок 3.2) [45, с.222].  
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Рисунок 3.2 - Организационно - институциональный механизм формирования и использования инвестиционного потенциала
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Для  реализации  организационно-институционального  механизма
формирования  инвестиционных  ресурсов  важным  условием  остается
привлечение  и  эффективное  использование  внешних  заимствований.
Инвестиционное  поле  Казахстана  для  большинства  потенциальных
иностранных инвесторов остается достаточно привлекательным и в этой связи
для наиболее  эффективного  привлечения  и  использования  иностранного
капитала  необходимо:

 формирование  системы  мониторинга  инвестиционной
привлекательности  республики  и  ее  регионов,  так  как  повышение
инвестиционной  привлекательности  достигается  за  счет  улучшения
инвестиционного  климата  и  роста  инвестиционной  активности.
Инвестиционная активность - это количественный фактор, а инвестиционный
климат (это  в  свою очередь  система  условий и  факторов,  обеспечивающих
эффективное  условие капиталовложений)  – это качественный фактор,  что в
свою  очередь  вместе  они  дают  возможность  ускоренного  формирования  и
реализации инвестиционного потенциала;

 дальнейшее  укрепление  системы  консультативно-технических
центров,  осуществляющих  прединвестиционные  исследования,  экспертизу
проектов, их технико-экономическое обоснование, координацию  деятельности
по реализации  консультационно-технического содействия;

 развитие   информационных   центров   по   иностранному  капиталу,
располагающих банком данных по конкретным  инвестиционным программам
и  проектам,  законодательной  базе,  налоговой  системе,  инвестиционной
политике  и обеспечению этой информацией  потенциальных  инвесторов;

 создание  различного  рода  служб  управления,  транспорта,
коммуникаций,  банковского  обслуживания  и  создание  других  элементов
рыночной инфраструктуры. 

В последние годы в стране проводится активная работа по модернизации
и  диверсификации  экономики,  направленная  на  ее  экспортно  –  сырьевой
направленности  и  повышение  конкурентоспособности  страны.  С  учетом
новых экономических условий и приоритетов была скорректирована Стратегия
индустриально  –  инновационного  развития.  Все  это  дало  свои  позитивные
результаты. 

В связи с  вступлением Казахстана  в Таможенный союз (ТС) в 2010 г.,
объем доступных рынков (как потребительских, так и отраслевых) вырос в 19
раз,  достигнув  3,5  трлн.  долл.  После  вступления  Казахстана  в  ТС  ПИИ  в
несырьевые  отрасли  демонстрируют значительный рост  (на  31% в год),  их
доля в общем объеме ПИИ в экономику Казахстана выросла более чем на 30%
(с  29%  до  41%).  Суммарная  стоимость  реализуемых  и  перспективных
инвестиционных  проектов  в  несырьевые  отрасли  Казахстана  составляет  5
млрд. долларов, среди них, например, развитие легковой автопромышленности
(АвтоВАЗ).  Для  большей  части  инвесторов  решающим  фактором  является
потенциальный объем доступных рынков.
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В  последние годы Правительство страны проводило активную политику
по улучшению делового климата, это: 

1) упрощение регистрации нового бизнеса, т.е.  снижение минимальных
требований к уставному капиталу до 0,7 долларов; устранение требования об
уплате минимального капитала в течение 3-х месяцев после регистрации;

2) повышение прозрачности финансовой отчетности, т.е. адаптация норм
международных  стандартов  финансовой  отчетности;  принятие  закона  о
трансфертном ценообразовании;

3) решение проблем неплатежеспособности предприятий, т.е.  внедрение
ускоренного  процесса  банкротства;  продление  сроков  банкротства;
расширение полномочий арбитражных управляющих.

В настоящее время регионы отвечают за развитие страныее, руководство
региона  само  рассматривает  инвестиционные  проекты,   выбирает  наиболее
значимые инвестиционное проекты с позиций регионального развития. 

В  Казахстане  разработана  Концепция  индустриализации  на  2015-
2019годы,  данная  программа  ориентирована  на  развитие  промышленности
страны.  В целях улучшения реализации инвестиционных проектов по Карте
индустриализации, нами был проведен сравнительный анализ (таблица 3.1).

