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УДК 338.22(575.3)   Ш. Раҳимзода 

ХУСУСИЯТҲОИ ХОСИ ПЕШБУРДИ СИЁСАТИ ИҚТИСОДӢ 

ДАР КИШВАРҲОИ ХОРИҶӢ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи  миллии  илмҳои  Тоҷикистон 

Дар мақола сиёсати иқтисодии кишварҳои хориҷӣ вобаста ба низомҳои иқтисодию 
моделҳои иқтисодии  дар онҳо истифодашаванда, ҳадафҳои сиёсии роҳбарияти ҳар кишвар ва 
сатҳи баҳисобгирии ниёзҳои иҷтимоии ҷомеа, низомҳои гуногуни иқтисодӣ, ки новобаста аз 
хислатҳои умумӣ соҳиби хусусиятҳои фарқкунандаанд,  масъалаҳои сиёсати иқтисодӣ ва 
зарурати такмили он вобаста ба дигар шудани сиёсати иқтисодии кишварҳои шарики 
тиҷоратӣ-иқтисодӣ,  зарурати мусоидат ба рушди иқтисодӣ, ҷалби сармоя, содирот, таъмини 
амнияти иқтисодӣ, имкони истифодаи таҷрибаи кишварҳои дигар ҳангоми пешбурди сиёсати 
иқтисодӣ ва ғайра баррасӣ шудаанд. 

Калидвожаҳо: иқтисодиёт, низоми иқтисодӣ, модели иқтисодӣ, равандҳои иқтисодӣ, 
сиёсати иқтисодӣ, сармоя, содирот, фаъолияти берунииқтисодӣ. 

Сиёсати иқтисодии кишварҳои алоҳида вобаста ба низомҳои иқтисодӣ, моделҳои 

иқтисодии  истифодашаванда, ҳадафҳои сиёсии роҳбарияти кишвар ва сатҳи баҳисобгирии 

ниёзҳои иҷтимоии ҷомеа метавонанд аз ҳам фарқ кунанд. 

Таҳти мафҳуми низоми иқтисодӣ маҷмуи унсурҳои ба ҳам алоқаманди иқтисодӣ, ки 

сохтори иқтисодии ҷомеаро ташкил дода ҳамсонии муносибатҳо оид ба истеҳсол, тақсимот, 

мубодила ва истеъмоли неъматҳои моддиро  таъмин менамоянд, фаҳмида мешавад. Дар дунё 

низомҳои гуногуни иқтисодӣ вуҷуд доранд, ки новобаста аз хислатҳои умумӣ соҳиби 

хусусиятҳои фарқкунандаанд. Олимони соҳаи иқтисодӣ чор навъи онҳоро мавриди таҳқиқот 

қарор додаанд [1,2,3,4]:  

1) Низоми иқтисодии анъанавӣ.

Ин низомест, ки дар он анъанаю урфу одатҳо дар тартиби ташкили истеҳсоли мол, 

хизматрасонӣ ва иҷрои корҳо нақши асосӣ доранд.  Гарчанд ин низом аз ҳама қадимӣ ва 

қафомондатарин мебошад, он то ҳол дар баъзе кишварҳо вуҷуд дорад. “Дар иқтисодиёти 

анъанавӣ замину сармоя моликияти умумӣ буда, вазифаҳои асосии иқтисодии ҷомеа — чӣ, 

чигуна ва барои кӣ бояд истеҳсол кард — бештар дар асоси анъанаҳои дохилиқабилавӣ ва ё 

муносибатҳои нимфеодалии иерархияи байни одамон ҳал карда мешаванд” [5]. 

Хусусиятҳои хоси ин низом инҳоянд: суръати пасти рушди иқтисодиёт ва истифодаи 

минбаъдаи (дермондаи) технологияҳои муосир, мавҷуд будани муносибатҳои ба анъана ва 

урфу одатҳои қабилавӣ асосёфта, рушди бештари соҳаи кишоварзӣ, истифодаи бештари 

меҳнати ҷисмонӣ, тақсимоти қабилавии ҷомеа ва сатҳу сифати муносибатҳои 

байниҳамдигарии онҳо вобаста ба мавқеи онҳо дар идоракунии давлат, сатҳи пасти рушди 

саноат, маориф ва илм, таъсири зиёди дин ба идоракунии давлатӣ, нақши умдаи ҳарбиҳо дар 

идоракунии давлат. Гарчанде шумораи чунин давлатҳо сол то сол коҳиш меёбад, вале то ҳол 

ин низом дар баъзе минтақаҳо ҳукмрон мебошад. Ба ин гурӯҳ кишварҳои Афғонистон, Лаос, 

Вануату, Мянма, Зимбабве, Бутан ва ғайраҳоро дохил намудан мумкин аст. Дар чунин ҳолат, 

сиёсати иқтисодии давлат вобаста ба низоми мавҷуда ва таъмини талаботи анъанаву урфу 

одатҳо ба роҳ монда мешавад. 

2) Низоми иқтисодии фармонфармоӣ.

Низомест, ки дар он давлат танзимкунандаи ҳамаи равандҳои иқтисодӣ мебошад. 

Давлат муайян мекунад, ки  кадом маҳсулот, ба кадом миқдор, барои кӣ ва чӣ тавр истеҳсол 

карда шавад. Асоси ин низомро моликияти ҷамъиятӣ ба воситаҳои асосии истеҳсолот ташкил 

медиҳад. Дар ин низом, тақсимоти захираҳои моддӣ ва идораи ҳамаи субъектҳои хоҷагидорӣ  

аз як марказ ташкил карда шуда мустақилияти онҳо дар интихоби моли истеҳсолшаванда, 

муайян намудани нархи он, бозори фурӯш маҳдуд карда шудааст. Истеҳсоли маҳсулоту 

тақсимоти он пурра зери назорати давлат қарор дорад, ки мавҷудияти бозорро дар фаҳмиши 

ҳозира зери савол мебарад. Хусусан муайян ва устувор нигоҳ доштани нархҳо яке аз шартҳои 
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таъмини субот дар ин низом ба ҳисоб меравад. Гарчанде маълум аст, ки вобаста ба дигар 

шудани арзиши аслии маҳсулоту арзиши истеъмолии молҳо нархи онҳо бояд тағйир ёбад, 

вале идоракунии маъмурӣ ба ин роҳ намедиҳад ва дар натиҷа вазъи молиявии субъектҳои 

хоҷагидорӣ бад мегардад.  

Афзалиятҳои ин низом устувории рушди иқтисодиёт ва имкони дар муҳлати кутоҳ ба 

эътидол овардани он ҳангоми буҳрону бадшавии вазъи иқтисодӣ, имкони иҷрои саривақтии 

вазифаҳои аз ҷониби давлат гузошташуда, тақсимоти нисбатан одилонаи даромади миллӣ, 

рушди нисбатан баробари қишрҳои ҷомеа, сатҳи муътадили музди меҳнат мебошанд. Ба 

гурӯҳи камбудиҳои низоми иқтисодии фармонфармоӣ инҳо дохил мешаванд: набудани 

фаъолияти озоди иқтисодӣ, рақобат байни субъектҳои хоҷагидорӣ ва ҳавасмандӣ барои 

рушди иқтисодиёт, рушди номутавозуни соҳаҳо вобаста идоракунии мутамарказ, камбудиҳо 

дар ташкили меҳнат ва нокифоягии ҳавасмандии кормандон барои истифодаи самараноки 

захираҳои иқтисодӣ бинобар набудани моликияти хусусӣ ва муҳити рақобат, сатҳи пасти 

истифодаи дастовардҳои илмӣ-технологӣ ва дар натиҷа қафо мондани мамлакат аз 

кишварҳои пешрафта.  

 Куба, Ливия, Эрон, Кореяи шимолӣ аз ҷумлаи кишварҳоеанд, ки то ҳол дар онҳо пурра 

ё қисман низоми иқтисодии фармонфармоӣ   ҳукмфармост. Мисоли Иттиҳоди Шуравӣ ва 

кишварҳои низоми сотсиалистӣ нишон дод, ки ин намуди хоҷагидорӣ дар ниҳоят рӯ ба 
таназзул меорад. 

3) Низоми иқтисодии бозорӣ.  

Низоме мебошад, ки дар он бозор дар тақсими захираҳо ва муайян кардани нархи молу 

хизматрасониҳо нақши асосиро мебозад. Он ба рақобати озод, моликияти хусусӣ ва 

ташаббуси инфиродӣ асос ёфтааст. 

Афзалиятҳои низоми иқтисодии бозорӣ инҳоянд: иқтисоди бозорӣ имкон медиҳад, ки 

захираҳо самаранок истифода шаванд, зеро нархи молҳо ва хидматрасониҳо дар асоси 

қонуни объективии талабот ва пешниҳод муайян карда мешавад, рақобати озод ба навоварӣ 

ва рушду истифодаи технологияҳои нав мусоидат мекунад, сатҳи баланди рушди соҳибкорӣ 

ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ аз ҷониби онҳо таъмин мегардад, дар ин низом дахолати 

минималии давлат ба фаъолияти иқтисодӣ вуҷуд дорад. Ба камбудиҳои низоми иқтисодии 

бозорӣ инҳоро ворид намудан мумкин аст: дар шароити иқтисоди бозорӣ имкони 

нобаробарӣ дар тақсимоти даромади миллӣ ва даромад аз истифодаи сарватҳои табиӣ байни 

одамон хеле зиёд аст, сатҳи зарурии истифодаи самараноки захираҳои иқтисодӣ таъмин 

намегардад, дар шароити иқтисоди бозори ҳалли мушкилиҳои иҷтимоӣ, ба монандӣ 

камбизоатӣ, бекорӣ, нобаробарӣ нисбатан мушкил аст. Дар асл, низоми софи иқтисодии 

бозорӣ вуҷуд надорад, зеро давлат ҳамеша кӯшиш мекунад ба фаъолияти субъектҳои 

хоҷагидорӣ дахолат кунад, хусусан бо мақсади пешгирии инҳисорӣ кардани самтҳои 

алоҳидаи иқтисодиёт, болоравии нархҳо аз меъёрҳои муайяншуда, вайрон шудан вазъи 

бозори молиявӣ ва ғайра.  

Ҳоло қисми зиёди мамлакатҳои дунё дар низоми иқтисодии бозорӣ қарор доранд. 

4) Низоми иқтисодии омехта. 

