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Земельный фонд Кыргызской Республики име-
ет свои особенности из-за преобладания в нем гор-
ных территорий. Из 10655,4 тыс. га сельскохозяй-
ственных угодий только 1275,9 тыс. га, или 12,0 %,  
составляют пахотные земли, из них орошаемые 
863,3 тыс. га, или 8,1 %. Преобладающую часть 
составляют пастбища – 9068,7 тыс. га (85,1 %) [1]. 
Произошли коренные изменения в использовании 
земельного фонда за годы осуществления земель-
ной реформы, начиная с 1991 г. Введение частной 
собственности на землю привело к другим под-
ходам, порядкам и отношениям к использованию  
и обработке земель. Так, во многих регионах проб-
лемы в использовании пашни возникают из-за ма-
лых земельных долей или земельных участков кре-
стьян и фермеров. В использовании пастбищ суще-
ствуют проблемы другого характера: за эти годы 
восстановился травостой на отгонных пастбищах 
из-за сокращения поголовья скота и нежелания 
фермеров выгонять малочисленный скот на отда-
ленные пастбища в связи с лишними транспортны-
ми и другими расходами. Однако интенсивно ис-
пользуются и деградируют пастбища, находящиеся 
вблизи населенных пунктов.

Земельная реформа, начавшаяся в 1991 г., яв-
ляется одной из самых сложных, противоречивых  
и в то же время удачных из всех проводимых  
в стране реформ. В ее проведении учеными-экономис- 
тами страны обозначены два этапа [2, с. 176–177].

Первый (начальный) этап (1991–1993 гг.). Про-
ведение земельной реформы началось после при-

нятия закона “О крестьянских хозяйствах” в фев-
рале 1991 г. Закон уполномочивал местные Советы 
народных депутатов выделять землю для создания 
крестьянских хозяйств. Колхозы и совхозы были обя-
заны выделять землю всем работающим и живущим 
в сельской местности и желающим создавать кре-
стьянские хозяйства. К концу 1991 г. было организо-
вано почти 2 тыс. крестьянских хозяйств, имевших  
в распоряжении 5 % всей земли сельхозпредприятий. 

В апреле 1991 г. был принят закон “О земель-
ной реформе”, согласно которому в каждом районе 
необходимо было создавать специальный земель-
ный фонд для организации крестьянских хозяйств 
на неиспользуемых и малопродуктивных землях 
колхозов и совхозов. 

В результате за 1991–1993 гг. было создано  
18 тыс. крестьянских хозяйств. Они владели всего  
6 % орошаемой пашни и не могли оказать ощути-
мого влияния на положение дел в целом по отрасли. 

Несмотря на то, что по объективным причи-
нам крестьяне  и фермеры изначально были на-
делены худшими землями, на начальном этапе зе-
мельной реформы была создана первичная законо-
дательно-нормативная база для наделения землей 
крестьян. Была проведена соответствующая орга-
низационно-методическая работа. 

В целом за три года земельной реформы, не-
смотря на то, что допускались половинчатость  
и непоследовательность, был получен бесценный 
опыт по созданию новых форм хозяйствования  
в сельском хозяйстве.
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Второй этап – этап становления и развития 
(1994–2000 гг.). Отсчет второго этапа земельной 
реформы начался с издания Указа Президента КР 
от 22 февраля 1994 года “О мерах по усилению 
земельной и аграрной реформы”, согласно которо-
му все колхозы и совхозы должны были провести 
реорганизацию и распределить земельные доли 
между всеми жителями хозяйства, а имуществен-
ные паи – между его работниками. Свидетельства 
на право пользования земельной долей выдавались  
в виде аренды сроком на 49 лет. Земельные доли 
подлежали покупке, продаже, сдаче в аренду, залогу 
и передаче в наследство. Это было важнейшим ша-
гом к введению частной собственности на землю. 
Крестьяне на деле убедились, что теперь исключе-
на опасность национализации земельных наделов. 
Поддержка земельной реформы приобрела массо-
вый характер, и уже через год возникла необходи-
мость продления срока землепользования до 99 лет.

Во всех регионах подавляющее большинство 
колхозов и совхозов было реорганизовано. К концу 
2000 г. было создано 180 тыс. крестьянских хозяйств. 
За этот период свои земельные доли получили более 
2,5 млн сельских жителей, или 510 тыс. семей.

