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наследие прошлого, вытекающее из многолетней 
практики резервирования избыточной рабочей 
силы на предприятиях в предкризисный период.

Наряду с увеличением скрытого рынка рабо-
чей силы в 1990-х гг. в Кыргызстане наблюдался 
застойный характер происходящих на нем про-
цессов. Это выражалось в том, что значительная 
часть рабочей силы находилась в его сфере не-
допустимо длительное для эффективной эконо-
мики время.

Гипертрофия скрытого рынка труда в Кыр-
гызстане – характерная черта переходного пе-
риода, в это время были подорваны старые 
организационно-управленческие структуры, но 
еще не созданы новые. В этих условиях прави-
тельство стремилось минимизировать рамки 
официального рынка труда, учитывая ограничен-

ность возможностей материально-технической 
базы и инфраструктурного обеспечения службы 
занятости, а также недостаточность финансовых 
средств для проведения действенных мер по со-
циальной защите вынужденно незанятого насе-
ления. Оно пыталось переложить часть функций 
по смягчению социальных последствий пере-
хода к рынку на администрацию предприятий  
и трудовые коллективы.
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Проблема интеграции является одним из 
стратегических направлений развития АПК. Тер-
мин “интеграция” происходит от латинских слов 
integration (восстановление) и integer (целый). Он 
означает восстановление целостности, объедине-
ние в целое ранее обособленных частей, явлений, 
процессов, экономических субъектов, углубление 
их взаимодействия, развития связей между ними.

Особую актуальность представляет агро-
промышленная интеграция, которая являет-
ся предметом пристального внимания мно-
гих исследователей, что находит отражение  
в многочисленных публикациях. Так, по мнению  
А.В. Ткача, агропромышленная интеграция – это 
организационно-экономическое понятие, харак-
теризующее сознательное, регулируемое объ-
единение и развитие в едином хозяйственном 
организме специализированных сельскохозяй-
ственных и промышленных производств.

Термином “агропромышленная интеграция” 
объединяются два понятия: 

интеграция сельскохозяйственного и про- ¾
мышленного производства;
интеграция сельскохозяйственного и про- ¾
мышленного труда. 
Первое является составной частью более об-

щего понятия “интеграция производства”, а вто-
рое – понятия “интеграция труда”. Следователь-
но, эти понятия, так же как и понятия “разделе-
ние производства” и “разделение труда”, нельзя 
отождествлять. Несмотря на диалектическую 
взаимосвязь и взаимозависимость этих понятий, 
между ними имеются и существенные различия, 
в основе которых лежат различия между произ-
водством вообще и трудом – в частности [1].

Сущность агропромышленной интеграции, 
согласно Н.Н. Тельновой и А.К. Кобозеву, обу-
словливает ее потенциальные возможности как 
инструмента повышения эффективности созда-
ваемого на ее базе агропромышленного произ-
водства. Реализация этой возможности зависит 
от того, в какой степени механизм хозяйствова-
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ния обеспечивает ориентацию отдельных участ-
ников на достижение единой цели интегриро-
ванной системы. Сложность решения задачи 
связана с тем, что в хозяйственной деятельности 
все участники агропромышленного производ-
ства относительно обособлены друг от друга, 
обладают своими специфическими целями и ин-
тересами [2].

Д.А. Фомин, Н.С. Храмцов, Н.В. Щети-
нина представляют агропромышленную ин-
теграцию как процесс соединения сельского 
хозяйства и промышленности в определенных 
организационно-экономических структурах. Ре-
зультатом межотраслевого интегрирования яв-
ляется формирование продуктовых подкомплек-
сов. В их состав входят тесно взаимосвязанные 
в производственно-технологическом отношении 
виды производственной деятельности, специ-
ализирующиеся на производстве конкретного 
продукта и охватывающие весь технологический 
цикл от создания исходного сырья до выпуска  
и реализации конечной продукции. Совокуп-
ность продуктовых подкомплексов образует вер-
тикальную структуру, представляющую собой 
вертикальный “срез” организационной структу-
ры АПК, в котором его общая цель дифференци-
рована по основным ведущим вертикалям. 