Низоми иқтисодиест, ки дар он ҳам давлат ва ҳам бахши хусусӣ дар истеҳсол, тақсимот, 

мубодила ва истеъмоли захираҳою неъматҳои моддӣ нақши фаъол доранд. Дар ин низом  

моликияти хусусӣ баробар бо моликияти ҷамъиятӣ вуҷуд дорад ва бозору давлат ҳамвора 

танзимгари муносибатҳои иқтисодӣ мебошанд. Низоми иқтисодии омехта дар давраи Ҷанги 

дуюми ҷаҳонӣ ба вуҷуд омада то ҳол яке аз навъҳои самараноки хоҷагидорӣ мебошад. 

Ҳадафҳои он таъмини шуғлу муътадилии нархҳо, афзоиши баробари музди меҳнату 

ҳосилнокии меҳнат, баробарвазнии тавозуни пардохт ва истифодаи пурраи иқтидорҳои 

истеҳсолӣ мебошанд. 

Ба гурӯҳи афзалиятҳои низоми иқтисодии омехта инҳоро ворид намудан мумкин аст: 

тақсими нисбатан одилонаи даромади миллӣ байни қишрҳои алоҳидаи ҷомеа, бо шарофати 

мавҷуд будани танзими давлатӣ таъмин намудани субот, ҳифзи ҳуқуқҳои 
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истеъмолкунандагон, пешгирии амалҳои инҳисорӣ кардани фаъолиятҳои алоҳидаи иқтисодӣ,  

маблағгузорӣ кардани маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва ғайра. Озодии нокифояи 

фаъолияти соҳибкорӣ, самаранокии пасти истифодаи захираҳо, мавҷудияти коррупсия аз 

ҷумлаи камбудиҳои ин низом мебошанд.  

Ба гурӯҳи кишварҳое, ки ин намуди хоҷагидориро интихоб кардаанд мамлакатҳои 

собиқ Иттиҳоди Шуравӣ, Ҷумҳурии Халқии Хитой, Шветсия, Франсия, Япония, Австрия, 

Британияи Кабир ва ғайра шомиланд. 

Чи хеле, ки қайд гардид, ҳар яке аз ин низомҳо дорои афзалияту камбудиҳои муайян 

мебошанд. Интихоби низом аз ҷониби давлат метавонад ба заминаҳои зерин такя намояд: 

захираҳои иқтисодӣ, хусусиятҳои миллӣ, табиати иқтисодиёт  (тоиндустриалӣ, индустриалӣ и 

баъдииндустриалӣ), сатҳи рушди иқтисодиёт, мавқеи мамлакат дар минтақа ва ҷаҳон, 

сохтори соҳаҳо ва иқтисодиёт дар умум, низоми танзими давлатии иқтисодиёт, сатҳи озодии 

фаъолияти иқтисодӣ ва сатҳи истифодаи сармояи хориҷӣ дар мамлакат. 

Дар кишварҳое, ки захираҳои зиёди иқтисодӣ доранд (Арабистони Саудӣ, Аморати 

Муттаҳидаи Араб, Эрон, Венесуэла, Бруней ва ғайра) низоми иқтисодӣ бештар ба ҳимояи 

манфиатҳои ҳокимият нигаронида шудааст.  

Дар баъзе кишварҳо, сиёсати иқтисодӣ бо хусусиятҳои миллӣ, аз қабили самти 

фаъолияти иқтисодӣ, фарҳанг, таърих ва ҷуғрофия сахт алоқаманд мебошад. Масалан, дар 

Швейтсария сиёсати иқтисодӣ ба нигоҳ доштани суботи молиявӣ ва ҳифзи низоми бонкӣ, ки 

қисмҳои муҳими иқтисоди миллӣ мебошанд, равона карда шудааст. 

Дар қисме аз кишварҳо зарурати таъмини субот муносибатҳои байналмилалиро дар 

сатҳи аввали омилҳои муҳим қарор додааст. Масалан,  кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупоӣ 

бояд қоидаҳо ва талаботҳои умумии марбут ба тиҷорат, муҳоҷират ва масъалаҳои дигарро 

риоя кунанд. Аз ин рӯ, сиёсати иқтисодӣ дар ин кишварҳо ба муносибатҳои байналмилалӣ ва 

иштирок дар созмонҳои байналмилалӣ алоқаманд мебошад. 

Дар Федератсияи Россия сиёсати иқтисодӣ дар солҳои охир ба коҳиши таваррум, нигоҳ 

доштани суботи низоми молиявию бонкӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ нигаронида шудааст. Дар 

доираи ин сиёсат як қатор тадбирҳо, аз қабили кам кардани хароҷоти давлатӣ, баланд 

бардоштани самаранокии андоз, дастгирии соҳибкории хурду миёна, таҳкими заминаи 

ҳуқуқии иқтисодиёт ва ғайра андешида шуданд. Таҳримҳои солҳои охир (2014 – 2024) аз 

ҷониби кишварҳои хориҷӣ нисбати Федератсияи Россия онро маҷбур кардааст, ки ҳангоми 

пешбурди сиёсати иқтисодӣ натиҷаи таъсири манфии онҳо ба иқтисодиётро ба инобат гирад. 

Хусусан ин ба сиёсати пулию қарзӣ, асъорӣ ва фискалӣ дахл дорад. Тартиби пешбурди 

сиёсати қурбӣ аз ҷониби Бонки марказии Россия, ки мутобиқи он нархи рубл пайваста  

тағйир дода мешавад шаҳодати истифодаи ин олот барои таъмини иҷрои буҷет ва ҳимояи 

манфиатҳои кутоҳмуддати давлат мебошад.  

Таҷрибаи мушаххаси хориҷӣ ва пешбурди сиёсати иқтисодӣ вобаста ба имконияту 

ҳадафҳои дилхоҳ кишвар ва низоми иқтисодии он метавонад аз дигар кишварҳо фарқ кунад. 

Вобаста ба ин дар дунё моделҳои гуногуни рушди иқтисодӣ маъруфанд, ки аз ҳам бо 

хусусиятҳои хосашон фарқ мекунанд: 

- Модели америкоии рушд, ки хусусиятҳои хоси он инҳо мебошанд: ҳиссаи ками 

моликияти давлатӣ, нақши ночизи давлат дар танзими иқтисодиёт, дастгирии васеи 

соҳибкорӣ, тафовути шадиди ҷудошавии аҳолӣ ба сарватмандон ва камбағалон,   таъмини 

сатҳи қобили қабули зиндагӣ барои гурӯҳҳои камдаромади аҳолӣ, пешбинӣ накардани 

коҳиши нобаробарӣ байни шаҳрвандон аз рӯи дороӣ ва таъминоти иҷтимоӣ.  

Озодии соҳибкорӣ ё озодӣ дар фаъолияти иқтисодӣ* ва мавҷудияти бозори озод** 

принсипҳои давлатдорӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико (ИМА) мебошанд.  Вазифаи 

танзимгарии давлат аз таъмини рақобати солим дар бозор ва ҳимояи манфиатҳои 

истеъмолкунандагон иборат мебошад. Дар ИМА қонунҳои зиёде амал мекунанд, ки 

манфиатҳои мардум ва давлатро ҳимоя мекунанд. Масалан, қонун дар бораи рақобат ҳимояи 

манфиатҳои соҳибкорон ва ташкили муҳити зарурӣ барои пешрафти иқтисодиётро пешбинӣ 
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кардааст. Қонун дар бораи обу ҳавои тоза бошад, меъёрҳоеро муайян кардааст, ки барои 

ҳимояи муҳити зист заруранд. 

* Ҳар фарде, ки фаъолияти мустақилонаи иқтисодии худро ба роҳ мемонад аз ҷониби 

давлат бо қарзу имтиёзҳои дахлдор дастгирӣ меёбад. 

** Давлат нархи молу хизматрасониҳоро танзим ва ба равандҳои иқтисодӣ дахолат 
намекунад. 

- Модели олмонии рушд бо хусусиятҳои хосаш ба монанди:  сатҳи баланди дахолати 

давлат ба самтҳои асосии иқтисодиёт, пешгӯии нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ, 

нигоҳ доштани фарқи ночиз дар андозаи музди меҳнати роҳбарони ширкатҳо ва кормандон, 

самти иҷтимоӣ доштани модели рушд. Мамлакати Олмон бештар ба омода кардани 

мутахассисони муҳандисӣ-техникӣ диққат медиҳад, зеро онҳо дар такя ба донишу малакаи 

худ сатҳи баланди ҳосилнокии меҳнатро таъмин менамоянд. Низоми дуалии таълим*, ки дар 

Олмон истифода мешавад, сатҳи баланди ихтисосманди кормандон ва ҳосилнокии меҳнати 

онҳоро таъмин менамояд. Модели олмонии рушд дар қатори рушди ширкатҳои истеҳсолӣ ба 

рушди соҳибкории оилавӣ диққати хоса медиҳад. 

*Низомест, ки дар он раванди таълим ва фаъолият дар истеҳсолот ҳамвора таъмин 
карда мешавад. 

Хусусиятҳои фаъолияти иқтисодии мамлакати Олмон ҳоло тамоюли содиротӣ доштани 

иқтисодиёт, баландихтисоси қувваи корӣ, низоми андозбандии устувор ва вобастагӣ аз 

воридоти энергия мебошанд. Хусусиятҳои фарқкунандаи пешбурди сиёсати иқтисодӣ дар 

солҳои охир сатҳи пасти таваррум, кам шудани шумораи бекорон, афзоиши нисбии Маҷмуи 

маҳсулоти дохилӣ (гарчанде дар соли 2023 он коҳиш (-0,3%) ёфтааст) ва афзоиши назарраси 

истеҳсолоти саноатӣ мебошанд. 

- Модели франсузии рушд бо хусусиятҳои  зерин: давлат ҳамчун танзимгари асосии 

фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ, доштани нақшаҳои панҷсолаи рушд, ҳиссаи зиёди давлат 

дар фаъолияти соҳибкорӣ ва дахолати давлат ба раванди андухти сармоя. Ҳиссаи моликияти 

давлатӣ дар Ҷумҳурии Франсия то 57,0 фоизро [6] ташкил медиҳад, ки дар нигоҳи аввал ба 

низоми капиталистӣ хос нест, вале дар асл  ин имкон медиҳад, ки Ҳукумати Франсия ҳангоми 

зарурат сиёсати иқтисодиро вобаста ба ҳарчи зудтар ҳал кардани мушкилиҳои бамиёномада 

ва ҳимояи манфиатҳои миллӣ ба роҳ монад.  