Таблица 3.1 - Сравнительная таблица по реализации Карты индустриализации 
Первая пятилетка Вторая пятилетка

Приоритеты Широкие Узкие 
Ответственность
бизнеса 

Отсутствует Бизнес  отвечает  за  коммерческий
успех проекта

Мониторинг Мониторинг проектов Мониторинг  конкретных
обязательств государства

Отбор  и  система
поддержки 

Включаются  проекты  вне
зависимости  от  потребности  в
государственной поддержке. Не
оценивается  эффект  от
предоставления  господдержки
на  прирост  добавленной
стоимости,  занятости  и
экспорта.

Включаются  проекты,  по  которым
требуется  государственная
поддержка. Проводится комплексная
оценка  эффекта  предоставляемых
мер  поддержки  на  прирост
добавленной стоимости, занятости и
экспорта

Участие НПП - Отбор,  ответственность  по
проектам  регионального  уровня
совместно с акиматами областей, г.г.
Алматы, Астана

Для  улучшения  контроля  за  релизацией  инвестиционных  проектов,
входящих в Карту индустриализации,  предлагается включить все  проекты в
республиканскую карту, но отвественность возложить на акиматы регионов. 

Новая роль регионов в развитии промышленности будет заключаться в
следующем:  акиматы  будут  обладать  большей  самостоятельностью  и
оперативными  возможностями  в  принятии  решений  относительно  развития
промышленности  региона;  контроль  будет  осуществляться  на  базе
мониторинга  ключевых  показателей  развития   промышленности  в  регионе;
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функции  оператора  реализации  Программы  будут  выполнять  Социально-
Предпринимательские Корпорации,  которые в свою очередь будут наделены
необходимыми для этого функциями и полномочиями.

Одна  из  задач,  стоящих  перед современным обществом,  заключается  в
создании  необходимых  и  благоприятных  условий  для  интенсификации
экономического  роста,  повышения  качества  жизни  населения.  Достижение
поставленной  задачи  возможно  путем  привлечения  инвестиций  в  реальный
сектор  экономики.  Объем  и  темп  роста  инвестиций  в  основной  капитал
являются  индикаторами  инвестиционной  привлекательности  региона.
Повышение  инвестиционной  привлекательности  способствует
дополнительному  притоку   капитала,  экономическому  подъему.  Инвестор,
выбирая регион для вложения своих средств, руководствуется определенными
характеристиками: инвестиционным потенциалом и уровнем инвестиционного
риска, взаимосвязь которых и определяет инвестиционную привлекательность
региона.

В настоящее время в регионе при АО НК СПК «Павлодар» создан Центр
по обслуживанию инвесторов.

Основные функции Центра:

консультации  инвесторов,  организация  переговоров,  встреч  между
инвесторами и государственными органами, субъектами бизнеса; 

поиск  потенциальных  партнеров  для  создания  совместных
предприятий между казахстанской и зарубежной сторонами, разработка мер по
улучшению инвестиционного климата на региональном уровне; 

сервисная поддержка инвесторов; 
создание  диалоговой  площадки  между  представителями

казахстанского и зарубежного бизнеса.
В  целях  активизации  инвестиционной  деятельности,  мы  предлагаем

создать  инвестиционную  карту  региона,  где  будут  собраны  все
инвестиционные проекты региона на английском языке,  казахском и руском
языках, и выделить отдельно «Центр по обслуживанию инвесторов» (рисунок
3.3).  
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Рисунок 3.3 - Инструменты поддержки инвесторов
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В  настоящее  время  повышению  инвестиционной  привлекательности  в
регионе будет способствовать созданная в Павлодарской области Специальная
экономическая зона «Павлодар». 

Основная  цель  создания  СЭЗ  «Павлодар»  -  это  внедрение  новых
экспортоориентированных производств, в том числе по глубокой переработке
химической и нефтехимической продукции, а именно:

1.  Развития  химической,  нефтехимической  отраслей,  в  частности
производства  экспортоориентированной  продукции  с  высокой  добавленной
стоимостью, с применением высокотехнологичных экологически безопасных
современных технологий.

2.  Разработки  и  реализации  прорывных  инвестиционных  проектов,
научно-исследовательских и научно-технических инновационных проектов по
созданию  и  развитию  химической,  нефтехимической  отраслей  по  глубокой
переработке  сырья  и  выпуску  широкой  конкурентоспособной  продукции  с
высокой добавленной стоимостью;

3. Осуществления интеграции казахстанской продукции в общемировую
систему  производства  и  сбыта,  создания  инновационной,
конкурентоспособной  отечественной  продукции  в  соответствии  с
международными стандартами.