Логическим завершением второго этапа зе-
мельной реформы стало решение вопроса о част-
ной собственности на землю. Эта норма была вве-
дена законом “Об управлении землями сельскохо-
зяйственного назначения”. В данном законе, где 
запущен механизм купли-продажи земель, также 
надежно защищены интересы крестьян.

Одним из наиболее серьезных факторов, сдер-
живающих рост в сельскохозяйственном производ-
стве, является ограниченность земельной площа-
ди. Для дальнейшего повышения эффективности 
работы частных землевладельцев есть необходи-
мость расширения земельных участков на добро-
вольной основе путем создания производственных 
кооперативов. 

Первые два этапа земельной реформы по вре-
мени совпадают с аграрной реформой в целом.

Формирование аграрного рынка началось  
с момента обретения Кыргызстаном независи-
мости. Колхозно-совхозная система, потеряв 
огромные дотации, лишившись гарантированных 
государственных закупок продукции, оказалась  
в глубоком системном кризисе. Стремительно па-
дала урожайность сельскохозяйственных куль-
тур, падеж скота достигал угрожающих размеров.  
В стране, только обретшей независимость, возникла 
реальная угроза продовольственной безопасности.

Было два варианта, два пути решения проблемы.
Первый вариант заключался в том, чтобы по-

пытаться сохранить на плаву колхозы и совхозы, 

которые не могли существовать без дотаций, рань-
ше выделяемых из союзного бюджета. На это тре-
бовалось около 1 млрд сом. в год. Такими деньгами 
страна не располагала.

Второй вариант подсказывал не только опыт 
развитых стран, но и просто здравая экономическая 
логика. Только предоставив хозяйственную свобо-
ду крестьянам, передав в их собственность землю, 
скот, технику и другие основные средства, госу-
дарство могло рассчитывать на то, что они будут 
кормить себя и страну. Кыргызстан, естественно, 
выбрал второй путь – путь прогрессивный и пра- 
вильный, но в то же время нелегкий и сложный. 

Кыргызстан выбрал модель аграрной реформы, 
когда для всех были созданы равные стартовые усло-
вия: свою земельную и имущественную долю могли 
получить все, кто жил на селе – работающие, безра-
ботные, младенцы и пенсионеры, врачи и учителя.

Были отменены принудительные госзаказы, 
сохранились лишь закупки в государственный ре-
зерв в части продовольственной пшеницы. Это оз-
начало освобождение цен и предоставление эконо-
мической свободы новым землевладельцам. 

В 90-е гг. ХХ в. сельские товаропроизводите-
ли платили в общей сложности 13 видов налогов 
и отчислений в бюджет. Сложную систему нало-
гообложения следовало упростить, чтобы она, во-
первых, была понятна и удобна каждому фермеру 
и, во-вторых, не подавляла, а поощряла крестьян-
скую инициативу и предприимчивость. Поэтому 
был разработан и введен единый земельный налог. 

В то же время на начальном этапе аграрных 
реформ имели место половинчатость и непосле-
довательность. На их темпы и качество повлияла 
и слабость местной исполнительной власти. Все 
полномочия в тот период находились в руках ру-
ководства колхозов и совхозов. Их закат совпал  
с началом аграрной реформы, и они отрицательно 
повлияли на ход преобразований. По этой причи-
не и процесс реорганизации в первое время шел не 
везде гладко, а кое-где допускались факты злоупо-
треблений и “прихватизации”. 

В начале 90-х гг.  обанкротился Агропромбанк, 
не особо заботившийся о возврате выдаваемых 
средств. Образовался вакуум в сельской банковской 
системе. Правительство выделяло кредиты сель-
хозпроизводителям то через Минсельхоз, то через 
местные администрации, а то и через обществен-
ные организации. Поскольку все эти структуры не 
имели опыта в банковском деле, вся эта практика 
кредитования села была обречена на неудачу.

В 1996 г. была создана Кыргызская сельскохо-
зяйственная финансовая корпорация, позднее пре-
образованная в “Айылбанк”, а затем и финансовая 
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компания по поддержке и развитию кредитных 
союзов. Эти организации со временем состоялись 
как рыночные кредитные учреждения, они охвати-
ли сетью филиалов все регионы республики.