Проблемаҳои асосии рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Франсия дар замони муосир сатҳи 

баланди бекорӣ (10,2%), дастрасии маҳдуд ба захираҳои молиявӣ, сиёсати андозии пайваста 

тағйирёбанда ва сатҳи баланди сарбории андоз нисбат ба дигар кишварҳои аъзои Иттиҳоди 

Аврупоӣ, бюрократияи бесамари давлатӣ, ноустувории макроиқтисодӣ, сатҳи пасти шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ дар рушди инноватсия ва нарасидани кадрҳои баландихтисос 

мебошанд. Сиёсати иқтисодии давлат ба таҳкими рақобатпазирии кишвар дар бозорҳои 

байналмилалӣ, додани авлавият ба рушди илм ва инноватсия, баланд бардоштани 

самаранокии энергетикии иқтисодиёт, дастгирии ширкатҳо ва банкҳои давлатӣ,  таъмини 

устувории мавқеи мавҷудаи мамлакат дар бозорҳои байналмилалии сармоягузорӣ ва 

тиҷорати ҷаҳонӣ нигаронида шудааст.  

- Модели шведии рушд, ки дорои хусусиятҳои зерин мебошад: хосияти иҷтимоии 

иқтисодиёт, таъмини шуғли аҳолӣ, коҳиш додани нобаробарӣ тавассути тақсимоти одилонаи 

даромади миллӣ, дастгирии табақаҳои камдаромади аҳолӣ, дахолати давлат ба раванди 

нархгузорӣ, муқаррар намудани нархҳои устувор барои маҳсулотҳои ниёзи аввалия, ҳиссаи 

зиёди бахши давлатӣ. Шарикии муваффақонаи бахши хусусӣ ва давлатӣ асоси «модели 

шведии рушд» буда ҳадафи асосии он шуғли пурмаҳсул ва тақсими одилонаи даромади 

миллӣ байни табақаҳои аҳолӣ мебошад. Ҳиссаи зиёди бахши давлатӣ дар Шветсия асоси 

самаранокии иқтисодиёт ҳисобида мешавад ва он бештар дар соҳаҳои иҷтимоӣ ба назар 

мерасад. Масалан, ҳиссаи бахши давлатӣ дар соҳаҳои тандурустӣ 92,0%, маорифу илм 88,7%, 

суғуртаи иҷтимоӣ 98,2% мебошад. Чунин амал имкон медиҳад, ки ин намуди хизматрасониҳо 

ба мардум бо нархҳои нисбатан паст ва сифати қонеъкунанда пешниҳод карда шавад. 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                               ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

13 
 

- Модели японии рушд  бо дарназардошти хусусиятҳои хоси зерин:  сатҳи баланди 

дахолати давлат ба самтҳои асосии иқтисодиёт, таъмини рушд дар асоси нақшаҳои пешакӣ 

қабулгардида, нигоҳ доштани фарқи ночиз дар андозаи музди меҳнати роҳбарони ширкатҳо 

ва кормандон, хусусияти иҷтимоии сиёсати иқтисодии давлат, ҳамоҳангӣ ва ҳамкорӣ байни 

ҳукумат, тиҷорат ва ҷомеа, тамоюл ба содирот, ҳифзи манфиатҳои  истеъмолкунандагон, 

фарҳанги баланди корпоративӣ (дараҷаи баланди садоқат ва масъулият нисбат ба ширкат ва 

ҳадафҳои он). Ҳар як ширкат дорои фалсафаи корпоративии худ аст, ки дар он самимият, 

ҳамоҳангӣ, ҳамкорӣ ва саҳмгузорӣ дар беҳбудии ширкату ҳайати кормандон нуқтаҳои 

калидӣ мебошанд. Мутобиқ ба фарҳанги ҷопонӣ фаъолияти меҳнатӣ ва ҳаёти шахсӣ арзиши 

баробар дошта, сифати ҳастӣ ва пешрафти ҳар корманд  аз ҳастӣ ва пешрафти корхона 

вобаста аст.  Услуби идоракунӣ дар Ҷопон на ба маҷбуркунии корманд, балки ба эътиқоди ӯ 

ба ширкат ва ояндаи он асос ёфтааст. Дар модели японии рушд ҳосилнокии меҳнат 

нишондиҳандаи асосии фаъолияти иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. 

- Модели кореягии рушд дар мисоли рушди Кореяи Ҷанубӣ, ки хусусиятҳои хоси он 

инҳоянд:  банақшагирии рушди иқтисодиёт, тартиб додани нақшаҳои панҷсола, танзими 

ҳатмии бахшҳои молия, бонкдорӣ ва савдои хориҷӣ, ҳавасмандгардонии содирот ва маҳдуд 

кардани воридот. Дар Кореяи Ҷанубӣ ширкатҳои бузург ба монанди Samsung, LG ва Hyundai 

дар иқтисоди кишвар нақши муҳим доранд. Ин ширкатҳо дорои фарҳанги қавии 

корпоративӣ ва кормандони онҳо соҳиби дараҷаи баланди садоқат ба ширкати худ 

мебошанд. Ин аст, ки Кореяи Ҷанубӣ яке аз кишварҳои аз ҷиҳати инноватсионӣ рушдкардаи 

ҷаҳони имрӯза мебошад. Сармоягузории бемайлони тадқиқотҳои илмӣ ба ширкатҳои 

кореягӣ имкон додааст, ки маҳсулоту намудҳои нави хидматрасониҳоро эҷод намуда ба 

бозори ҷаҳонӣ пешниҳод намоянд. Низоми таҳсилот ва омодасозии мутахассисон низ дар ин 
кишвар пешрафта мебошад.  

Азбаски Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи (континент) Осиё  қарор дорад, омӯзиши 

тартиби пешбурди сиёсати иқтисодии ин кишварҳо ба мақсад мувофиқ мебошад. Бояд қайд 

намуд, ки сиёсати иқтисодии кишварҳои осиёгӣ гуногун буда, аз омилҳои зиёд, ба монанди 

сатҳи рушди иқтисодӣ, суботи сиёсӣ, вазъи геополитикӣ ва ғайра вобаста аст. Албатта, ҳар як 

мамлакат ҳангоми пешбурди сиёсати иқтисодӣ хусусияту афзалиятҳои худро ба инобат 

мегирад, аммо якчанд тамоюлҳои умумӣ вуҷуд доранд, ки хоси ҳамаи онҳост:  

- Аввалан, бисёре аз кишварҳои Осиёгӣ ба содирот ва ҷалби сармояи хориҷӣ 

таваҷҷуҳи зиёд доранд, зеро иқтисодиёти онҳо асосан ба истеҳсоли молҳои камхарҷ асос 

ёфтаасту ин имкон медиҳад, ки дар бозорҳои байналмилалӣ рақобатпазир бошанд. Баъзе 

кишварҳо, аз қабили Япония ва Кореяи Ҷанубӣ тавонистанд сатҳи баланди рушди 

технологиро таъмин карда дар истеҳсоли молҳои баландтехнологӣ пешсаф бошанд; 

-  Дуюм, бисёре аз кишварҳои Осиёгӣ бахшҳои молиявии худро фаъолона инкишоф 

медиҳанд. Масалан, Ҳонконг ва Сингапур ба марказҳои бузурги молиявӣ мубаддал шудаанд, 

Ҷумҳурии Халқии Хитой бошад дар раванди рушди бахши молиявии худ, аз ҷумла 

истифодаи криптовалюта қадамҳои устувор ниҳода истодааст; 

- Сеюм, қисме аз кишварҳои Осиёгӣ иқтидори илмию техникӣ ва соҳаҳои 

инноватсионии худро фаъолона инкишоф медиҳанд. Масалан, Кореяи Ҷанубӣ ва Тайван дар 

рушду истифода ва содироти технологияҳои иттилоотӣ пешсафанд. Мамлакатҳои Японияю 

Хитой бошанд, бахшҳои тадқиқотии худро фаъолона инкишоф медиҳанд. 

- Чорум, дар баробари таъмини рушди иқтисодиёт мамлакатҳои Осиёгӣ дар расидан 

ба ҳадафҳои рушди устувор саҳми арзанда гузошта истодаанд. Масалан, Ҷумҳурии Халқии 

Хитой дар самти роҳ надодан ба ифлосшавии ҳаво ва об чораҳои зарурӣ андешида истодааст, 

Кореяи Ҷанубӣ бошад ҷаҳд дорад талаботи худро аз ҳисоби манбаъҳои барқароршавандаи 

энергия қонеъ гардонад, бинобар ин ҳаҷми сармоягузорӣ дар ин соҳаро зиёд карда истодааст. 

Ҳамин тариқ, ҳар як кишвар ё мавзеъ вобаста ба хусусиятҳои хоси давлатдорӣ, вазъи 

сиёсӣ, анъанаҳо ва ғайра низому модели рушди иқтисодии ба он хосро интихоб кардааст ва 

вобаста ба талаботи замону тағйиротҳо дар минтақаю бозорҳои ҷаҳонӣ онро такмил 
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медиҳад. 

Новобаста аз хусусиятҳои хоси моделҳои алоҳида хусусиятҳое вуҷуд доранд, ки хоси 

ҳамаи кишварҳоянд: чопи пул ва ташкили муомилоти пулӣ танҳо аз ҷониби давлат, ташкил 

ва такмили асосҳои ҳуқуқии муносибатҳои бозорӣ, аз ҷумла ҳимояи моликияти хусусӣ ва 

ҳуқуқи истеъмолкунандагон, ташаккул ва таъмини муҳити мусоиди рақобатӣ, пешгирии 

инҳисорӣ кардани соҳаҳои фаъолияти иқтисодӣ, дастгирии соҳаҳои маориф, тандурустӣ, илм, 

иҷрои вазифаҳо оид ба мудофиаи мамлакат, таъмини суботу амният ва пешгирӣ кардани 

таъсири омилҳои беруна ба фаъолияти иқтисодӣ вазифаҳои сохторҳои дахлдори давлатӣ 
мебошанд. 

Албатта, равандҳои иқтисодии солҳои охир, бештар шудани имкони бадшавии вазъи 

иқтисодии кишварҳои алоҳида, таъсири бади КОВИД-19 ба вазъи молиявии давлатҳо ва 

пешбурди сиёсати протексонистӣ аз ҷониби онҳо, шуруи тақсимоти нави ҷаҳонӣ дар 

ҳамбастагӣ бо муқовиматҳои Федератсияи Россия бо Украинаю шарикони хориҷии он, 

Изроил бо Фаластин, шиддатгирии ҷанги сард дар Шарқи Миёна (Лубнон, Яман ва ғайра) ва 

Шарқи Наздик  (Эрон, Покистон, Афғонистон ва ғайра) ба хусусиятҳои моделҳои иқтисодии 

мавҷуда таъсири худро расонидааст.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки кишвари нисбатан ҷавон аст, бояд ҳангоми пешбурди сиёсати 

иқтисодии худ ба камбудиҳои зиёд роҳ надиҳад. Аз ин рӯ, мақсади омӯзиши таҷрибаи 

пешбурди сиёсати иқтисодӣ дар кишварҳои хориҷӣ ба инобат гирифтани он ҳангоми 

пешбурди сиёсати иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.  

