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На главных компонентах построим уравнение 
регрессии зависимости фактора внутренних источ-
ников У от фактора внешних источников и средств 
населения:

Х5. 1= 2,043 F1 + 0,344Х5. (1)
Построить частные зависимости исходных 

признаков в пространстве главных факторов. Так, 
например, для прямых иностранных инвестиций 
будет иметь место следующее уравнение: 

У1 = –0,026 F1+ 0,347 F2+ 0,339Х5. (2)
Анализ уравнения (2) показывает, что на сни-

жение объемов инвестиций решающее действие 
оказывает в основном фактор F1 внутренних источ-
ников инвестиций, т. е. снижение общего объема 
инвестиций на 1 % происходит в основном за счет 
снижения фактора F1 на 0,026 %. 

Получаемые с помощью уравнений (1) и (2) 
регрессии с некоррелированными факторами позво-
лили их проанализировать как в совместном влия-

нии на результативный признак, так и в парном со-
четании без дополнительных расчетов. В уравнении 
множественной регрессии при высокой корреляции 
между признаками Х1 – Х5 анализ будет приближен-
ным. Однако модели (см. таблицу 3) представляют 
практический интерес в целях прогнозирования 
рынка инвестиций и их источников формирования. 

Таким образом, эконометрический анализ 
зависимости объема инвестиций от ряда источ-
ников формирования позволил: выделить из всей 
совокупности данных факторов, факторы, не-
посредственно влияющие на размеры и уровни 
инвестиционных вложений; сформировать груп-
пы взаимосвязанных факторов при построении 
адекватных моделей объемов инвестиций, вы-
явить изменение доли отдельных факторов внут- 
ренних и внешних источников инвестиций, что 
облегчит возможности увеличения инвестицион-
ных ресурсов.
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Многоплановые научные исследования процес-
сов социально-экономического развития аграрной 
сферы экономики, которые проводятся на современ-
ном этапе, безусловно, увязываются с переходным 
периодом. В этой незавершенности преобразова-
ний и состоит основная причина продолжающегося  
кризиса. 

В аграрном производстве, так же как и в других 
отраслях и различных сферах экономики, не выяв-
лены критерии определения результатов в области 
социально-экономических преобразований с учетом 
специфических особенностей их проведения. Пред-
метные исследования в указанной области отстают 
от развития событий. Это снижает их теоретическую 
ценность, а также порождает неопределенность  
в постановке основных задач и определении путей 

решения конкретных проблем переходного периода, 
проходящего в условиях системного кризиса. 

Общественное развитие и его экономическая  
и социальная составляющие находятся в перманент-
ном, эволюционном в своей основе, “переходном 
состоянии”, которое характеризуется изменениями 
количественных характеристик и качественным об-
новлением. Хотя сами эти изменения и преобразова-
ния подчинены диалектической последовательности,  
в реальной действительности они происходят нерав-
номерно, циклично, с определенной исторической пе-
риодичностью. В этой связи важное принципиальное 
значение имеет методологическая сторона проблемы.

Согласно марксистской концепции, в процес-
се социально-экономического развития, растущие 
производительные силы в конечном итоге “взрыва-
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ют” сковывающую их систему сложившихся про-
изводственных отношений. Затем происходит ре-
волюционное утверждение принципиально нового 
общественного строя. В этот момент сохраняются 
силы инерции и необходимо привести произво-
дительные силы в соответствие с политическими 
принципами и идеалами нового строя. Для этого 
требуется определенный переходный период. 1

Для проводимой на современном этапе аграр-
ной реформы также характерен такой период. Пе-
реходный период обусловливает необходимость 
установления обоснованных временных его па-
раметров, т. е. сроков, для реализации концепции  
и стратегического курса реформирования всей сис- 
темы аграрных отношений. 

Академик Российской сельскохозяйственной 
академии И. Буздалов писал: “При определении 
продолжительности переходного периода для пос- 

1 Построено автором на основе анализа истории 
реформирования аграрного сектора Кыргызской Рес- 
публики.

ледовательного осуществления целей и задач ны-
не проводимой аграрной реформы в России необ-
ходимо учитывать особый характер намеченных 
преобразований. Здесь происходит как бы “обрат-
ный ход” к возрождению естественной и законо-
мерной системы аграрных отношений. Предстоят 
замена искусственно созданной командно-адми-
нистративной системы рыночной, переход от ад-
министративно насажденной общественной фор-
мы собственности к преимущественно к частной,  
в том числе в коллективных формах (кооперативы, 
АО, товарищества и т. д.)” [1, c. 12].