Были и просчеты в проведении аграрной ре-
формы. К ним относится нанесенный урон се-
меноводческим и племенным хозяйствам из-за 
противодействия противников перемен. Если бы 
эти хозяйства были своевременно реформированы, 
как намечалось в самом начале аграрной реформы 
(отделение их от колхозов и совхозов и создание 
специализированных хозяйств на рыночной осно-
ве), то на сегодня на аграрном рынке мы имели бы 
сильную семеноводческую и племенную базу.

При всех упущениях, тактических просчетах, 
допущенных в ходе преобразований, аграрная ре-
форма достигла своих целей. Кардинально изме-
нилась ситуация в сельском хозяйстве. С 1996 г.  
в отрасли начался стабильный рост. Обеспечена 
продовольственная безопасность страны, в том чис-
ле ее зерновая независимость. К 2000 г. объем вало-
вой продукции сельского хозяйства достиг уровня 
времен Советского Союза, увеличилось производ-
ство всех видов продукции, а производство пше-
ницы, картофеля, овощей, масличных  и бахчевых 
культур увеличилось более чем в два раза.

За вторым этапом аграрной реформы должен 
был последовать третий, заключительный этап. 
Его начало было обозначено в 2001 г. на респуб-
ликанской научно-практической конференции по 
сельскому хозяйству с целью дать импульс рефор-
мам. Однако они так и не получили своего разви-
тия. У крестьян возникла острая проблема, связан-
ная с низкой доходностью и убыточностью произ-
водства в силу объективных причин. Они

 ¾ начали терять прибыль, терпеть убытки из-за 
перепроизводства. Проблема уже приобретает 
системный характер;

 ¾ недополучают немало доходов из-за реализа-
ции своей продукции в сырьевом виде. Уро-
вень переработки сельхозпродукции составля-
ет всего лишь около 15 %;

 ¾ продолжают получать низкие доходы из-за 
реа лизации своей продукции только на вну-
треннем рынке. Агропромышленную продук-
цию мы импортируем больше, чем экспорти-
руем. В структуре экспорта преобладает доля 
сельскохозяйственного сырья.
К настоящему времени на селе доминируют 

мелкотоварные крестьянские хозяйства, которые 
на большие доходы рассчитывать не могут. У них 
много затрат при производстве, транспортировке 
и сбыте продукции. Мелкие земельные наделы не 
позволяют применять севообороты, что резко сни-

жает урожайность сельскохозяйственных культур. 
Это было известно еще в самом начале реформы. 
Выбранная модель земельно-аграрной реформы, 
когда всем крестьянам создавались равные старто-
вые условия, не позволяет избежать мелкотоварнос-
ти из-за ограниченности имеющихся земель.

На 1 января 2012 г. зарегистрировано более 
345 тыс. крестьянских хозяйств [3, с. 89]. Если 
учесть, что в ходе реформы земельные доли полу-
чили 510 тыс. семей, то преимущественная часть 
фермерских хозяйств состоит из одной семьи. Экс-
перты еще в начале реформ прогнозировали опти-
мальное количество – 80 тыс. хозяйств. Фактиче-
ское количество более чем в 3–4 раза превышает 
прогнозный показатель.

Вдобавок к этому, за прошедшие годы не уда-
лось решить вопрос с обеспечением крестьян не-
обходимыми ресурсами. Потребность полеводов 
в семенах и удобрениях удовлетворяется пример-
но на 40 %, племенное дело запущено, с каждым 
годом обостряется проблема с обеспечением кре-
стьян техникой.

Все вышеперечисленные проблемы должны 
быть решены на третьем, заключительном этапе 
аграрной реформы. Первые два этапа реформы ос-
новным ставили вопрос о земле. На завершающем 
этапе главный вопрос аграрной реформы – разви-
тие кооперации.

Принципиальное отличие кооперативов от 
колхозно-совхозной системы, которая создавалась 
и управлялась государством, заключается в том, 
что они создаются исключительно на принципах 
добровольности, самостоятельности, доходности 
самими крестьянами и ими же управляются.

Кооперация рассматривается как основной 
путь преодоления мелкотоварности в сельском хо-
зяйстве и образования крепких, жизнеспособных 
хозяйств. Собственники малых земельных и иных 
ресурсов нуждаются не только в производствен-
ных кооперативах, но большей частью в товарно-
сервисных кооперативах и кооперативах по пере-
работке и экспорту продукции.

Во всем мире кооперация доказала свои эко-
номические преимущества. Ярый сторонник ко-
оперативного движения А. Чаянов убедительно до-
казывал: “Крестьяне, не прибегая к наемному труду 
и концентрируя с помощью кооперации свои уси-
лия, могут настолько поднять производительность 
своих хозяйств, что будут реально конкурировать  
с капиталистическими предприятиями” [4, с. 14]. 