4.  Создания  высокоэффективных  и  инновационных  производств
химической и нефтехимической отрасли, в том числе высокотехнологичных и
конкурентоспособных  производств,  освоения  выпусков  новых  видов
продукции.

5.  Создания  благоприятного  инвестиционного  климата  и  привлечения
отечественных  и  зарубежных  инвестиций  для  реализации  инвестиционных
проектов и комплексного развития химической, нефтехимической отраслей на
основе механизмов государственно-частного партнерства.

6. Ускоренного развития региона для активизации вхождения экономики
республики в систему мировых хозяйственных связей.

7. Внедрения современных методов управления и хозяйствования.
8. Решения социальных проблем, повышения занятости населения.
Создание  СЭЗ  в  Северном  промышленном   районе  города  Павлодара

позволит создать не только более привлекательные условия для инвесторов, но
и обеспечить  реализацию высокотехнологичных инновационных проектов  в
приоритетных  видах  деятельности. Всего  на  территории  создаваемой
свободной  экономической  зоны  «Павлодар»  планируется  организовать
производство свыше 20 наименований химической продукции.

Инвестиционные проекты СЭЗ «Павлодар»:
В 2013г. АО «Каустик»  запустил цех по производству ингибированной

соляной кислоты, ТОО «БЕЛИЗНА» - начало производство бытовой химии.
В 2014г. планируется ввести 18 инвестиционных проектов, в том числе:

ТОО «УПНК-ПВ» -  производство  нефтяного  кокса,  объем  инвестиций  17,5
млрд.тг.,  ТОО  «Химсбыт-ПВ»  -  производство  антифриза,  ПВХ  ИМОС  и
стимулятора  корнеобразования  объем инвестиций  –  2,1  млрд.тг.,  ТОО «БО-
НА»  -  производство  дезинфицирующих  средств,  объем  инвестиций  –  0,12

92



млрд.тг.,  ТОО  «АгроХимПрогресс»  -  производство  агрохимической
продукции, объем инвестиций – 3,2 млрд.тг. и др.

В  результате  деятельности  СЭЗ  существенно  расширятся
инвестиционные  возможности  региона.  Капиталовложения  обеспечат  4%
общего  объема  инвестиций.  С  начала  выхода  объектов  на  проектную
мощность  вклад  СЭЗ  в  валовой  региональный  продукт  области  составит
порядка 15%.

Ожидаемые  результаты  функционирования  СЭЗ  включают  в  себя:
увеличение  производства  высококачественной   продукции  и  выход  с
экспортом  на  рынок;  увеличение  поступлений  в  бюджет  ежегодно  на  3,0
миллиона  долларов;  создание  около  двух  тысяч  новых  рабочих  мест  на
базовых  производствах  и  более  одной  тысячи  новых  на  вспомогательных;
привлечение частных инвестиций в регион,  в  настоящее время планируется
привлечь более 40 предприятий; снижение себестоимости продукции за счет
таможенных и налоговых льгот. 

Целевые  индикаторы  функционирования  специальной  экономической
зоны «Павлодар» и критический уровень недостижения целевых индикаторов
представлены в таблице 3.2.

В  целом  реализация  всех  обозначенных  целей  и  задач  предполагает
нарастить  использование  конкурентных  преимуществ  химической
промышленности  в  первую  очередь,  задействовать  недоиспользованный
экономический  потенциал,  а  также  повысить  инновационную  активность
отрасли и региона в целом.

В регионе есть хорошая возможность в рамках создаваемой СЭЗ сделать
химическую  отрасль  потенциально  привлекательной  и  эффективной  для
инвесторов, так как ее продукция поставляется в другие отрасли экономики и
даже используется населением в повседневном быту.

Руководством области ведутся переговоры с различными иностранными
компаниями, которые готовы сотрудничать и инвестировать в регион.

На территории создаваемой СЭЗ свои производства готовы разместить:
ТОО  «Альфа-Хим»  -  производитель  флотореагентов  для  горно-

обогатительных комбинатов; АО «НАК «Казатомпром», который совместно с
АО «Каустик» планирует производство  оксихлорида алюминия, гипосульфата
кальция  для  своих  нужд;  ООО «Группа  НИТОЛ»  -  это  одна  из  известных
международных  компаний,  производящих  поликристаллический  кремний  и
продукты его переработки, используемые в солнечной энергетике.