Для аграрных преобразований характерна 
длительность переходных процессов. Это обу-
словлено, прежде всего, здоровым крестьянским 
консерватизмом, действующими силами инерции. 
Попытки ускорения этих преобразований различ-
ными административными методами, которые не 
учитывают состояния социальной базы и необхо-
димости системного осуществления этих перемен, 
чреваты негативными, разрушительными послед-
ствиями.

Таблица 1 – Этапы реформирования аграрного сектора экономики Кыргызской Республики1

Периоды Основные характеристики этапов реформирования
1. 1990–1995 гг. Период формирования рыночных отношений в аграрном секторе экономики:

- создание нормативно-правовой базы (принятие нового земельного кодекса,  
закона о земельной реформе, закона о крестьянском хозяйстве);
- создание сельских комитетов по земельной и аграрной реформе;
- появление частной собственности;
- создание национального земельного фонда за счет нерационально использованных  
и неиспользованных земель;
- реорганизация колхозов;
- создание крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населения,  
сельскохозяйственных производственных кооперативов;
- спад производства;
- распад производственно-хозяйственных связей со странами СНГ;
- введение института правом пользования земельным участком

2. 1996–2000 гг.
1996–1998 гг.

1999–2000 гг.

Период финансового кризиса:
- создание Сельских управ (Айыл окмоту);
- введение института частной собственности на землю;
- введение моратория на продажу земельной доли сроком на 5 лет (позже отменен);
- низкий темп девальвации сома;
- усиление “долларизации” экономики;
- создание ассоциации водопользователей.

Послекризисный период:
- принятие нового земельного кодекса;
- принятие закона о кооперации;
- принятие закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве;
- принятие закона о кредитных союзах;
- принятие закона об ипотеке

3. 2001–2010 гг. Современный период стабилизации:
- ввод рынка земли;
- установление частной собственности на землю;
- отсутствие государственной программы поддержки аграрного сектора экономики;
- отсутствие концепции аграрной политики и развития аграрного сектора
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На наш взгляд, только постепенная смена от-
жививших, устаревших форм и принципов жизне-
деятельности людей новыми формами и принци-
пами, отвечающими общечеловеческим ценностям 
обеспечивает социально-экономическую результа-
тивность аграрных реформ. 

Переходный период в наших условиях харак-
теризуется 20-летним сроком (таблица 1). 

Подводить итоги экономических преобразо-
ваний, аграрной и земельной реформ необходимо, 
прежде всего, с точки зрения производственных 
результатов (рисунок 1).

Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что 
в 1985 г. основную долю производства Киргизской 
ССР составляла промышленность – 55,8 %, на до-
лю сельского хозяйства приходилось 24,9 %. 

В переходный период доля сельского хозяй-
ства изменялась в широких пределах. В 1996 г. она 
была максимальной – 46,2 %, в последующие годы 
наметилась тенденция к ее снижению: в 1998 г. – 
35,9 %, 1999 г. – 34,8 %, 2000 г. – 34,2 %, 2002 г. –  
32,8 %, 2005 г. – 30,5%, 2007 г. – 26,9 %, 2008 г. – 
25,8 % [2].

Трансформация экономической системы име-
ет смысл тогда, когда в результате будет повышать-
ся ее эффективность [3, c. 86]. Экономический ме-
ханизм хозяйствования колхозно-совхозной систе-
мы был отработан еще до современной аграрной 
реформы. При переходе к рыночной экономике бы-
ло необходимо изменить всю систему механизма 
хозяйствования агропромышленного комплекса. 

В общем методологическом плане при опре-
делении сущности построения и действия струк-
турных и функциональных элементов аграрного 
и смежных с ним производств исходили из за-
кономерностей общественного разделения труда  
и его кооперации. Важным моментом является 
то, что сельское хозяйство обладает внутренними 
движущими силами и факторами саморазвития.  
В то же время оно остро нуждается в тесных свя-
зях с промышленными отраслями, которые сами 

заинтересованы в нарастающих количественных  
и качественных результатах сельскохозяйственно-
го производства.

Принято считать, что в основе формирования 
агропромышленной кооперации лежит интеграция 
как форма общественного производства. Такое по-
нимание существа проблемы применимо к микро-
уровню, когда агропредриятия и другие первичные 
агропромышленные формирования в целях обеспе-
чения эффективной деятельности и более полной 
реализации интересов работников в рыночных ус-
ловиях предполагают достаточно высокую степень 
экономической обособленности.

Кооперация является реальным связующим 
звеном в функционировании агропредприятий  
и других агропромышленных формирований, наи-
более гибко и динамично сочетающем в себе и раз-
деление труда, и совместную деятельность с пози-
ции рыночной экономики. Одним из современных 
подходов к модернизации агроэкономики и разви-
тию интеграции агропредприятий, промышленных 
отраслей, государственных органов, торговли, на-
уки и т. д. является ее кластеризация.

