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 Аннотация. В статье рассматриваются проблемы истории становления и развития 

животноводства в Кыргызстане в аспекте оценки положительного исторического опыта, а 

также вопросы обоснования преимущественного развития скотоводства в экономике 

Кыргызстана, которые не получили своей реализации в советский период. Поэтому, после 

распада СССР проблемы определения приоритетных отраслей в экономике Кыргызстана носят 

актуальный характер.    

Аннотация. Макалада Кыргызстандын мал чарбасынын калыптануу жана өнүгүү 

тарыхынын көйгөйлөрү тарыхый оң тажрыйбага баа берүү аспектисинде каралат. Ошондой эле 

макалада Кыргызстандын экономикасында мал чарбачылыгынын басымдуу өнүгүшүн негиздөө 

маселелери талкууланат, бирок алар совет мезгилинде ишке ашырыла элек. Ошондуктан СССР 

тарагандан кийин Кыргызстандын экономикасында артыкчылыктуу тармактарды аныктоо 

көйгөйлөрү актуалдуу болуп калды. 

 Abstract. The article deals with the problems of the history of formation and development of 

animal husbandry in Kyrgyzstan in the aspect of assessing positive historical experience. Also, the article 

discusses the issues of substantiating the predominant development of cattle breeding in the economy of 

Kyrgyzstan, but which did not teach their implementation in the Soviet period. Therefore, after the 

collapse of the USSR, the problems of determining priority sectors in the economy of Kyrgyzstan are 

relevant. 
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   Происходящие в Кыргызстане экономические реформы, политические и социальные 

преобразования актуализируют нашу прошлую историю. Извлечение положительных уроков, 

обобщение опыта ошибок и упущений могут оказать неоценимую роль на пути к реализации 

заявленных реформ.  

История становления и развития животноводства Кыргызстана является исторически 

неотъемлемой частью социально-экономической жизни кыргызского народа и ее материального 

уровня. 

Животноводство в Кыргызстане является экономически жизнеспособным сектором 

сельского хозяйства и соответствует национальным условиям. Еще в 1932 г. Советское 

государство организовало комплексные научные экспедиции в республики для определения их 

экономической специализации и детального изучения их производительных сил. В Кыргызстан в 

1932, 1933 и 1935 годах такие экспедиции состоялись под эгидой президента Академии наук (АН) 

СССР Н.И. Вавилова. По результатам этих экспедиций Совет по изучению производительных сил 



союзной АН провел первую и вторую конференции по освоению природных богатств Киргизской 

АССР [1, с.29]. Эти первые конференции сыграли важную роль в дальнейшем развитии 

промышленности страны, поскольку были открыты значительные месторождения цветных 

металлов и других полезных ископаемых, выявлен топливно-энергетический и 

гидроэнергетический потенциал республики [3]. Ученые этих экспедиций считали, что «Советская 

Киргизия, как важнейшая часть единого народнохозяйственного комплекса Советского Союза, 

прежде всего, была приспособлена к развитию животноводства. Это главное специализированное 

хозяйство Киргизии, и считается неотъемлемой частью Советского Союза» [4]. По словам 

руководителя научной экспедиции по изучению природных ресурсов Кыргызстана Н.И. Вавилова: 

«Территория Кыргызстана составляет около 20 млн. га. По данным геоботаников, площадь 

орошаемых земель составляет 1029 тыс. га, а площадь зерновых (неорошаемых) – от 150 тыс. га. 

до 2 млн га, площадь сенокосов в Кыргызстане составляет 700 тыс. га, пастбищ – 9580 тыс. га, 

лесов и кустарников – 1423 тыс. га. Площадь озера –620 тыс. га. Так, пашня в Кыргызстане 

составляет около 2,5-3,0 млн. га, что составляет 12,5-15 процентов от общей площади. Горная 

природа Советской Киргизии и богатая растительность почти 10 миллионов гектаров идеально 

подходят для выпаса скота и покоса. Это показывает, прежде всего, необходимость уделять особое 

внимание животноводству» [5]. Однако «горная природа Киргизии имеет относительно короткий 

вегетационный период… он длится в среднем 150 дней, а в самых теплых долинах до 200 дней. 

Именно поэтому необходимо уделять внимание обеспечению скота зимними и весенними 

кормами. В прошлом животноводство в Киргизии и Казахстане сталкивалось с периодическими 

крупными бедствиями из-за нехватки кормов зимой и весной. Падеж скота типичен для 

Киргизии... Голод 1927-1928 гг. был самым большим за последнюю четверть века» [5, с.13,17].  

Если говорить об инвентаризации естественных кормовых угодий Киргизии за 1932 - 1933 

гг., то по данным Наркомата земледелия СССР, пастбища и сенокосы составляют 59 % общей 

площади страны, или 84 % земельного фонда. Их кормовые продукты составляют около 93,8 % 

рациона скота страны [2]. 