В настоящее время на территории СЭЗ Павлодар зарегистрировано - 45
участников.  Общий объем инвестиций  планируемых к  запуску  производств
составляет 238,3 миллиардов тенге с созданием 3000 новых рабочих мест.  При
этом ежегодные поступления в бюджет составят  порядка 1,3 млрд.  тенге,  а
после  завершения  срока  действия  специального  экономического  режима,
общие  поступления  налогов  и  платежей  от  заявленных  участников  СЭЗ
составят 22,9 млрд. тенге в год.
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Таблица  3.2  –  Целевые  индикаторы  функционирования  специальной
экономической зоны «Павлодар» 

Цели, задачи и 
показатели

(наименования)

Едини
ца

измере
ния

Базо
вый
Пери

од
(201

2
год)

Достижение к
2015 году, в том

числе

Достижение к
2020 году, в том

числе

целевой
индикат

ор

критиче
ский

уровень

целево
й

индик
атор

критическ
ий

уровень

Общий объем 
инвестиций, в том 
числе:

миллиар
д тенге

- 67,4 6 257,3 25

Объем 
иностранных 
инвестиций

миллиар
д тенге

- 12,5 1,3 49,5 5

Объем 
отечественных 
инвестиций

миллиар
д тенге

- 54,9 5 207,8 20,2

Объем 
производства 
товаров и услуг 
(работ) на 
территории СЭЗ

миллиар
д тенге

- 5 1 413,2 41

Ежегодный 
прирост 
инвестиций в 
несырьевые 
сектора экономики 
региона 

% - 5 3 7 5

Количество 
участников

единиц - 5 3 8 5

Количество 
рабочих мест 
создаваемых на 
территории СЭЗ

рабочи
е

места

- 500 200 1000 450

Доля 
казахстанского 
содержания в 
общем 
объеме 
производства на 
территории СЭЗ

% - 50 30 65 50
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Доля экспорта 
продукции в общем
объеме 
производства на 
территории СЭЗ

% - 10 5 20 10

Повышение 
производительност
и труда

разы - 1,5 1,2 1,7 1,5

Примечание – Составлено на основе данных АО «Управляющая компания специальной экономической зоны
«Павлодар», www.sеzраvlоdаr.kz

Реализация только семи первоочередных проектов СЭЗ в 2014-2016 годах
позволит  привлечь  в  регион  инвестиций  на  сумму  28,3  миллиарда  тенге  с
созданием  570  новых  рабочих  мест.  Экономическая  эффективность  СЭЗ
«Павлодар» подтверждается тем, что на каждый вложенный государством 1
тенге бюджетных средств, будет привлечено 8,2 тенге частных инвестиций. 

В 2013 году на инфраструктуре АО «Каустик» начата реализация и ввод
первых  проектов:  ТОО  «УПНК-ПВ»  -  прокалка  нефтяного  кокса,  где  на
сегодняшний  день  проведены  земляные  работы,  начато  устройство
фундаментов под будущие цеха. Объем вложенных средств на проект составил
2,7  млрд.тенге;  ТОО  «БЕЛИЗНА»,  производство  бытовой  химии,  пуск
производства  состоялся  14  ноября  2013  года,  вложено  инвестиций  121
млн.тенге;  ТОО «БО-НА» - производство дезинфицирующих средств,  сумма
инвестиций  составляет  60  млн.тенге;  ТОО  «АгроХимПрогресс»  -
производство  агрохимической  продукции;  ТОО  «Химсбыт-ПВ»  проект  по
переработке  ПВХ,  производство  антифриза,  ИОМС  и  системы
корнеобразования.  Также  в  рамках  утвержденной  программы развития  АО
«Каустик» завершён монтаж и пуско-наладочные работы узла по производству
ингибированной соляной кислоты. На 2015 год планируется ввод производства
полиэфирных  смол  ТОО  «Композит»,  в  2016  году  -  производства  серной
кислоты ТОО «Сернокислотный завод». 

Разработана  концепция  кластерного  развития  СЭЗ  –  структура
химического,  нефтехимического  кластеров  и  кластера  цветной  металлургии
для территории, примыкающей к Казахстанскому электролизному заводу.