Правовой основой для реализации задачи за-
ключительного этапа аграрной реформы является 
закон “О кооперативах”, принятый 30 апреля 2004 
го да. В последующем в этот закон были внесены 
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изменения и дополнения, и на сегодняшний день 
в Кыргызстане действует один из самых прогрес-
сивных законов о кооперации в СНГ. Данный закон 
соответствует всем международным основам ко-
оперативного движения.

Возникшую при этом правовую форму ко-
оператива можно определить как “независимое, 
добровольное объединение людей в целях удов-
летворения общих экономических, социальных  
и культурных потребностей в рамках совместного 
предприятия, контроль в котором осуществляется 
демократически” [5, с. 4]. В данном определении 
содержатся исторически сложившиеся наиболее 
важные кооперативные принципы:

 ¾ независимость – от государства и его органов;
 ¾ добровольность – члены могут свободно всту-

пать в кооператив и выходить из его состава 
по определенным правилам; 

 ¾ членами кооператива могут быть как физиче-
ские, так и юридические лица;

 ¾ основное предназначение любого кооператива –  
выполнение экономических и социальных,  
а также других потребностей своих членов,  
в первую очередь, обучение членов кооператива;

 ¾ совместная собственность и совместное пред-
приятие;

 ¾ демократический контроль со стороны членов 
кооператива, при этом каждый имеет одинако-
вые права и обязанности;

 ¾ самопомощь – не государство, а кооператив 
должен удовлетворять потребности фермеров – 
 членов кооператива.
Данный закон принят взамен ранее действо-

вавшего закона “О кооперации”. Его принятие бы-
ло продиктовано необходимостью приведения пра-
вовой базы развития кооперативов в соответствие 
с реальным положением дел в аграрном секторе 
страны. Он также должен соответствовать между-
народным стандартам и тем самым обеспечить раз-
витие экономически эффективных кооперативов.

В нынешних условиях наиболее актуальным 
направлением является концентрация усилий сель-
хозпроизводителей на интенсификации производ-
ства и оптимизации сбыта произведенной продук-
ции. Как показывает опыт многих развитых стран, 
наиболее эффективным средством достижения 
этих целей являются создание и развитие товарных 
и сервисных кооперативов.

Пока практическая реализация планов по раз-
витию кооперации идет крайне неудовлетвори-
тельно. Настало время предпринять решительные 
действия по осуществлению заключительного эта-
па аграрной реформы – оживления кооперативного 
движения на селе. 

Для этого необходимо:
 ¾ инициировать создание модельных кооперати-

вов в регионах, чтобы в последующем повсе-
местно распространить их опыт;

 ¾ открыть филиалы “Айылбанка” в каждом 
крупном селе, чтобы кооперация охватила  
и сферу кредитования;

 ¾ сельские банки и ныне действующие кредит-
ные союзы должны составить основу кредит-
ной кооперации;

 ¾ провести переаттестацию специализирован-
ных семеноводческих и племенных коопера-
тивов и оказать им целевую государственную 
поддержку;

 ¾ обеспечить доступ к технике, используя пре-
имущества кооперации, когда объединяются 
ресурсы членов кооператива;

 ¾ гарантировать обеспечение кооперативов удоб-
рениями, средствами химической защиты, ве-
теринарными препаратами путем создания со-
ответствующих сервисных служб;

 ¾ развивать перерабатывающие кооперативы, 
кооперативы по маркетингу.
Завершающий этап аграрной реформы исклю-

чительно сложен по своим задачам, и его реализа-
ция требует предельной мобилизации сил и ресур-
сов. Вместе с тем, земельная реформа была начата 
и проведена в гораздо худших условиях – в услови-
ях системного кризиса и неопределенности, но она 
была проведена успешно. Ныне мы имеем прин-
ципиально иную ситуацию. Крестьян-собственни-
ков агитировать и убеждать в необходимости объ-
единения усилий для повышения эффективности 
производства нет смысла. Минсельхозу совместно 
с местной исполнительной властью необходимо 
провести методическую и организационную ра-
боту по созданию производственных, сервисных, 
обслуживающих, снабженческих, сбытовых и дру-
гих кооперативов с учетом местных, региональных 
особенностей. 
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