Дар ин раванд мебояд, ки таҷрибаи мамлакати Шветсия, ки ҳадафи асосии сиёсати 

иқтисодии он шуғли пурмаҳсул ва тақсими одилонаи даромади миллӣ байни табақаҳои 

аҳолӣ мебошад истифода шавад. Чи хеле, ки таҳқиқот нишон медиҳад, дар ин кишвар бо 

мақсади таъмини иҷтимоии мардум соҳаҳои иҷтимоӣ асосан зери назорати давлатанд. Ин 

аст, ки ҳиссаи бахши давлатӣ дар соҳаҳои тандурустӣ 92,0%, маорифу илм 88,7%, суғуртаи 

иҷтимоӣ 98,2% мебошад. Коҳиш додани нобаробарӣ тавассути тақсимоти одилонаи 

даромади миллӣ, дастгирии табақаҳои камдаромади аҳолӣ, дахолати давлат ба раванди 

нархгузорӣ, муқаррар намудани нархҳои устувор барои маҳсулотҳои ниёзи аввалия 

бартариҳои дигари модели шведии рушданд, ки метавонанд объекти омӯзиш барои 

мутахассисони тоҷикистонӣ бошанд. 
Додани авлавият ба рушди илму инноватсия ва баланд бардоштани самаранокии 

энергетикии иқтисодиётро метавон аз таҷрибаи мамлакати Франсия омухт.  Мамлакати 

Олмон ба омода намудани мутахассисони муҳандисӣ-техникии баландихтисос такя карда ба 

бозори ҷаҳонӣ молҳои дорои арзиши баланди иловашуда мебардорад ва бо ин восита сатҳи 

баланди некуаҳволии мардумашро таъмин мекунад. Танзими ҳатмии бахшҳои молия, 

бонкдорӣ ва савдои хориҷӣ, ҳавасмандгардонии содирот ва маҳдуд кардани воридот мақсади 

сиёсати иқтисодии мамлакати Кореяи Ҷанубӣ мебошад, ки то сатҳи муайян метавонад дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шавад. 

Нигоҳ доштани фарқи ночиз дар андозаи музди меҳнати роҳбарони ширкатҳо ва 

кормандон хоси моделҳои олмонию японии рушд мебошанд, ки қобили қабуланд. Дар 

шароити Тоҷикистон барои ба роҳ мондани чунин таносуб сараввал зарур аст, ки 

баҳисобгирӣ ҳатмӣ эълон шуда шаффофияти фаъолияти иқтисодӣ таъмин гардад. 

Японияю Кореяи Ҷанубӣ бо доштани фарҳанги баланди корпоративӣ (дараҷаи баланди 

садоқат ва масъулият нисбат ба ширкат ва ҳадафҳои он) машҳуранд ва мебояд, ки чунин 

муносибати кормандон ба субъекти хоҷагидорӣ дар таҷрибаи Тоҷикистон ҷорӣ бошад. Ин 

амал ҳавасмандии кормандон ба фаъолияти самарабахши корхонаро таъмин хоҳад намуд.  

Дар модели японии рушд ҳосилнокии меҳнат нишондиҳандаи асосии фаъолияти 

иқтисодӣ ба ҳисоб меравад ва аз нуқтаи назари иқтисодӣ ин амал асоси пешрафти иқтисодиёт 

бо роҳи интенсивӣ мебошад. Бинобар ин, мебояд, ки дар фаъолияти субъектҳои хоҷагидории 

тоҷикистонӣ низ ин принсипи корӣ ҷорӣ карда шавад. 

Дар такя ба таҷрибаи мамлакатҳои Сингапуру Ҳонконг дар самти табдил ёфтани онҳо 
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ба  марказҳои ҷаҳонии молиявӣ меарзад, ки  омӯзиши амиқ гузаронида шавад. 

Бо дарназардошти хусусиятҳои миллӣ ва табиӣ дар илова ба истифодаи таҷрибаи 

пешрафтаи мамлакатҳои хориҷӣ таъмини шуғлу муътадилии нархҳо, афзоиши баробари 

ҳосилнокии меҳнату музди меҳнат, баробарвазнии тавозуни пардохт ва истифодаи пурраи 

иқтидорҳои истеҳсолӣ  бояд зербинои сиёсати иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана 
В статье рассматриваются вопросы экономической политики зарубежных стран, 

связанное с используемыми в них экономическими системами и экономическими моделями, 
политическими целями руководства каждой страны и уровнем учета социальных 
потребностей общества, различных экономических систем, имеющие разные характеристики, 
независимо от общих особенностей, вопросы экономической политики и необходимости ее 
совершенствования в зависимости от изменения экономической политики стран торгово-
экономических партнеров, необходимости содействия экономическому развитию, 
привлечения капитала, экспорта, обеспечения экономической безопасности, возможности 
использования опыта других стран в реализации экономической политики и т.д. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ИННОВАЦИОННУЮ ФОРМУ НА БАЗЕ 

ПЕРЕХОДА  К  НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
Институт экономики и демографии  

Национальной академии наук Таджикистана 
В статье проведено исследование процесса формирования инновационной формы 

экономического роста под влиянием факторов перехода к новой индустриализации. 
Рассмотрена роль финансово-инвестиционной составляющей в процессе индустриально-
инновационного развития. Проанализирован зарубежный опыт неоиндустриализации. 
Обосновано положительное влияние индустриально-инновационной модели развития 
экономики на переход к экономическому росту нового качества. 

Ключевые слова: экономический рост, неоиндустриализация, инновационное 
развитие, Глобальный инновационный индекс, финансово-инвестиционные ресурсы, 
инновационные финансово-промышленные кластеры, индустриально-инновационная 
модель развития.    

 

В настоящее время в отечественной и зарубежной экономической науке отмечается 
активизация исследований в направлении поиска такой модели экономического 
развития, которая бы соответствовала требованиям, продиктованным современным 
технологическим укладом мировой экономики, и основывалась на экономическом росте 
с новым качественным (инновационным) контентом. Поэтому вполне закономерно, что 
одним из наиболее актуальных объектов исследования на сегодняшний день является 
экономическая парадигма новой индустриализации (или неоиндустриализации). Акцент 
в данных научных изысканиях делается на индустриальное развитие на основе 
современных технологий и инновационных решений. 

Необходимость разработки и реализации политики новой индустриализации в 
большинстве соответствующих научных работ не вызывает сомнений. Однако научная 
теория новой индустриализации находится на стадии формирования в связи с 
относительно недавним появлением объекта научного исследования. В рамках её 
становления и развития учёные занимаются поиском ответов на вопросы о содержании 
данного процесса, его движущих силах и механизмах реализации. 

В научных дискуссиях неоиндустриализация рассматривается как базис 
модернизации экономики, который позволяет создать её научно-техническую и 
высокотехнологичную основу, обеспечить современный тип развития экономики, как 
более высокую степень модернизации производительных сил с автоматизацией и 
компьютеризацией всех отраслей. Так академик А.И. Татаркин считает, что под 
термином «новая индустриализация» следует понимать синхронный процесс 
модернизации и инновационного обновления основных фондов традиционных отраслей 
экономики с созданием новых наукоёмких высокотехнологичных секторов народного 
хозяйства. 

Обобщая научно-методологические подходы указанных выше авторов к трактовке 
понятия «новая индустриализация», можно сделать вывод, что под ней понимается 
процесс, связанный с системными изменениями в экономике, целью которых является 
переход к массовому выпуску высокотехнологичной, наукоёмкой продукции, 
автоматизации промышленного производства и повышение его эффективности. В 
современном мире основой неоиндустриализации выступает вертикальная и 
горизонтальная интеграция субъектов хозяйствования, что даёт возможность 
аккумулировать значительные ресурсы для повышения конкурентоспособности и 
рентабельности промышленных мощностей за счёт их модернизации, а также выпускать 
готовую продукцию с более высокой добавленной стоимостью. 

Применительно к национальной экономике неоиндустриализация оказывает 
стимулирующее влияние на повышение темпов экономического роста и создание 
современной промышленности с использованием инновационных решений [2]. 
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Фактически она выступает универсальным инструментом экономического развития, 
способным как решить проблему технологического отставания стран с развивающейся 
экономикой, так и дать импульс передовым государствам с постиндустриальным 
уровнем развития к увеличению конкурентоспособности, повышению национальной 
безопасности, развитию инновационной составляющей. 

На сегодняшний день неоиндустриализация выступает в качестве основы 
экономической политики большинства развитых стран. При этом содержанием новой 
индустриализации становится процесс диффузии инновационных решений во всех 
отраслях национальной экономики. 

В контексте поиска направлений ускорения экономического роста, целесообразно 
взглянуть на новые подходы к промышленному развитию, складывающиеся в развитых 
странах мира. По сути, там происходит переосмысление роли индустриального развития 
в современных экономических системах. 

На сегодняшний день многие западные страны стали понимать, что только 
материальное производство может выступать в качестве основы экономического 
развития. Кроме того, отмечается высокий мультипликативный эффект, которым 
обладает развитие промышленного сектора относительно других сегментов народного 
хозяйства. Так, вложение 1 долл. США в отрасли обрабатывающей промышленности 
приводит к росту ВВП на 1,5 долл. США, а создание одного дополнительного рабочего 
места в индустриальном секторе способствует трудоустройству 0,5-2 работников в 
других секторах экономики [11, 57]. 

Для Таджикистана переосмысление роли современного индустриального развития, 
как с позиции создания материального базиса для устойчивого развития, так 
и преодоления технологического отставания в рамках сложившегося глобального тренда 
мирового развития – новой индустриализации, также имеет принципиальное значение. 
Пропустить эту возможность означает упустить шанс создать современную 
промышленность, основанную на передовых инновационных технологиях.  

Именно создание современной промышленности является основополагающим 
фактором для достижения положительной устойчивой динамики экономического 
развития национальной экономики на основе высокотехнологичных технологий и 
инновационных решений [14]. Поэтому в рамках неоиндустриализации закладывается 
новое качество экономического роста и необходимость структурных сдвигов в 
направлении развития высокотехнологичных инновационных производств. 
Инновационность индустрии, на основе которой формируется модель экономического 
роста, сказывается и на формировании инновационного качества экономического 
развития.    

