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Кыргызстан - горная аграрная страна. В общем объеме внутреннего валового
продукта страны доля сельского хозяйства составляет значительную часть – около 17,5%.
Кроме того, около 65,0% населения страны проживает в сельской местности, из общего
числа всех работающих 34,0% или 14% общего населения страны заняты в сельском
хозяйстве (в развитых странах этот показатель равен - 1-3%). На развитие этой отрасли
направлены как законотворческая деятельность (практически полное освобождение
сельхоз производителей от налогообложения), так как отдельные сферы бизнеса (более
50% кредитного портфеля микрофинансовых организаций приходится на финансирование
участников сельскохозяйственной отрасли). Эти данные показывают, что сельское
хозяйство в Кыргызстане имеет, не только экономическое, но и большое социальное и
политическое значение.

Эта важная для Кыргызстана отрасль экономики претерпела за последние несколько
десятилетий ряд существенных реформ. Некоторые оказали положительный эффект на
развитие отрасли, большинство же привело отрасль в упадок и зависимость от
государственных и внешних дотаций.

В рамках реформы по демонтажу плановой экономики и переходу на рыночные
отношения в Кыргызстане были упразднены 576 колхозов и совхозов. Вместо них
создавались фермерские хозяйства – как основа института частной собственности в
сельском хозяйстве. В 2011 году в сельском хозяйстве Кыргызстана было 345,2 тыс.
хозяйствующих субъектов, в том числе 65 государственных хозяйств (это
семеноводческие, племенные хозяйства, опытные станции и другие), 556 коллективных
хозяйств, 417 сельскохозяйственных кооперативов и 344,5 тыс. фермерских хозяйств. Эти
данные говорят о том, что в сельском хозяйстве Кыргызстана земельно-аграрная реформа
состоялась и приобрела необратимый характер.

Характерной особенностью аграрных преобразований в переходной экономике
являлось то, что содержание программных документов трансформировалось на практике
прямо противоположным образом.

При приватизации подразумевалось, что впоследствии будут налажены механизмы
перехода первично распределенной собственности в руки эффективных пользователей.
Таких механизмов не было создано, поэтому значительная часть земель и основных
средств без всякого использования находилось у практически прекративших свое
нормальное функционирование хозяйств. Из положительных преобразований можно
отметить, что на базе реорганизованных колхозов и совхозов были созданы акционерные
общества, общества с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственные
кооперативы, ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. Формировался в
зачаточном виде фермерский сектор.

Отсутствие научно-обоснованной программы начатых преобразований,
соответствующих механизмов проведения реформы создало угрозу аграрным
преобразованиям в Кыргызстане. В настоящее время сельское хозяйство Кыргызстана
переживает кризис, обусловленный общим социально-экономическим кризисом в стране,
субъективными ошибками в агропродовольственной политике и неизбежными
последствиями ее реализации.

На обострение аграрного кризиса в наибольшей степени повлияли факторы
макроэкономической политики последних почти двух десятилетий.

Наиболее важными из них были:



- ликвидация СССР и нарушение многолетних межрегиональных и межотраслевых
хозяйственных связей;

- наращивание диспаритета цен на средства производства и реализуемую
продукцию;

- либерализацию цен, и, прежде всего на энергоносители;
- значительное сокращение инвестиционной активности государства и потеря

контроля за денежным обращением;
- скорая, неподготовленная и непродуманная приватизация, не учитывающая

территориальной и отраслевой специфики народного хозяйства, особенно в сельском
хозяйстве;

- разрушение существовавшей системы управления народным хозяйством без
создания ее новых форм, адекватных требованиям развития рыночных отношений, в том
числе способствующих осуществлению аграрной реформы.

Предполагаемые результаты реформ не были достигнуты в основном в связи с тем,
что они были направлены главным образом на правовую реорганизацию предприятий, а
не на институциональные преобразования рынка и организацию его инфраструктуры,
также не была создана система регулирования рынка. Современные институциональные
преобразования должны быть направлены на совершенствование форм хозяйствования,
создание оптимальных рыночных производственных структур, наиболее
конкурентоспособных в условиях рынка и обеспечивающих максимальную реализацию
возможностей участников в их хозяйственной деятельности.