В  2016-2018  годах  планируется  запуск  следующей  очереди  проектов:
производство  полиалюминийхлорида  (ТОО  «Химпром-продукт»),
производство ингибированной соляной кислоты (ТОО «Химическая компания
«Ертiс»),  очистка  промышленных стоков  и  производство  дистиллированной
воды (ТОО «Нефтехимия Кереку»). 

В  Павлодарской  области  проводится  работа  по  созданию  субзоны  по
производству  продукции  цветной  металлургии  на  территории  в
непосредственной близости к АО «Казахстанский электролизный завод».  По
региональному  экспорту  Павлодарской  области,  наибольшим  экспортным
потенциалом  в  Павлодарской  области  обладают  отрасли:  топливно-
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энергетического,  металлургического  и  нефтехимического  комплексов.
Организовано  заседание  Координационного  совета  по  ФИИР  по  вопросам
экспорта,  по  итогам  которого  оказано  содействие  в  решении  проблемных
вопросов экспортеров (ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» - квота
на экспорт бензина, АО «Казэнергокабель» - отмена таможенных пошлин на
экспорт алюминиевой  катанки).  Совместно  с  городами и районами области
подготовлен перечень предприятий – потенциальных участников программы
«Экспорт  2020»  на  2014  год.  Одним  из  механизмов  государственной
поддержки отечественных экспортеров является программа «Экспорт 2020».
Работа по программе проводится совместно с АО «Национальное агентство по
экспорту и инвестициям KАZNЕХ INVЕST». В 2013 году участниками данной
программы  стали  2  предприятия  области:  АО  «Павлодарский
машиностроительный завод»; ТОО «Нефтехим ЛТД». 

В  Павлодарской  области  наиболее  значимыми  инвестиционными
проектами  с  позиций  регионального  развития  являются  следующие:
строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 (2010-2014 годы);
завод  по  производству  обожженных  анодов  в  составе  II  очереди  проекта
«Завод  по  производству  первичного  алюминия  в  Павлодарской  области;
восстановление  и  реконструкция  Экибастузской  ГРЭС-1  (2010-2014  годы);
модернизация АО «Павлодарский нефтехимический завод» (2011-2015 годы);
строительство Бозшакольского ГОКа (2010-2014 годы); строительство завода
по  выпуску  сэндвич-панелей,  металлоконструкций,  металлопластиковых  и
железобетонных  изделий  (2011-2014  годы).  Основные  инвестиционные
проекты региона показаны в таблице 3.3.

Таблица  3.3  –  Основные  инвестиционные  проекты,  реализуемые  в
Павлодарской области по отраслям

Отрасли Оценка План
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г

Машиностроение - 2 1 - 1 3 1
Горно  -
металлургическая
промышленность

8 1 2 1 7 2 - - --

Угледобывающая
отрасль

- - - - 1 - - -

Фармацевтическая
промышленность

- - 1 - - 2 - - -

Туристическая
отрасль 

1 - - -

Энергетика - 2 - 1 - 3 1 1
Химическая
промышленность

1 - 2 - 2 - - - -

Стройиндустрия  и
деревообрабатываю
щая
промышленность

1 2 5 - 1 2 - - -

АПК  и 2 9 4 3 4 3 2 - 1
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сельхозпереработка
Легкая
промышленность

- - 1 - - - - -

Нефтегазохимия - - - - 1 - - - -
Агрохимия - - - - 1 - - - -
Нефтепереработка - - - - - - - 1 -
Всего 16 16 16 5 18 13 6 3 1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты  проведенного  исследования  позволяет  сделать  следующие
основные выводы и предложения

1  В  современной  экономической  практике  инвестиции   как  важнейшее
условие  обеспечения  экономического  роста  выступают  одним  из  основных
рычагов  реализации  социально-экономической  политики регионов.  Эту  свою
роль  они  играют,  с  одной  стороны,  как  фактор,  формирующий  часть
совокупного  спроса  -  инвестиционного  спроса,  а  с  другой,  как  фактор
производства.  Поэтому темпы и объемы экономического роста  должны быть
подтверждены  их  инвестиционной  обеспеченностью,  то  есть  наличием
достаточных  инвестиционных  ресурсов,  что  во  многом  зависит  от
экономической политики государства, в том числе инвестиционной.