Следует отметить, что проблемы инновационного экономического роста являются 
достаточно новыми и малоизученными понятиями современной научной экономической 
теории. Понятия инновационность и экономический рост тесно связаны между собой, а 
их смысловая нагрузка в значительной степени совпадает. Во многих научных 
литературных источниках бытует мнение, что инновационный экономический рост 
является частной производной классического экономического роста. «Инновационным 
называется экономический рост, базирующийся на развитии предпринимательской 
инициативы в сфере рыночной, научно-технической и организационно-экономической 
деятельности. В содержательном плане этот тип экономического роста близок к 
интенсивному типу роста, поскольку оба они базируются на качественном 
совершенствовании факторов производства. Отличительной особенностью 
инновационного типа роста является чёткая ориентация на снятие барьеров, 
накладываемых факторами спроса и распределения» [5, 6]. 

И здесь необходимо акцентировать внимание на том, что развёртывание процесса 
новой индустриализации и стремление сформировать инновационную модель 
экономического роста невозможно осуществить без соответствующих объемов 
инвестиционных ресурсов. Переход к новой индустриализации предполагает 
значительный приток финансовых и материально-технических ресурсов, направленных 
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на модернизацию и реконструкцию основных средств производства в традиционных 
отраслях промышленности и внедрение новых технологий и инновационных решений на 
перспективных наукоёмких направлениях реального сектора экономики [3]. Как 
показывает опыт развитых стран, реализация стратегической задачи по 
индустриальному развитию на новой технологической основе предполагает привлечение 
достаточного объёма финансовых ресурсов при превалирующей роли отечественных 
инвестиционных источников. 

Так, по мнению академика Аганбегяна А.Г., «… экономический рост в течение 
сколь-нибудь продолжительного периода примерно на 80% зависит от увеличения 
инвестиций в основной капитал. И только 20% от всего экономического роста можно 
отнести за счёт лучшего использования действующих основных фондов и других 
производственных ресурсов» [1, 9].  

Важность финансового фактора в условиях неоиндустриализации возрастает в связи 
с тем, что создаются и реализуются инновационные, наукоёмкие и высокотехнологичные 
разработки. Можно сказать, что финансовое обеспечение неоиндустриального развития 
промышленности представляет собой процесс мобилизации, получения и распределения 
денежных средств, направленный на покрытие потребности промышленных 
предприятий в капитале для осуществления инноваций в их деятельности. 
Соответствующие проекты имеют долгосрочный период реализации и окупаемости, что 
предполагает необходимость значительных инвестиций. При этом наличие достаточных 
финансовых средств не всегда свидетельствует об удачном завершении проекта, так как 
осуществление высокотехнологичной научно-технической деятельности связано с 
высокими рисками. Однако в условиях неоиндустриализации отказ от осуществления 
рискованных, но при этом перспективных проектов грозит большими потерями для 
экономики в целом. Поэтому наличие развитых финансовых стимулов для реализации 
новых высокотехнологичных проектов является одним из важных условий 
неоиндустриализации экономики. 

Положительный опыт развитых и активно развивающихся стран показывает, что 
индустриальное развитие объективно требует в свою очередь наращивания объёмов 
инвестиций в реальный сектор экономики, науку и инновации. Так «… в США новая 
индустриальная модель базируется на увеличении инвестиций в науку, роботизацию, 
зелёную энергетику и пр. Это привело к развитию энергоёмких отраслей, увеличению 
объёмов экспорта наукоёмкой продукции, оборудования и техники. В Японии новая 
индустриализация была основана на повышении уровня монетизации экономики, на 
подконтрольном росте инфляции, увеличении государственных расходов и снижении 
курса национальной валюты. В Китае этот процесс сфокусирован на переходе от 
первичной переработки сырья к производству оборудования, техники, новых материалов 
и использованию возобновляемых природных ресурсов для внутреннего рынка. 
Неоиндустриализация там рассматривается в контексте глобальных цепочек создания 
стоимости как индустриализация с большой долей науки и технологий, относительно 
низким расходом ресурсов. В Европейском Союзе принимается курс на углубление 
кооперации в сфере НИОКР и повышение эффективности инновационной деятельности. 
Согласно принятым программам, определяющим фактором экономической динамики 
должны стать именно технологические изменения в промышленности и переход на 
инновационную модель развития» [4, 339-340].  

Те же тенденции относительно необходимости активизации финансово-
инвестиционных факторов при развитии современной промышленности действуют и в 
государствах с переходной экономикой.  

Как отмечал академик Рахимов Р.К.: «Расчёты, произведённые на основе изучения 
опыта индустриального развития Казахстана, дают основание утверждать, что в 
инвестиционной программе Республики Таджикистан на 2021-2030 гг. объём инвестиций 
в основной капитал на душу населения должен увеличиться в 10 раз. Для достижения 
такого увеличения большое значение имеет совершенствование структуры инвестиций в 
основной капитал по источникам финансирования. Последнее, применительно к 
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условиям Таджикистана, предопределяет необходимость увеличения удельного веса 
собственных средств отечественного предпринимательского сектора в инвестиции в 
основной капитал экономики республики» [9, 248]. 

Действительно, принимая во внимание зарубежный опыт развитых и активно 
развивающихся стран, хотелось бы отметить, что экономический рост страны (особенно 
это касается его инновационной модели) достигается за счёт вытеснения внешних 
источников финансирования внутренними, замены импортных товаров отечественными, 
создания предпосылок для преодоления внешней финансовой зависимости. 

Исследование источников инвестиционных ресурсов для создания промышленности 
нового типа сквозь призму зарубежного опыта показывает, что реализовать 
индустриальное развитие невозможно без огромных финансовых вливаний, и в первую 
очередь, инвестирования кредитного характера. При этом в научных публикациях на 
тему неоиндустриализации недостаточно внимания уделяется вопросам её финансового 
обеспечения, которое в отсутствие эффективно функционирующего фондового рынка 
осуществляет банковский сектор. Образующие его банки, непосредственно распределяя 
финансовые потоки в стране, так или иначе, влияют практически на каждый субъект 
экономических отношений. В современных рыночных условиях именно на банки должна 
быть возложена обязанность кредитного сопровождения реструктуризации 
национальной промышленности.  

В Таджикистане наблюдается ситуация, в которой банковский и реальный сектора 
экономики функционирует как бы сами по себе, каждый из них заботится только о 
максимизации собственной прибыли и обеспечении необходимого уровня 
рентабельности. Особенно ярко это проявляется в банковском сегменте, где доход 
каждого из участников напрямую зависит от расходов другого. При формировании 
процентных ставок банк учитывает лишь текущую рыночную конъюнктуру, 
отталкиваясь только от требований регулятора и возможностей клиентуры, что находит 
своё отражение в необоснованно высоких ставках по кредитам. 

Слишком дорогие кредиты являются одной из наиболее острых проблем для 
развития промышленности в Таджикистане. Хозяйствующим субъектам (в первую 
очередь связанным с производством) приходится отдавать значительную долю 
заработанных средств на уплату банковских процентов. В конечном счёте это приводит к 
постоянным потерям эффективности функционирования предприятий. Чем выше ставки 
по кредитам, тем ниже рентабельность, качество и объёмы выпускаемой продукции. 
Большая доля конечной прибыли предприятий уходит на уплату банковских процентов, 
в то время как современные реалии диктуют условия, при которых эти средства 
необходимо вкладывать в модернизацию и обновление производственных фондов. В 
таблице 1. представлено межстрановое сравнение стоимостного показателя банковских 
кредитов в развитых странах и государствах с переходной экономикой. 

Как видно из таблицы 1, в развитых странах, имеющих сформированный 
финансовый рынок, процентные ставки по кредитам не высоки, что делает банковский 
сегмент наряду с фондовым рынком доступным источником инвестиционных ресурсов 
для хозяйствующих субъектов реального сектора экономики. Противоположная картина 
наблюдается в государствах с переходной экономикой, где процентные ставки по 
кредитам относительно высоки. При этом наиболее высокая плата за кредитные ресурсы 
наблюдается в государствах Центральной Азии и Казахстане, что может быть реальным 
сдерживающим фактором их индустриально-инновационного развития. Так в 
Таджикистане в 2022 году данный показатель был равен 23,3%, в Узбекистане – 21,7%, в 
Казахстане и Кыргызстане, соответственно, 17,2 и 18,7%.   

В связи с этим важным шагом на пути неоиндустриальных изменений в 
национальной экономике должна стать разработка механизма снижения процентных 
ставок по кредитам для промышленных предприятий, особенно для тех, которые связаны 
с высокими технологиями и инновационными нововведениями. 
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Таблица 1. Процентная ставка по кредитам в ряде развитых стран и государств с 
переходной экономикой в 2014-2022 гг. (в %) 

 
Страна 

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Развитые и активно развивающиеся страны 

Швейцария 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

США 3,3 3,3 3,5 4,1 4,9 5,3 3,5 3,3 3,3 
Гонконг  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,0 5,0 5,1 

Сингапур 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Норвегия  4,2 3,5 3,1 3,0 2,9 3,2 2,7 2,3 3,2 

Италия  49 4,1 3,5 3,0 2,7 2,6 2,3 2,0 2,3 

Китай 5,6 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Государства с переходной экономикой 

Азербайджан 17,9 17,5 16,4 16,5 17,4 17,3 17,2 16,4 14,6 

Армения 16,4 17,6 17,4 14,4 12,8 12,1 11,6 11,8 11,7 

Беларусь  18,7 18,1 14,4 9,7 8,7 9,0 9,0 10,1 12,7 
Грузия 11,9 12,5 12,6 11,5 11,1 10,8 11,8 12,5 13,7 

Казахстан 11,7 13,9 14,3 13,5 12,3 12,9 12,3 14,0 17,2 

Кыргызстан 20,1 23,6 24,5 19,8 19,5 19,0 17,0 16,6 18,7 

Россия 11,1 15,7 12,6 10,6 8,9 8,8 6,8 7,2 11,5 

Таджикистан 23,9 24,6 24,9 28,1 26,0 22,7 24,1 23,9 23,3 

Узбекистан 16,0 13,8 13,5 15,4 20,0 23,6 22,3 21,4 21,7 

Источник: Статистический банковский бюллетень Национального банка Таджикистана. – Душанбе, 
2018. – № 12 (281). – С. 70; 2019. – № 12 (293). – С. 76; 2020. – № 12 (305). – С. 73; 2021. – № 12 (316). – С. 69; 
2022. – № 12 (329). – С. 70.  Процентная ставка по ссудам в странах мира в 1980-2022 гг. URL: 
https://svspb.net/danmark/kredit.php. (дата обращения 12.05.2024 г.). 