В переходный период, когда несовершенный рыночный механизм еще не только не
обеспечивает саморегулирование воспроизводственных процессов, но не способен даже
стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейший развал аграрной экономики,
необходимым является соблюдение принципа сочетания индикативности
(рекомендательности) и директивности. Однако наиболее эффективными средствами
воздействия на сельское предпринимательство являются методы экономической
поддержки, когда вместо призывов или предписаний частному сектору для наиболее
перспективных групп предпринимателей государством создаются условия получения
большей прибыли (в основном за счет бюджетных средств и грантов международных
организаций).

Важнейшими принципами государственного регулирования, приобретающими
особое значение в условиях кризисной переходной экономики, являются: материальная
поддержка сельхозпроизводителей; аграрный протекционизм; сочетание экономических и
социальных целей.

В Кыргызской Республике меры государственной поддержки сельского
предпринимательства не должны ограничиваться лишь бюджетными дотациями и
компенсациями. Важнейшую роль играет оказание стартовой помощи сельским
предпринимателям, включая гарантии вновь созданным хозяйствам, а также поддержка
формирования производственной инфраструктуры, содействие становлению и развитию
реформированных сельскохозяйственных предприятий.

Существует ряд барьеров, которые мешают сельскому хозяйству Кыргызстана
развиваться сегодня. Одной из них, по мнению профессора, доктора экономических наук,
директора Института экономики и финансов  Кыргызского Национального университета
имени Ж. БаласагынаАйылчыСарыбаева, является появившееся за последние два
десятилетия иждивенческие настроения у народа Кыргызстана.  «Все только и ждут, когда
к нам приедет инвестор и построит заводы, фабрики, улучшит нашу инфраструктуру», -
сказал д.э.н., профессор А. Сарыбаев в интервью КирТАГ 27 февраля 2012 года.

Еще одной существенной проблемой является отсутствие правильно построенного и
регулируемого рынка сбыта сельхоз продукции. Для того, чтобы избежать проблем со
сбытом продукции, которые в Кыргызстане возникают с периодической регулярностью,
крестьянам необходим менеджмент. При этом менеджером должны быть премьер-



министр страны, руководители соответствующих ведомств и министерств. Прежде чем
выращивать продукцию необходимо сначала задуматься: есть ли спрос на рынке на
данный вид продукции, насколько она востребована, куда и кому можно ее сбыть,
достигнуть каких-либо договоренностей.В Кыргызстане, к сожалению, зачастую все
происходит наоборот: фермеры сначала выращивают продукцию, а потом задумываются,
куда и как ее сбыть. Это говорит о том, что у наших крестьян отсутствуют
соответствующие знания о рынке, маркетинге.

Было опубликовано очень много материалов на тему барьеров развития сельского
хозяйства в Кыргызстане.  Эксперты области обращают внимание на следующие вопросы,
решение которых сегодня просто необходимо:

- разработка и формирование современной государственной политики в сфере
сельского хозяйства страны;

- создание и развитие современной законодательной и нормативно-правовой базы
отрасли;

- создание, развитие и системное функционирование вторичного рынка земли и
формирование фермеров-товаропроизводителей;

- развитие финансовой и кредитно-денежной системы в сельском хозяйстве страны;
- институциональное развитие отрасли (создание и развитие фермерских ассоциаций

(территориальных, отраслевых);
- структурно-функциональное реформирование системы мсх кр и его областных и

районных департаментов;
- развитие цивилизованной рыночной цепи: производитель (фермер) – закупщик

(система заготовки) – переработчик – реализатор (торговля) – потребитель (население);
- развитие учебно-консультационной службы, информационного обеспечения

отрасли, передачи новых знаний и инновационных технологий;
- развитие научного обеспечения отрасли;
- интеграция отрасли в региональную экономику и занятие своей ниши;
- формирование и развитие полноценно функционирующей рыночной

инфраструктуры в отрасли.
С учетом климатических условий, Кыргызстан является страной с огромным

потенциалом в сельском хозяйстве. В нашей стране существуют все предпосылки для
развития этой отрасли. Развивая сельское хозяйство, Кыргызстан достигает много
сопутствующих целей, помимо поста ВВП страны – это и занятость населения, и решение
вопроса бедности и голода, и снижение зависимости от иностранных поставщиков
продуктов питания. Важным является вывод, что без единой системной программы по
развитию экономики, в том числе сельского хозяйства, ощутимых результатов добиться
будет сложно.
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