2  Исследование  и  научная  систематизация  концептуальных  основ
инвестирования  обосновывает  необходимость  активизации  инвестиционной
деятельности  на  основе  совершенствования  механизма   формирования
инвестиционных  ресурсов  и  расширения  источников  инвестиций.  Исходя  из
этого,  возникает  необходимость   государственного  регулирования  с  целью
увеличения склонности к инвестированию и управлению совокупным спросом,
что  должно  активизировать  инвестиционный  и  производственный  процессы.
При  этом  механизм  формирования   инвестиционных  ресурсов  можно
рассматривать  в  виде  совокупности  способов  постоянного  поддержания
равновесия  между  инвестиционным  спросом  и  предложением,
ориентированных на устранение монополизации экономических отношений, на
качественный рост экономики и создание спроса  на инвестиции.

3  В  современных  условиях  все  больше  актуализируются  вопросы,
связанные  с  исследованием  механизма  взаимодействия  финансового  и
реального  сектора  экономики.  Это  определяется  необходимостью
предоставления  финансовым  рынком  необходимых  ресурсов  для
инвестирования  потребностей  производства.  Особенно важен этот  вывод для
индустриально развитых регионов с высоким промышленно-производственным
потенциалом,  инвестиционной  привлекательностью,  благоприятным
инвестиционным  климатом,  хорошей  инвестиционной  активностью
предприятий  и  наличием  привлекательных  инвестиционных  промышленных
объектов.

4  Павлодарская  область  характеризуется  наличием  промышленного
потенциала  и  эффективное  функционирование  хозяйства,  поэтому  развитие
должно  быть  нацелено  на  дальнейшую  индустриализацию,
предусматривающую коренную модернизацию производства базовых отраслей
экономики  региона,  диверсификацию  промышленности  на  основе  развития
обрабатывающих отраслей,  формирование  наукоемких,  высокотехнологичных
производств, способных производить конкурентоспособную на казахстанском и
мировом  товарных  рынках  продукцию  в  силу наличия  отраслевых  и
территориальных диспропорций.
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5  Механизм  совершенствования  регулирования  инвестиционной
деятельности предусматривает:

а)  прямое  финансирование  из  государственного  бюджета  на  основе
субсидий;

б)  налоговое  стимулирование  инвестиционного  процесса  в  виде
предоставления льгот, инвестиционного налогового кредита, снижения ставок
по налогам;

в)  предоставление  гарантий  государства  по  инвестиционным  кредитам,
выдаваемым банками предприятия;

г) частичное погашение таких кредитов за счет бюджетных средств, если
реализация инвестиционного проекта имеет большое значение для социально –
экономического развития государства;

д) развитие различных форм партнерства с частным капиталом, например,
участие  области  в  коммерческом  инвестиционном  проекте  в  качестве
соинвестора.

6  Без  единой  координации  местных  органов  управления  региона,
институтов  развития,  науки  и  частных  компаний,  руководителей
хозяйствующих  субъектов,  предпринимателей  невозможна  реализация
инвестиционных решений.  Реализация целей стратегического развития области
зависит  во  многом  от  ее  инвестиционного  потенциала,  характеризующего
возможности  области  в  мобилизации и эффективного использования  средств
отечественных  и  зарубежных  инвесторов,  предпринимателей,  населения  в
решении проблем области. 
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Цель и задачи исследования.
 Целью диссертационного исследования является разработка научно 

обоснованных теоретических и методических положений по 
совершенствованию механизма регулирования инвестиционной 
деятельности.

В соответствии с целью исследования в диссертационной работе 
поставлены и решены следующие задачи:

изучить и научно систематизировать концептуальные основы 
инвестиционной деятельности;

раскрыть и охарактеризовать особенности инвестиционной 
деятельности в промышленном регионе Казахстана;

проанализировать структуру и динамику инвестиций в Республике 
Казахстан, в ее конкретном регионе в контексте повышения эффективности 
использования инвестиционных ресурсов и выявить  сдерживающие 
факторы; 

 разработать предложения по совершенствованию организационно-
экономического механизма регулирования инвестиционной деятельности 
региона.