 

Стоит отметить, что мировая практика уже давно выработала стратегию, 
направленную на устранение или смягчение влияния сдерживающего фактора высокой 
стоимости банковских кредитов на индустриально-инновационное развитие 
национальных экономик. Во многих странах для стратегических предприятий 
промышленности выработаны специальные программы, позволяющие им получать 
кредиты под низкие проценты и на долгий срок. Кроме того, в развитых странах 
центральные банки заинтересованы в развитии наукоёмких отраслей и на протяжении 
многих лет устанавливают нулевые или даже отрицательные процентные ставки для 
наиболее перспективных проектов, что даёт возможность максимально 
сконцентрировать усилия на модернизации производства. 

Другой проблемой в банковском секторе Таджикистана является явный недостаток 
так называемых «длинных денег» – долгосрочных кредитов с отсрочкой начала платежей 
на несколько лет. К ней непосредственно примыкает проблема крайне 
непривлекательных условий предоставления таких кредитов. Данная ситуация 
наибольший урон наносит именно наукоёмким и высокотехнологичным отраслям и 
проектам, результаты деятельности которых носят долгосрочный характер. 

Значительные проблемы также создаёт ситуация с отсутствием постоянных 
кредитных линий и специальных программ по предоставлению финансовых ресурсов под 
обновление производства. На практике часто встречаются случаи, когда предприятие 
способно и готово к модернизации, однако не имеет возможности сделать это по 
причине недостатка кредитного финансирования. Банкам невыгодно реализовывать 
долгосрочные кредитно-инвестиционные проекты. К тому же и сами потенциальные 
заёмщики не могут быть окончательно уверенны в успешности их проектов, не готовы 
предоставлять гарантии и требуемое кредитное обеспечение.  

В то же время отсутствие соответствующих программ и финансовой стабильности в 
вопросах долгосрочного кредитования также имеет примеры успешного решения в 
мировой практике. Зачастую выход заключается в предоставлении правительственных 
гарантий для предприятий и законодательном закреплении обязанностей банков 
предоставлять долгосрочные кредиты на развитие. Именно по инициативе правительств 
учреждаются крупные инновационно-инвестиционные банки, основной задачей которых 

https://svspb.net/danmark/kredit.php
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является финансовое обеспечение процесса модернизации, разработки и внедрения 
новых технологий. Вдобавок к этому, финансирование инноваций осуществляется 
напрямую из бюджета, что позволяет предприятиям разрабатывать новые технологии 
без постоянного ограничения ресурсов. 

Следует отметить, что построение новой экономики и формирование на её основе 
инновационной модели экономического развития, объективно требует не просто 
активизации и разворота к реальному сектору экономики банковского сегмента как 
источника инвестирования с большим потенциалом, а серьёзного усовершенствования 
кредитной сферы и перехода к так называемому Banking 4.0. Так ряд западных 
исследователей утверждает, что «…Banking 4.0 или «digital banking», обусловил 
кардинальное преображение характера банковских услуг, которые теперь повсеместно 
основаны на интернет-технологиях и удалённом доступе. В ХХI веке эти технологии 
настолько прочно вошли в банковскую практику, что на рынке стали появляться 
банковские учреждения, не имеющие реальных офисов и предоставляющие все свои 
услуги только онлайн. В традиционных банках без использования интернет-технологий 
не проводится практически ни одна операция. В результате, как прогнозирует один из 
экспертов в области цифрового банкинга, Крис Скиннер, к 2030 году с рынка могут 
полностью исчезнуть пластиковые карты, многие традиционные отделения банков 
закроются, а большинство мировых финансовых учреждений перейдёт в режим 4.0: их 
услуги станут доступны для денежных операций круглосуточно из любого уголка мира» 
[15]. 

В развитых странах в настоящее время трансформируются многие аспекты 
банковской деятельности, становясь гибче и привлекательнее для клиентов. В этом плане 
большую роль играет появление цифровых банков, которые являются качественно иным 
инструментом предоставления банковских услуг, завязанном на интернет-технологиях. 
Цифровые банки представляют собой интегрированные банковские учреждения с 
развитым виртуальным офисом и электронным каналом обслуживания. Таким банкам 
уже не нужно думать о каналах обслуживания клиентов, так как все они ориентированы 
на цифровые технологии. Современные банки опираются на цифровые платформы. При 
реализации стратегии развития цифрового банка на первый план выходит технология 
Big Data, поскольку теперь банк стремится управлять взаимоотношениями с помощью 
массовой персонализации, которая достигается только за счёт обслуживания каждого 
клиента непосредственно там, где это необходимо. 

Классическая модель функционирования любого кредитного учреждения 
базируется на том, что банк является центром предоставления всех услуг и клиенту 
необходимо туда попасть, чтобы эти услуги получить. У цифрового банка в центре 
обслуживания находится клиент, которому теперь не нужно никуда идти, так как доступ 
к банковским услугам у него под рукой 24/7 через смартфон, планшет или ноутбук. При 
этом пользователь получает возможность проводить максимально возможное 
количество банковских операций без необходимости визита в банковский офис. 

Вся эта система строится на создании качественных каналов цифровых 
коммуникаций, что позволяет обеспечить высокую скорость транзакций, их 
безопасность и надёжность. Это особенно важно в свете того, что цифровой банк, по 
сути, является огромным электронным хранилищем данных, сохранность которых 
является главным элементом финансовой безопасности. Кроме этого, значимой 
отличительной особенностью цифрового банка является крайне индивидуальный подход 
к решению задач клиентов – практически с каждым из них выстроена уникальная модель 
взаимоотношений. Особенно это касается корпоративных клиентов и 
предпринимателей, которые должны получать максимальный доступ к осуществлению 
операций со своими активами. 

Одной из предпосылок для развития новых финансовых технологий является 
уровень проникновения и доступности интернета среди населения. В Таджикистане 
уровень данных показателей пока ещё невысок, особенно в сравнении с другими 
странами (см. таблицу 2).  
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Таблица 2. Межстрановое сравнение доступности фиксированного широкополос-
ного и мобильного видов интернет-услуг в 2022 г. 

Фиксированный широкополосный 
интернет 

 
 

Страна 

Мобильный интернет 

Рейтинг Скорость 
Мбит/с. 

Средняя 
цена/месяц, в 
долл. США 

Рейтинг Скорость 
Мбит/с. 

Средняя 
цена/месяц, 

за гигабайт, в 
долл. США 

1 212,98 33,55 Чили 86 22,35 0,39 

2 211,36 33,43 Сингапур 18 64,92 1,09 
3 189,14 23,30 Таиланд 52 34,63 1,06 
4 176,93 12,26 Китай 9 89,32 0,52 
5 176,59 44,46 Гонконг 37 47,10 2,30 
6 160,32 – Макао 32 51,71 – 

7 159,31 59,99 США 21 59,89 3,33 
8 150,52 52,02 Дания 12 82,60 0,79 
9 131,49 48,37 Япония 44 41,51 3,38 
10 127,88 62,94 Новая Зеландия 25 58,52 6,99 
23 103,42 9,95 Молдова 58 32,25 0,32 

49 70,22 7,50 Россия 91 21,03 0,29 
61 53,98 6,41 Украина 79 23,72 0,75 
78 44,27 15,47 Кыргызстан 92 20,89 0,15 
79 43,35 10,11 Беларусь 129 10,18 0,43 
86 40,87 16,50 Узбекистан 116 13,96 0,60 
90 39,19 9,76 Казахстан 83 22,60 0,59 

94 36,82 14,58 Армения 67 28,77 0,76 
108 27,26 19,76 Таджикистан 135 8,06 2,60 
121 20,89 16,76 Азербайджан 60 31,21 1,82 

126 19,20 12,20 Грузия 64 30,24 1,80 
179 2,13 164,48 Туркменистан – – 21,41 

Источник: составлено по данным сайта https://svspb.net/danmark/skorost-interneta.php. 
 

Как видно из таблицы 2, Таджикистан в 2022 г. по показателю доступности населения к 
интернету, включающему скорость и цену за интернет-услуги, серьезно отстаёт от большинства 
как развитых, так и развивающихся стран. По данному показателю из 182 стран мира 
Таджикистан занимает 108 место по фиксированному широкополосному интернету и 135 
место по мобильному интернету. 

Самый скоростной Интернет среди стран Центральной Азии зафиксирован в 
Кыргызстане, занимающем 78 место в международном рейтинге по фиксированному 
широкополосному (44,27 Мбит/с) и 92 место по мобильному интернету (20,89 Мбит/с). За ним 
Узбекистан – 86 место (40,87 Мбит/с) и 116 место (13,96 Мбит/с), соответственно, Казахстан – 
90 место (39,19 Мбит/с) и 83 место (22,60 Мбит/с), соответственно. Самые низкие показатели у 
Туркменистана, который по доступности населения к интернет-услугам вошёл в тройку 
мировых аутсайдеров, как по фиксированному широкополосному интернету (2,13 Мбит/с), так 
и из-за высокой цены в месяц – 164,48 долл. США. С такими показателями он занимает в 
международном рейтинге лишь 179 место (по мобильному интернету представлена только цена 
за 1 гигабайт, также самая высокая в мире, – 21,41 долл. США).    

Таким образом, в связи с тем, что формирование современного банковского сектора 
в первую очередь требует внедрения цифровых моделей, основанных на интернет-
технологиях, решение вопроса доступности интернет-услуг в Таджикистане диктуется 
объективной необходимостью индустриально-инновационного развития нашей 
республики [13].       

В условиях новой индустриализации развитие банковского дела основывается как 
на использовании технологических инноваций, так и на продуктовых, информационных 
и организационных нововведениях, значительно изменивших подход к стратегическому 
управлению кредитно-финансовыми учреждениями. Банки, деятельность которых 
основана на современных цифровых технологиях, могут стать новым и эффективным 
инструментом финансово-кредитного обеспечения развития промышленных 

https://svspb.net/danmark/skorost-interneta.php
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предприятий в условиях становления нового технологического уклада. Подобные 
структуры сыграли важнейшую роль в становлении экономик Японии и Азиатских 
тигров, позволили провести быструю модернизацию экономики Китая, Германии и 
многих других стран. 

Не менее важным является вопрос определения оптимального соотношения 
иностранного и внутреннего банковского капитала. В контексте построения 
неоиндустриальной экономики этот вопрос становится ещё более актуальным, так как 
кредитование промышленности – это преимущественно задача отечественных банков, 
поскольку иностранные зачастую нацелены в основном на быстрый возврат вложенных 
средств [12]. Поэтому необходимо не просто разработать действенный механизм 
регулирования доступа иностранных банков на отечественный рынок, но и обеспечить 
их чёткую ориентацию на долгосрочное кредитование, нацеленное на достижение 
неоиндустриальных целей. Так одним из эффективных шагов может стать 
законодательное закрепление для иностранных банков обязанности иметь в своём 
портфеле активов определённую долю долгосрочных кредитов, выданных 
национальным инновационно-ориентированным предприятиям. Такие активы можно 
обеспечить государственными гарантиями, что снизит риски и увеличит их 
коммерческую привлекательность. 