Значительным подспорьем в обеспечении устойчивости животноводческого хозяйства, по 

рекомендации ученых, должно было стать внедрение в Кыргызстане производства сахарной 

свеклы, которая помимо сахара дает: при среднем урожае 250 центнеров свеклы – 165 ц. жома, 60 

ц. свекловичной жижы и 2,5 ц. кормовой патоки. Эти показатели значительно расширяют 

кормовую базу животноводства [3]. 

Прослушав доклад руководителя экспедиции, академика Н.И. Вавилова, ученые АН СССР 

пришли к единому выводу, что поскольку основной специализацией Киргизской Республики 

является животноводство, то и остальную часть хозяйства следует строить, главным образом, по 

типу животноводческо-земледельческого хозяйства. Земледелие не только не должно 

противоречить основной отрасли хозяйства – животноводству, а его обслуживать [4].  

Однако политика возобладала над экономическими построениями, и хозяйство Киргизии 

была включена во всеобщую экономическую систему СССР. Для всех национальных республик, 

независимо от специфики их экономических систем, упор поставили на тяжелую 

промышленность, в которой преобладает экономическое развитие. 

После распада Советского Союза в условиях рыночной экономики широкое развитие 

получают индивидуальные подсобные хозяйства, арендные, фермерские и другие формы 

организации труда. После распада Советского Союза проводимая комплексная экономическая 

политика негативно сказалась на дальнейшем социально-экономическом развитии нашей страны. 

Но в годы Советской власти накопился огромный опыт использования природных ресурсов по 

развитию животноводства, повышению продуктивности сельскохозяйственных животных, 

улучшению селекционно-племенной работы на основе колхозно-совхозной формы собственности. 

Рост продукции животноводства в Кыргызстане, начиная с 1930 г., происходил главным образом 

за счет колхозов и совхозов [7, с.23.]. 

Коллективизация в Кыргызстане, в основном, была закончена в 1932 г. В связи с этим 

исчезла частнособственническая форма животноводства. На базе кооперативно-колхозной 

собственности на скот и землю, принадлежащую государству, возникло общественное 

животноводство. Подобного в истории еще никогда не было. Составной частью этой отрасли 

сельского хозяйства были три формы собственности на скот: общенародная, кооперативно- 

колхозная и личная. Коренным образом изменился быт кыргызов, 90 % которых во второй 

половине 1930-х годов перешло на оседлый образ жизни. Возникло движение за то, чтобы каждая 

семья имела скот. Обзавестись коровой, овцами помогали колхозы, совхозы. Уже через два-три 



года заметно увеличилось поголовье на подворьях сельских жителей. Его росту в немалой степени 

способствовали и меры, направленные на создание в каждом колхозе не меньше трех ферм: 

коневодческой, овцеводческой и молочно- товарной. Одновременно началось разведение 

племенного скота. На покупку его государство выделило крупную по тому времени ссуду в 130 

тыс. рублей [2, с.272]. 

Внедрена новая система производства мяса, что способствовало повышению 

заинтересованности населения в развитии животноводства. Расширялось его племенная база, 

появилось несколько племенных совхозов, создана сеть государственных питомников для 

развития и улучшения качества основных пород скота. Наряду с общественным животноводством, 

работники колхозов и совхозов смогли одновременно развивать и другие отрасли сельского 

хозяйства. В этом плане им помогла начавшаяся механизация в сельском хозяйстве и вновь 

созданные машинно-тракторные станции (МТС) смогли обеспечить колхозы тракторами, плугами, 

сеялками и другой почвообрабатывающей техникой. Начато ирригационное строительство, что 

позволило найти новые земли для выращивания зерновых и кормовых культур. Это связано с тем, 

что развитие племенного скотоводства требовало полноценного питания [4, с. 9-10]. 

В 1940 г. на полях республики работали тысячи сельскохозяйственных машин, а 

тракторный парк имел 6,2 тысячи единиц техники. МТС не только выращивали зерно, но и 

обеспечивали колхозы кормами. Под руководством ученых-зоотехников получил распространение 

массовый выпас местного скота с высокопродуктивными животными, в овцеводстве стали активно 

применяться методы искусственного осеменения. За счет увеличения поголовья помесных 

животных повысилась продуктивность животноводства. Во многом это было связано с ростом 

материальной заинтересованности сельскохозяйственных рабочих. Они стали получать доплаты за 

высокие удои, стрижку шерсти, привесы откормленных животных [7, с.23-24]. 

Великая Отечественная война стала серьезным испытанием для хозяйства Кыргызстана. 

Особенно тяжелое положение сложилось в животноводстве. Часто не хватало кормов, редко 

можно было встретить ветеринарного работника, нечем было лечить заболевший скот. Но в этих 

условиях животноводы не только не сократили поголовье скота, а даже увеличили. Если в 1940 г. 

в среднем на колхоз приходилось 1154 головы скота, то в 1944 г. – 1713. Этот период для 

животноводческих ферм республики в условиях колхозного строя не всегда было победным [7, 

с.24]. 