2



Итоги Карты индустриализации

Республиканская Карта
48 проектов – 8071 млрд.тенге
(министерства и нац.холдинги)

Перспективные проекты
14

Карта индустриализации Казахстана
927 проектов + 14 перспективных проектов

Региональные Карты индустриализации
879 проектов – 4042 млрд. тенге

(акиматы областей)

3



Эффект от введенных проектов

Вложено 
2,5 трлн. тенге инвестиций

Произведено 
продукции на сумму более

3,5 трлн. тенге

Создано 142 тыс. рабочих мест

1,17 трлн. тенге налоговых 
поступлений от предприятий – 

участников Карты индустриализации 
(в 2013 году)

Годовые поступления налогов г. 
Алматы или ¼ от всех 

налоговых поступлений
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Динамика инвестиций в основной 
капитал РК5



Источники финансирования инвестиций в 
основной капитал за 2009-2013 годы, в %
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Инвестиции в основной капитал по регионам РК за 2009-2013 годы, млн.тг.
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ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 2012 год 2013 год

Всего в отрасли экономики, млн.тенге 258 713,2 266 235,8

Промышленность 200 803,8 212 351,7

Сельское хозяйство 5 400,4 6 748,4

Транспорт и складирование 14 192,4  21 662,1

Информация и связь 3 261,8 2 510,0

Другие отрасли 35 054,8 22 963,6

Структура инвестиций по источникам



9
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Первая пятилетка Вторая пятилетка
Приоритеты Широкие Узкие 

Ответственн
ость бизнеса 

Отсутствует Бизнес отвечает за 
коммерческий успех проекта

Мониторинг Мониторинг проектов Мониторинг конкретных 
обязательств государства

Отбор и 
система 
поддержки 

Включаются проекты 
вне зависимости от 
потребности в 
государственной 
поддержке. Не 
оценивается эффект 
от предоставления 
господдержки на 
прирост добавленной 
стоимости, занятости 
и экспорта.

Включаются проекты, по 
которым требуется 
государственная поддержка. 
Проводится комплексная 
оценка эффекта 
предоставляемых мер 
поддержки на прирост 
добавленной стоимости, 
занятости и экспорта

Таблица  – Сравнительная таблица по реализации Карты индустриализации 
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Государство 

Государственная программа форсированного индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан

Карта 
индустриализаци

и

Дорожная карта 
бизнеса 2020

Производитель
ность - 2020

Инвесто
р - 2020

Экспорт 
- 2020

Управление 
Индустриал

ьно-
инновац-го  

развития 
Павлодарск
ой области

Фонд 
развития 

предприни
м-ва 

«Даму»

Управлени
е 

сельского 
хозяйства 
Павлодарс

кой 
области

Управление 
предпринима

тельства, 
торговли и 

туризма 
Павлодарско

й области

Управление 
Индустриал

ьно-
инновацион

ного 
развития 

Павлодарск
ой области

Специальная экономическая зона, Индустриальная зона, Кластер, Государственно-
частное партнерство

Центр по обслуживанию инвесторов

Инвестор Инвестиционная карта 
региона

Управление 
Индустриа

льно-
инновац-го 
развития 

Павлодарс
кой 

области

Управление 
Индустриа

льно-
инновац-го 
развития 

Павлодарск
ой области
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Центр
Обслуживани
я
Инвесторов

Информационная
поддержка Привлечение

инвестиций в
экономику 

области

Поиск 
инвесторов

Продвижение 
бренда 

Павлодарской 
области за 
рубежом

Поиск инвестиционных
проектов

Защита прав

Инвестор

Отбор проектов

Анализ проектов

Конкурс 
проектов

Внесение в базу
данных проектов 

для
инвесторов
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с

Инвестор Регион 

Инвестиционная 
привлекательность

Благоприятные 
условия

Ресурсы 
территории

Инвестиционные 
риски инвестора Развитие 

СЭЗ 
Развитие 
кластера

Инвестиционная 
активность

Получение дохода

Развитие государственно-
частного партнерства

Центр по 
обслужива

нию 
инвесторов 
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Название 
предприятия

Продукция Инвестиции, 
млн. 

долл.США

Год 
запуска

АО «Каустик» Хлор, каустическая 
сода, соляная 

кислота

108 2011

ТОО «Белизна-ПВ» Бытовая химия 1 2014

ТОО «БО-НА» Дезинфектанты 1 2014

Название предприятия Продукция Инвестиции, млн. 
долл.США

Год запуска

ТОО «УПНК» Прокаленный нефтяной 
кокс

70 2014

ТОО «Агрохимпрогресс» средства защиты растений 3 2014-2015

ТОО «Химсбыт ПВ» Изделия из ПВХ, ИОМС, пр. 18 2014-2015
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