Одним из перспективных механизмов преодоления противоречий между банками, 
нацеленными на максимизацию прибыли, и промышленными предприятиями, 
нуждающимися в кредитных вливаниях, является формирование вертикально 
интегрированных финансово-промышленных кластеров. Это даёт возможность 
заинтересовать банки в извлечении максимума прибыли не из процентной ренты, а из 
конечного продукта, реализуемого по менее высокой цене. Такая интеграция также 
позволяет производству получать инвестиции тогда, когда появляется в этом 
потребность. В связи с этим следует разработать программу по вертикальной интеграции 
стратегических промышленных предприятий и банков, что должно осуществляться на 
базе уже существующих и будущих интегрированных производственных объединений. 
Для Таджикистана, имеющего определённый опыт в формировании территориально-
производственных комплексов (например, Южно-Таджикский территориально-
производственный комплекс), вертикально интегрированные финансово-промышленные 
кластеры представляются перспективной моделью организации кооперации финансовой 
составляющей и реального сектора. Тем более, что развитие новой индустрии в рамках 
создаваемой индустриально-аграрной модели национальной экономики возможно на 
базе неоиндустриальных «точек роста» в пределах территориальных кластерных 
образований. 

В развитых странах прекрасно понимают, что кластерные формы размещения 
производительных сил приобретают особое значение. Они способны создавать 
дополнительные конкурентные преимущества хозяйствующим субъектам в 
инвестиционном обеспечении, инновационном развитии территорий и тем самым 
способствовать созданию большей величины добавленной стоимости в рамках 
сформированной технологической цепочки. На сегодняшний день прослеживается явная 
тенденция: чем более развита страна в индустриально-инновационном отношении, тем 
больше в ней функционирующих кластеров. Это лишний раз подтверждает, что данная 
форма размещения и развития производительных сил на данный момент себя хорошо 
зарекомендовала. В таблице 3 представлен международный выборочный рейтинг стран 
по показателю кластерного развития в 2023 г. 

Как видно из таблицы 3, согласно показателям Глобального инновационного 
индекса (GII), в 2023 году Таджикистан находился на 119 месте из 132 стран по уровню 
кластерного развития в контексте глобальной кластеризации, набрав всего 16,3 балла из 
100 возможных.  
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Таблица 3. Состояние кластерного развития в ряде развитых стран и государств с 
переходной экономикой по данным Глобального инновационного индекса (GII) за 2023 
год 

 
Страны 

Кластерное развитие по GII 
Интегральная оценка  

по 100 балльной шкале 
Рейтинг  

(из 132 стран) 
Развитые и активно развивающиеся страны 

Швейцария 91,3 3 

США 100 1 

Великобритания 77,7 14 
Сингапур 80,8 11 
Германия 82,6 9 
Франция 69,2 24 

Китай 91,4 2 
Государства с переходной экономикой 

Азербайджан 66,9 28 
Армения 21,2 111 
Грузия 52,9 41 

Казахстан 16,6 118 

Кыргызстан 21,3 110 
Молдова 14,4 121 
Россия 43,1 60 
Таджикистан 16,3 119 
Узбекистан 66,1 29 

Украина 30,0 94 
Источник: World Intellectual Property Organization (WIPO) (2023). Global Innovation Index 2023: 

Innovation in the face of uncertainty. Geneva: WIPO. – P. 194, 206, 204, 187, 123, 121, 106, 87, 84, 122, 141, 144, 
180, 182, 208, 202. – URL: https://www.wipo.int/global_ innovation_index/en/2023/ (дата обращения 09.05.2024 
г.). 

По сравнению со странами-лидерами, Таджикистан имеет относительно невысокие 
показатели кластерного развития. Однако в настоящее время экономика нашей 
республики ориентирована на реализацию индустриально-инновационного сценария 
развития, предполагающего активизацию внедрения высокотехнологичных решений в 
отраслях реального сектора и производство инновационной продукции и услуг. Данное 
обстоятельство обусловливает объективную необходимость формирования и финансово-
инвестиционной поддержки инновационных финансово-промышленных кластерных 
образований как в отдельно взятых перспективных регионах, так и в масштабе страны. 
При этом, как показывает опыт развитых стран, банковские институты, встроенные в 
вертикально интегрированную структуру инновационных кластеров, прекрасно 
зарекомендовали себя как источник финансово-инвестиционных ресурсов для 
индустриального развития на основе широкомасштабного внедрения прорывных 
технологий в отраслях обрабатывающей промышленности и применения 
инновационных решений [6, 34]. 

Помимо банков, особую роль в инвестиционном обеспечении задач новой 
индустриализации наряду с банковским кредитованием могут играть финансовые 
институты развития, которые должны обеспечивать консолидацию интересов 
государства и частного бизнеса в развитии наукоёмких отраслей экономики и запуска 
инновационных процессов. Финансовые институты развития играют особую роль в 
рамках государственно-частного партнерства в решении вопросов финансового 
обеспечения стратегически значимых инвестиционных проектов. На базе использования 
данных инструментов государственно-частного партнёрства, как показывает опыт 
развитых стран, возможно формирование соответствующих инвестиционных центров, 
способных запустить долгосрочные проекты технологической модернизации и 
инновационного развития [7, 117]. 

Деятельность финансовых институтов развития должна выстраиваться в контексте с 
задачами новой индустриализации, что требует расширения их сферы деятельности за 
пределы поддержки узкого круга инновационных проектов, реализуемых в 

https://www.wipo.int/global_%20innovation_index/en/2023/
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высокотехнологичных отраслях. Помимо поддержки проектов по модернизации 
традиционных отраслей отечественной индустрии, финансовые институты развития 
должны осуществлять льготное финансирование проектов, направленных на разработку 
новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение, 
импортозамещение и создание конкурентоспособных производств [8, 18]. 

Кроме того, непосредственно государственное финансирование в форме грантов 
также содержит большой потенциал развития высокотехнологичных отраслей 
промышленности. Для развития неоиндустрии в Таджикистане требуется серьёзный 
инвестиционный ресурс государственного бюджета. Кроме того, важной составляющей 
поддержки приоритетных отраслей промышленности является стимулирование 
инвестиционной активности отечественных субъектов хозяйствования бизнес-сектора за 
счёт широкого спектра государственных льгот и преференций. Помимо этого, 
государство должно создавать благоприятные условия для организации и развития 
венчурных источников инвестиционных ресурсов, а также притока иностранного 
инновационно-ориентированного капитала. 

Именно государство посредством инструментов прямого и косвенного воздействия 
должно взять на себя функцию перераспределения финансовых потоков, которые в 
настоящее время в основном направляются в добывающие отрасли или в отрасли, 
выпускающие товары с низкой добавленной стоимостью. Зачастую выход заключается в 
предоставлении правительственных гарантий для предприятий и законодательном 
закреплении обязанностей банков предоставлять долгосрочные кредиты на развитие. 
Практика показывает, что рост экономики в ХХІ веке возможен только за счёт мощного 
обрабатывающего комплекса, что ярко демонстрируют все страны, вставшие на путь 
догоняющего развития. 

В компетенцию государства входит создание эффективного бюджетно-налогового 
механизма стимулирования промышленного производства для полноценного 
финансового обеспечения индустриально-инновационного развития. Бюджетно-
налоговое обеспечение в условиях формирования новой индустриализации 
предусматривает разработку такой модели фискальной и бюджетной стратегии, которая 
бы способствовала снижению налоговой нагрузки на производителей, внедряющих 
новые технологии и инновационные решения. Также она должна предусматривать 
реализацию комплекса мер налогового стимулирования инновационной активности, для 
чего может быть применён механизм предоставления налоговых льгот, 
амортизационных отчислений, а также государственных адресных субсидий и дотаций 
предприятиям, которые проявляют повышенный интерес к внедрению инноваций. 
Поэтому для решения задач новой индустриализации, являющейся основой для 
инновационного экономического роста,  необходимо внедрение стабильного налогового 
законодательства со снижением дифференциации системы ставок налогов с учётом 
приоритетов развития отраслей промышленного производства (в первую очередь), а 
также методики уменьшения налогооблагаемой прибыли на полный, либо частичный 
объём затрат предприятий на инвестиционные цели или на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы. 

Как отмечает Рахимзода Ш., «Для перехода на новую модель экономического роста 
необходимо создание привлекательных налоговых, регуляторных и правовых условий 
для реализации инвестиционных проектов в реальном секторе экономики» [10, 147].  

В Таджикистане проведение неоиндустриализации, основанной на модернизации 
промышленности путём преобразования её структуры в соответствии с современными 
трендами индустриального развития, необходимо рассматривать как реальную задачу в 
рамках стратегического направления развития. В свою очередь, эти процессы «… 
невозможно осуществить без претворения в жизнь грандиозной инвестиционной 
программы» [9, 248].  

Таким образом, результаты проведённого исследования показывают, что ресурсы 
для индустриально-инновационного развития не могут быть аккумулированы без 
помощи эффективной финансовой системы, которая способна формировать различные 
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источники финансирования процессов общественного воспроизводства на новом уровне 
и обеспечивать их функционирование посредством соответствующего набора 
взаимодействующих институтов. Динамика технологического развития сопровождается 
расширением и усложнением задач инвестиционного обеспечения модернизации и 
структурной трансформации производства. Поэтому представляется необходимым 
совершенствование финансово-инвестиционного механизма, его адаптация к 
современным реалиям и требованиям индустриального развития, являющегося основой 
для формирования новой модели экономического роста с инновационным контентом.  
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАБДИЛИ МОДЕЛИ КЛАССИКИИ РУШДИ ИҚТИСОДӢ 
БА ШАКЛИ ИННОВАТСИОНИИ ДАР АСОСИ ГУЗАРИШ БА САМТИ 

НЕО-ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ДАР ТОЧИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи 

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар мақола раванди ташаккули шакли инноватсионии рушди иқтисодӣ таҳти 
таъсири омилҳои гузариш ба индустриализатсияи нав омӯхта шудааст. Нақши ҷузъи 
молиявию сармоягузорӣ дар раванди рушди индустриалӣ ва инноватсионӣ баррасӣ 
мешавад. Тачрибаи хориҷии индустриализатсия таҳлил карда мешавад. Таъсири мусбати 
модели индустриалию инноватсионии рушди иќтисодиёт ба гузариш ба рушди 
иќтисодии сифати нав асоснок карда шудааст. 