При выделении в структуре АПК продук-
товых подкомплексов рельефнее выявляются 
диспропорции, узкие места в каждой из систем; 
лучше определяются экономические пропорции 
входящих в эти системы элементов, основанные 
на их производственно-технических связях; реа-

лизуется программно-целевой подход в инвести-
ционной политике и в управлении организацией 
производства с принятием соответствующих ре-
шений, исходя не из отраслевых, ведомственных 
интересов, а количественных и качественных 
характеристик конечного продукта каждого под-
комплекса [3].

Экономическая практика порождает много-
образие форм, масштабов и методов интеграции. 
Поэтому следующим шагом после определения 
сущности интеграции должны стать основы 
классификации и идентификации интеграцион-
ных процессов. В качестве признаков классифи-
кации выделим: сферы, масштабы и формы ин-
теграции (таблица 1).

Таким образом, в процессе обобщения поня-
тийного аппарата термина “агропромышленная 
интеграция”, мы будем придерживаться следую-
щего определения: агропромышленная интегра-
ция является одной из эффективных форм меж-
отраслевого взаимодействия предприятий АПК.  
Она представляет процесс соединения сельского 
хозяйства, промышленности, торговли и других 
сфер АПК в определенных организационно-
экономических формах и обусловлена, прежде 
всего, дифференциацией функций между раз-
личными отраслями АПК.

Сфера интеграции – это профилирую-
щий вид деятельности субъектов, участвующих  
в интеграции. По данному признаку выделяют-
ся: производственная, торговая, финансовая, 
социальная, природоохранная, управленческая, 
научно-исследовательская, образовательная, 

Таблица 1 – Классификация интеграционных процессов

Признак Классификация
Сферы интеграции Производственная

Торговая
Финансовая
Социальная
Природоохранная
Управленческая
Научно-исследовательская
Образовательная
Информационно-консультативная

Масштабы (уровни) инте-
грации

Микроуровень (внутри организации, между организациями)
Мезоуровень (региональная, межрегиональная)
Макроуровень (интеграция внутри государства, межгосударственная, ми-
ровая интеграция)

Формы интеграции Агрохолдинги
Агрофирмы
Кооперативы
Отраслевые союзы, ассоциации
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информационно-консультационная и др. виды 
деятельности, а также соответствующие им ви-
ды агроэкономической интеграции (таблица 2).

Масштабы (уровни) интеграции: микро-
уровень (внутри организации, между организа-
циями); мезоуровень (региональная и межрегио-
нальная интеграция); макроуровень (интеграция 
внутри государства, межгосударственная, миро-
вая интеграция).

Формы интеграции – это институциональ-
ные и организационно-управленческие основы 
деятельности интегрированных структур в агро-
продовольственном секторе с учетом особен-
ностей профилирующей сферы и масштабов их 
деятельности. В производственной сфере чаще 
всего это агрохолдинги, агрофирмы, кооперати-
вы, отраслевые союзы, ассоциации и др.

Каждый из указанных выше видов интегра-
ции имеет свои особенности, но в основе всех 
их лежит понятие теории систем, означающее 
состояние связанности отдельных дифференци-
рованных частей в целое, а также процесс, веду-
щий к такому состоянию.

Необходимость агропромышленной инте-
грации во всех странах для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей вызвана большой 
технической отсталостью сельскохозяйственно-

го производства по сравнению с промышлен-
ностью, сезонностью аграрного производства, 
зависимостью его от погодно-климатических 
условий, стихийностью рынка сельскохозяй-
ственной продукции, необходимостью повыше-
ния конкурентоспособности производства.

Поэтому вложение капитала только в сельское 
хозяйство представляет большой риск. Вложение 
средств в переработку и реализацию сельскохозяй-
ственной продукции связано также с необходимо-
стью получения сырья в достаточном количестве, 
что вызывает объективную потребность в уста-
новлении определенных связей с сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями. Крупный ка-
питал заинтересован в техническом перевооруже-
нии сельского хозяйства для приспособления его  
к нуждам крупных промышленных предприятий, 
поэтому крупные перерабатывающие предприятия 
часто являются инициаторами интеграционных 
связей. Таким образом, аграрные предприятия 
вступают в интеграционные связи с целью сни-
жения риска, связанного с сельскохозяйственным 
производством, в то время как перерабатывающие 
и иные предприятия агробизнеса стремятся обес-
печить себе стабильные доходы благодаря нали-
чию надежной сырьевой базы либо гарантирован-
ного сбыта своей продукции или услуг.