 В послевоенные годы на основе укрепления колхозов и совхозов быстрыми темпами стало 

развиваться животноводство. Начата большая работа по улучшению существующих пород скота и 

выведению новых пород. В 1950 г. был утвержден план районирования всех видов 

животноводства по природным и хозяйственным условиям различных зон. Большую роль в 

подъеме животноводства сыграли решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953 г.), которые 

предусматривали значительное повышение закупочных цен на продукцию животноводства. В 

1958 г. КПСС установила переход от обязательной поставки продуктов животноводства к 

государственным закупкам. Успех 1959 г. не подтвердился. Недостатки в управлении сельским 

хозяйством привели к замедлению развития животноводства в период с 1960 по 1964 годы и 

относительному снижению производства мяса, яиц и шерсти. Мартовский Пленум ЦК КПСС 

(1965 г.) определил широкую систему экономических мероприятий, направленных на улучшение 

сельского хозяйства, и в результате принятых новых мер, темпы развития животноводства 

значительно возросли [4, с.26-27]. 

Для проведения этой работы с 1965 по 1980 годы в государственные инвестиции и колхозы 

было вложено более 4 миллиардов рублей, что позволило качественно модернизировать 

материально-техническую базу сельского хозяйства Кыргызстана. В колхозах и совхозах 

республики производственные фонды увеличились в 2,7 раза, производительность труда в 

сельском хозяйстве увеличилась на 27 % и валовая продукция на 43 % [3, с.24-25]. 

  В 1971 г. XXIV съезд КПСС подчеркнул необходимость организации строительства 

механизированных животноводческих ферм в колхозах и совхозах, крупных государственных, 

колхозных и межколхозных комплексов по производству продукции животноводства на 

промышленной основе, а также птицефабрик. Планировалось дальнейшее развитие интенсивных 

молочных ферм, специализированных ферм мясного скотоводства, свиноводства и птицеводства, 

значительное увеличение поголовья овец и коз, и повышение их продуктивности. Следовало в 

дальнейшем развивать интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота и свиней в 

совхозах, колхозах и других хозяйствах. В то же время колхозы и совхозы должны были оказывать 



сельскому населению необходимую помощь в ведении личных подсобных хозяйств и увеличении 

поголовья скота и птицы [1, с.17].  

В 80-е годы ХХ столетия курс аграрной политики государства осуществлялся в рамках 

стратегии интенсификации сельскохозяйственного производства.  

Были запущены специализированные животноводческие комплексы с промышленной 

технологией производства и крупные птицефабрики, что привело к развитию межхозяйственных и 

агропромышленных предприятий и объединений. В стране запущены новые 

сельскохозяйственные услуги - животноводство и кормопроизводство, кормовая и 

микробиологическая промышленность, специализированное сельское строительство. Новое 

развитие получили сельскохозяйственное машиностроение и использование авиации в сельском 

хозяйстве. Однако Киргизская ССР, являясь животноводческой республикой, поскольку на долю 

этой отрасли в структуре валовой продукции сельского хозяйства приходилось 55 % и в структуре 

товарной – 60 %, в 1980-е годы значительно отставала по уровню потребления ряда видов 

продовольственных продуктов от уровня среднесоюзного масштаба [3, с.28]. 

 Поэтому меры по развитию животноводства в республике осуществлялись в плане 

создания комплексов по производству мяса и молока на промышленной основе.  Создание 

прочной стабильной кормовой базы стало одним из основных направлений интенсификации 

животноводства. Как и во всей экономике, здесь, наряду с позитивными тенденциями, все 

рельефнее проявлялись стагнационные процессы.   

Республиканское совещание по кормопроизводству в марте 1980 г. отметило, что 

обеспеченность скота всеми видами кормов не превышает 80 процентов, а в 120 колхозах и 

совхозах - менее половины. Доля дешевой горной травы в кормовом балансе в 1980 г. снизилась 

по сранвнению в 1950-60 гг.  65-85% до 40-20%. Резкий рост поголовья овец привел к 

значительному увеличению пастбищной нагрузки, что привело к их деградации. Поэтому в 

ближайшие годы проблема кормов будет решаться по двум направлениям: комплекс мероприятий 

по восстановлению и поддержанию кормового баланса пастбищ и увеличению доли производства 

полевых кормов. 

В 1980-е годы все шире внедряется механизация труда в животноводстве республики, 

которое претерпело большие изменения.  Прежде всего, они касались существенного прироста 

объемных показателей насыщения материально-технической базы, укрепления кадрового 

потенциала отрасли, определенного улучшения материального благосостояния животноводов. 

Этот период знаменателен также тем, что с 1985 г.  вплоть до 1991 г.  в стране происходило 

переосмысление основных идеологических постулатов государственного устройства, поиски 

оптимальной модели будущего страны [3, с.148]. 

Таким образом, проблемы определения приоритетных отраслей в экономике Кыргызстана 

носят актуальный характер.  
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