Активация и развитие кластерных систем яв-
ляется новым подходом к формированию инно-
вационной аграрной экономики. Кластеризация 
систем экономики стремительно набирает попу-
лярность за рубежом и требует внимания наших 
экономистов. В Кыргызской Республике пока сла-
бо известны и вследствие этого не находят приме-
нения наиболее действенные инструменты актива-
ции и развития кластеров.

Большинство ученых отмечают, что все клас- 
теры в той или иной степени способствуют уско-
рению инновационного процесса, а некоторые из 
них специализируются на выполнении данной за-
дачи. Это обусловлено тем, что кластерный подход 
усиливает стремление предприятий к интеграции  
и нововведениям.

Мировой опыт последнего десятилетия по-
казывает, что кластеры могут функционировать 

Рисунок 1 – Динамика производства 
продукции сельского хозяйства, млн сом. Рисунок 2 – Доля сельского хозяйства в ВВП, %
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в самых разных сегментах экономики. Главной 
особенностью таких образований является так на-
зываемый “синергетический эффект”, вследствие 
которого возрастает производительность и эффек-
тивность как в самом кластере, так и в смежных 
секторах экономики. Территории с эффективно 
функционирующими кластерами имеют более вы-
сокие результаты развития, а кластеризация, по 
мнению многих ученых, является одним из наибо-
лее перспективных направлений их экономическо-
го развития и позволяет наиболее полно использо-
вать свои уникальные преимущества и возможнос- 
ти перед другими регионами. 

Кластеры аграрного производства объединяют 
сельскохозяйственные предприятия и предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 
включая: производство продуктов питания (мясо-
молочное, масложировое, мукомольно-крупяное 
производство, производство хлебобулочных из-
делий, рыбная промышленность); пищевкусовые 
производства (кондитерское производство, произ-
водство пива и безалкогольных напитков, табач-
ное производство); алкогольную промышленность 
(спиртовая и ликероводочная продукция) [4].

Аграрные кластеры свою деятельность могут 
основывать на трех свойствах:

 ¾ географической локализации;
 ¾ взаимосвязи между предприятиями отрасли;
 ¾ технологической взаимосвязи разных отрас-

лей для производства готового продукта.
Центром кластера могут стать перерабатываю- 

щие предприятия, вокруг которых объединяются 
сельскохозяйственные товаропроизводители, ор-
ганизации инфраструктуры на основе договоров  
о стратегическом взаимодействии.

Формирование аграрных кластеров может про-
исходить по инициативе одного из трех субъектов:

 ¾ сельскохозяйственного товаропроизводителя;
 ¾ местных органов власти;
 ¾ перерабатывающих предприятий.

Ключевым элементом создания кластера явля-
ется наличие достаточного уровня доверия между 
участниками, которое может быть достигнуто пу-
тем реализации совместных проектов.

Объединению предприятий способствуют 
преимущества, которые обеспечивает кластерный 
метод ведения бизнеса. Это, прежде всего, объеди-
нение усилий по формированию эффективной це-
почки доведения готового сельскохозяйственного 

продукта до потребителя, реализация инновацион-
ных проектов. К другим положительным моментам 
наличия кластерных групп в системе агробизнеса 
можно было бы отнести: 

 ¾ доступ к сырьевым ресурсам сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих предприятий;

 ¾ финансовые гарантии по сделкам;
 ¾ возможность осуществления эффективного 

сбыта для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей;

 ¾ повышение конкурентоспособности продук-
ции;

 ¾ сокращение издержек обращения;
 ¾ снижение транзакционных издержек и т. д.

В системе мер по стабилизации и повышению 
эффективности сельскохозяйственного производ-
ства после происходящих в последние годы поли-
тических и экономических событий в националь-
ной экономике Кыргызстана принадлежит новым 
инновационным институциональным формам хо-
зяйствования. 

По нашему мнению, основным направлением 
реформирования на ближайшую и среднесрочную 
перспективу, для обеспечения устойчивой конку-
рентоспособности предприятий, должно стать соз-
дание региональных аграрных кластеров на базе 
наиболее перспективных предприятий с дальней-
шим выстраиванием вокруг них максимально пол-
ного производственного цикла и формированием 
единой сбытовой сети. Кластерная форма органи-
зации аграрного производства должна лежать в ос-
нове развития инновационных технологий в аграр-
ном секторе республики и определяться принципа-
ми формирования агропромышленного кластера.
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