Таблица 2 – Виды интеграции и их сущность

Вид Сущность
Вертикальная интеграция Производственная кооперация предприятий одной отрасли или близких по 

характеру отраслей промышленности, специализирующихся на изготовлении 
узлов, деталей и заготовок, комплектующих и других изделий, необходимых 
для конечного продукта

Горизонтальная интегра-
ция

Объединение предприятий, производство которых характеризуется техноло-
гической общностью и однородностью выпускаемой продукции

“Круговая” интеграция Слияние компаний, выступающих на одном рынке, но не конкурирующих 
между собой

Интеграция организации Процесс объединения усилий разных подразделений для достижения целей 
организации

Прогрессивная интеграция Интеграция в маркетинге, заключающаяся в попытках фирмы получить во 
владение или поставить под более жесткий контроль систему распределения

Регрессивная интеграция Интеграция в ходе маркетинга, заключающаяся в попытках фирмы получить 
во владение или поставить под более жесткий контроль своих поставщиков

Финансовая интеграция Процесс гармонизации и унификации налоговых систем, бюджетной клас-
сификации, бюджетного процесса, государственных расходов, системы 
контроля со стороны центральных эмиссионных банков за деятельностью 
кредитных институтов в целях большей координации внутренней и внешней 
экономической политики государств, входящих в региональные группировки

Экономическая интеграция Сближение и взаимоприспособление национальных хозяйств обеспечивает-
ся концентрацией и переплетением капиталов, проведением согласованной 
межгосударственной экономической политики
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На определенном этапе (с достижением 
высокого уровня промышленности) создается 
возможность и необходимость подтягивания 
сельского хозяйства к уровню развития про-
мышленности. Промышленность, развившись 
в отдельности, создает техническую базу для 
преодоления отставания сельскохозяйственного 
производства, и дальнейший ее рост стано вится 
зависимым от преобразования последнего. Сель-
ское хозяйство, ос вободившись от несвойствен-
ных ему видов производственной деятельности, 
все более превращается в отрасль экономики 
по воспроизводству рас тительных продуктов, 
разведению и выращиванию скота. Результаты 
сельскохозяйственного производства все в боль-
шей мере зависят от поставок промышленности. 
Аналогичные тенденции прослеживаются в от-
раслях переработки и сбыта агропромышленной 
продукции.

Характерной чертой сельского хозяйства 
является тесная связь процесса производства  
с действием естественных биологических факто-
ров. Это является признаком, который проводит 
границу между сельским хозяйством и промыш-
ленностью. Отсюда также вытекают все особен-
ности аграрного производства и межотраслевых 
экономических отношений.

Итак, агропромышленная интеграция явля-
ется объективным экономическим процессом, 
для которого характерна определенная законо-
мерность, обусловленная, прежде всего, разви-
тием форм общественного разделения труда, его 
кооперацией и необходимостью на этой основе 
взаимодействия между отраслями и предприяти-
ями, организациями аграрного и промышленно-
го производства.

Необходимость формирования интегриро-
ванных структур в АПК Казахстана обусловли-
вается следующими сложившимися предпосыл-
ками их развития:

необходимостью восстановления разрушен- ¾
ных связей между сельскими товаропро-
изводителями и предприятиями заготовки, 
хранения, переработки, сбыта готовой про-
дукции;
острой потребностью в создании новой сис- ¾
темы инвестирования АПК, изменении кур-
са на индустриально-инновационное разви-
тие ее отраслей;
наличием в республике серьезного кризи- ¾
са финансово-инвестиционного характера, 
отсутствием действенной государственной 
поддержки сельскохозяйственного произ-
водства;

недостатком производственного опыта   ¾
у новых руководителей, хозяев-владельцев 
кооперативов, товариществ, фермерских хо-
зяйств и др.; 
потерей значительной части внутреннего  ¾
товарного рынка из-за появления на нем им-
портной продукции;
решением проблем, связанных со сбы- ¾
том сельхозпродукции и материально-
техническим обеспечением сельхозтоваро-
производителей и др. сфер инфраструктуры;
необходимостью формирования стабильной  ¾
сырьевой базы, повышения качества и кон-
курентоспособности продуктов питания.
Развитие АПК Казахстана на современном 

этапе характеризуется дальнейшим совершен-
ствованием организационных форм кооперации 
и интеграции, обеспечивающих повышение эф-
фективности агропромышленного производства. 
Однако, как показывает обобщение опыта дея-
тельности агропромышленных интегрирован-
ных структур, организационно-экономический 
механизм их формирования и функционирова-
ния весьма многообразен, что обусловливает 
различие в их социально-экономической эффек-
тивности.

В последние годы в Республике Казахстан 
стали создаваться финансово-промышленные 
группы, корпорации, холдинги с частным  
и смешанным капиталом. Получают развитие 
агропромышленные кластеры, государственно-
частное партнерство и др. Как показывают ис-
следования, интегрированные формирования 
принимают различные формы: корпоративные 
с частным, государственным и смешанным ка-
питалом и параллельно развивающиеся коопе-
ративные формы объединений, а также ассоциа-
тивные формирования в виде кластеров.

Такие интеграционные системы, объединяя 
финансовые средства, внедряют новейшие до-
стижения науки и техники и современные ре-
сурсосберегающие технологии, что позволяет 
получать значительный экономический эффект.  
В условиях экономического кризиса они дивер-
сифицируют сельскохозяйственное производ-
ство, что положительно отражается на подъеме 
и устойчивости аграрной экономики. Однако 
они привносят на село и негативные явления: 
погоня за прибылью иногда оборачивается свер-
тыванием сельскохозяйственного производства, 
сокращением рабочих мест и пополнением ар-
мии безработных на селе.

Развитие малого бизнеса в сельском хо-
зяйстве приводит к кооперации сельских това-
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ропроизводителей, что позволяет перестроить 
сельскохозяйственное производство с учетом 
современных технологий, повысить его доход-
ность, обеспечить устойчивость развития сель-
ских территорий. В современных условиях 
устойчивое развитие кооперации происходит  
в направлении стимулирования развития малых 
форм хозяйствования. 

Стало актуальным создание агропромыш-
ленных кластеров, основная задача которых 
заключается в развитии партнерства между го-
сударством, экономикой и наукой. При форми-
ровании кластеров учитываются не только эко-
номические, но и социально-демографические 
составляющие. Кластер как форма интеграции и 
инструмент повышения конкурентоспособнос-
ти требует более детального исследования для 
того, чтобы повысить аргументированность его 
преимуществ.

Республика Казахстан находится на стадии 
становления института государственно-частного 
партнерства как необходимого условия разви-
тия эффективной рыночной экономики. Миро-
вой опыт показывает, что без государственно-
частного партнерства нормальное развитие  
и функционирование современной националь-
ной инновационной системы, обеспечивающей 
проведение модернизации во всех отраслях  
и сферах АПК, невозможно.

Развитие государственно-частного партнер-
ства как формы агропромышленной интеграции 
требует совершенствования законодательно-
нормативной базы данного процесса, качества 
планирования и подготовки концессионных про-
ектов исполнительными органами с учетом осо-
бенностей агропромышленного комплекса и др. 

Проведенный анализ развития интеграцион-
ных процессов в АПК позволяет сделать вывод, 
что современное развитие агропромышленного 
производства предполагает не только разнообра-
зие форм взаимодействия предприятий АПК, но 
и их сближение, и тесное переплетение. 
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од конца ХIХ – начала XXI в.
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Теоретически налог с городских строений 
представляет собой закрепленную нормативно-
правовыми актами долю от налогооблагаемой 
стоимости строений, в основе которой лежит 
рыночная стоимость. На практике абсолютно 
одинаковые по конструктиву, возрасту и другим 
основаниям строения могут иметь различную 
рыночную стоимость, определяемую его место-

положением. При налогообложении строений  
в г. Бишкек в течение длительного периода вре-
мени этот фактор игнорировался, так как оценка 
строений носила нормативный характер. За по-
следнее десятилетие проделана большая эксперт-
ная работа для того чтобы вырваться из “прокля-
тия нормативов” и перейти к налогообложению 
городских строений на основе оценки их рыноч-