Калидвожаҳо: рушди иқтисодӣ, нео-индустриализатсия, рушди инноватсионӣ, 
Индекси глобалии инноватсия, захираҳои молиявӣ ва сармоягузорӣ, кластерҳои 
инноватсионии молиявӣ ва саноатӣ, модели рушди индустриалӣ-инноватсионӣ. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАКМИЛОТИ НИЗОМИ АРЗЁБИИ САТЊИ РУШДИ 
ШУЃЛИ АЊОЛЇ ДАР ЗАМИНАИ ТАЊКИМИ ИЌТИСОДИ САБЗ  

Институти иқтисодиет ва демография  Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

«Пажӯҳишгоҳи илмӣ- таҳқиқотии иқтисодӣ» - и  ВРИС ҶТ 

Академияи идоракунии давлатии назди  Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Дар мақола чор нишондиҳандаи рушди сабз: самаранокии экологӣ ва захираҳо, 

дороиҳои табиӣ ва иқтисодӣ, сифати экологии ҳаёт ва гурӯҳи имконияти иқтисодӣ ва 

воситаҳои сиёсӣ, инчунин, нишондиҳандаҳое, ки матни иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва тавсифи 

рушдро инъикос менамоянд, дарҷ гардидааст. Барои гузаронидани таҳлил, арзёбӣ, ва 

мониторинги афзоиши солонаи шуғли сабз, муаллифон  истифодаи усули бомақсадро 

тавсия медиҳанд. Татбиқи формулаи мазкур барои арзёбии самаранокии сиёсати шуғли 

сабз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имконпазир мебошад. Гарчанд маълумот оид ба сатҳи 

воқеии шуғли сабз дар сатҳи мамлакат вуҷуд надорад, бартарияти усули бомақсад аз он 

иборат мебошад, ки иттилооти расмӣ оид ба индикаторҳои рушди шуғли сабз мавҷуд 

аст.  Иловатан бояд қайд кард, ки ҳисоби усули мазкур сода буда, барои истифодабарӣ 
мусоид аст.   

Калидвожаҳо: шуғли “сабз”, иқтисоди сабз, экологияи тоза, ҳифзи муҳити зист, 
бозори меҳнат, истеҳсолот ва танзим. 

 

Масъалаи муҳими ташаккулёбии иқтисоди сабз  проблемаи методологияи 

андозагирӣ ва нишондиҳандаҳои рушди сабз мебошад. Мутобиқи методологияи 

андозагирии Ташкилоти ҳамкории иқтисодӣ ва рушд (ТҲИР) нишондиҳандаҳои рушди 

сабз ба чор гурӯҳи зерин ҷудо карда мешаванд: 

I. Гурӯҳи самаранокии экологӣ ва захираҳо, ки зарурияти сарфакорона истифода 

бурдани захираҳои табииро инъикос намуда, фарогири ҳамон ҷанбаҳои истеҳсолот аст, 

ки тавассути тамсилаҳои (моделҳои) иқтисодӣ ва низоми муҳосибӣ хеле кам арзёбии 

миқдории онҳо дода мешаванд.  

II.  Гурӯҳи дороиҳои табиӣ ва иқтисодӣ: барои рушди устуворро нигоҳ доштан 

пойгоҳи дороиҳо зарур аст, зеро ки камшавии онҳо рушди минбаъдаро зери таҳдид 

қарор медиҳад.  

III. Гурӯҳи сифати экологии ҳаёт, ки таъсири ҳолати муҳити атроф ва неъматҳои 

экологиро ба ҳаёти одамон таҷассум менамоянд. 

IV. Гурӯҳи имконияти иқтисодӣ ва воситаҳои сиёсӣ, гурӯҳи нишондиҳандаҳо, ки ба 

арзёбии самаранокии сиёсат баҳри пешравии рушди сабз нигаронида шудааст, кумак 
мерасонад.   

Илова ба ин, чор гурӯҳ, инчунин, нишондиҳандаҳое, ки матни иҷтимоӣ – иқтисодӣ 
ва тавсифи рушдро инъикос менамоянд, муайян шудааст. 

Акнун ба таври мухтасар тафсилоти нишондиҳандаҳоро дарҷ менамоем.  

1. Нишондиҳандаҳое, ки барои мониторинги экологӣ ва самаранокии захираҳо 

таъин шудаанд. Нишондиҳандаҳои мазкур, самаранокии истифодаи барқ, захираҳои 

табиӣ ва хизматрасониҳои экосистемавиро, ки бо сармояи табиӣ алоқаманд мебошанд, 

дар рафти фаъолияти иқтисодӣ бо дарназардошти истеҳсолот ва истеъмолот инъикос 

менамоянд. Нишондиҳандаҳое, ки ба ин гурӯҳ дохил карда шуаанд, ҷанбаҳои калидии 

гузариш ба иқтисодиёти самараноки захираҳо ва камкарбон тавсиф менамоянд: 

➢ самаранокии карбонӣ ва барқӣ, яъне ҳаҷми истеҳсол ба воҳиди партови СО2 ё 

бузургии суммавии интиқоли энергияи аввала; 

➢ самаранокии захираҳо–ҳаҷми истеҳсол ба воҳиди истеъмолоти захираҳои табиӣ 

ё масолеҳ; 
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➢ маҳсулнокии бисёромила, ки бо назардошти истеъмолоти экосистема ва 

захираҳои табиӣ тасҳеҳ кунонида шудааст. Баланд бардоштани самаранокӣ аз ҳисоби 

оқилона истифода бурдани дороиҳои табиӣ ва хизматрасониҳои экосистемавӣ 

метавонад ба бунёди бозорҳои нав ва ҷойҳои корӣ мусодат намояд. 

Аксарияти нишондиҳандаҳои экологӣ ё бо самараноки захираҳо алоқаманд ба 

истеҳсолот асоснок  карда  шуда, ҷараёни дороиҳои экологии мустақим азхудшуда ё 

ташаккулдодашудаи истеҳсолоти дохилӣ ва истеъмолоти хотимавии миннбаъдаро 

инъикос менамоянд. Илова ба ин, нишондиҳандаҳое, ки ба талабот асосноккунонида 

шудаанд, истифода бурда мешаванд. Ин нишондиҳандаҳоест, ки ҷараёни дороиҳои 

экологӣ, истеъмолоти азхудшуда ё ташаккулёфта ё ин ки талаботи хотимавиро инъикос 
менамоянд. 

Нишондиҳандаҳое, ки ба талабот асосноккунонида шудаанд, ҷараёни дороиҳои 

экологӣ, ки бо воридот алоқаманд бо тарҳи ҷараёни дороиҳои фаъол, ки зери содирот ба 

вуқӯъ омадаанд, инъикос менамоянд. Нишондиҳандаҳои дар ҷамъбаст ҳосилшуда 

ҷараёнҳои холиси (мустақим ё ғайримустақим) дороиҳои экологиро инъикос карда, 

натиҷаи истеъмолоти хоҷагиҳои хонагӣ ва сохтори давлатӣ, инчунин, сармоягузорӣ 
мебошанд.  

Рушди самти нави фаъолияти ТҲИР дар соҳаи арзёбии арзиши илова дар савдо, ки 

дар чаҳорчӯбаи он ҷамъоварии маълумот оид ба ҷараёни савдои байналмилалӣ амалӣ 

гардонида мешавад, аз нуқтаи назари таҳлили амиқи нишондиҳандаҳои самаранокӣ, ки 

ба талабот асоснок карда  шудааст, дорои иқтидори калон мебошанд.  

2. Нишондиҳандаҳое, ки пойгоҳи (базаи) дороиҳои табииро тавсиф менамоянд. 

Нишондиҳандаҳои мазкур, барои тасдиқоти он ки пойгоҳи (базаи ) дороиҳои табиӣ 

хароб намегарданд ва дар ҳудудҳои принсипҳои рушди устувор аз нуқтаи назари 

миқдор, сифат ва қимат мутобиқат менамоянд, истифода бурда мешаванд. Бо мақсади 

ниҳоӣ ин нишондиҳандаҳо бояд барои ошкор намудани хавфҳо ҷиҳати рушди минбаъда, 

ки бо камшавии пойгоҳи дороиҳои табиӣ ё бад шудани ҳолати онҳо алоқаманд 

мебошанд, тақвият бахшанд. Мониторинги арзёбӣ дар соҳаи мазкур мумкин аст бо роҳи 

мушоҳидаи захираҳои табиӣ ва дигар дороиҳои экологӣ дар баробари назорати 

ҷараёнҳои хизматрасониҳои экосистема гузаронид. Нишондиҳандаҳое ки ба ин гурӯҳ 

дохил карда мешаванд, асосан ҳолатҳои зеринро инъикос менамоянд: 

➢ миқдор ва сифати захираҳои табии барқароршаванда, дар назардошти обҳои 

шаффоф, ҷангалзор ва захираҳои моҳӣ; 

➢ миқдор ва дастрасии захираҳои барқарорнашавандаи захираҳои табиӣ, аз ҷумла 

захираҳои маъданӣ – ашёгӣ бо назардошти филизот, маъданҳои саноатӣ ва истихроҷи 
энергия; 

➢ гуногунии биологӣ ва экосистема, аз ҷумла намудҳои биологӣ ва ҷои зист, 

инчунин захираҳои замин ва хок.  

3. Нишондиҳандаҳое ки  мониторинги ҷанбаҳои экологии сифати ҳаётро тавсиф 

менамоянд. Ин нишондиҳандаҳо шаҳодат аз он медиҳанд, ки чӣ гуна шароити муҳити 

зист ва хавфҳои экологӣ ба сифати ҳаёт ва некуаҳволии аҳолӣ таъсир мерасонад ва чӣ 

тавр хизматрасониҳои ғайримоддии сармояи табиӣ ба некуаҳволии аҳолӣ тақвият 

мебахшад. Инчунин, онҳо метавонанд нишон диҳанд, ки то кадом дараҷа афзоиши 

даромадҳо баландшавии некуаҳволии умумӣ мутобиқат менамоянд. Нишондиҳандаҳои 

гурӯҳи мазкур асосан самтҳои зеринро тавсиф менамоянд: 

➢ таъсири ифлосшавӣ ва хавфҳои экологӣ (харобшавии стихиявӣ, хатарҳои 

технологӣ ва химиявӣ) ба инсон, оқибатҳои ин гуна ҳодисаҳо, ки барои саломатӣ  ва 

сифати ҳаёти аҳолӣ  алоқаманд мебошанд, инчунин, хароҷоти мутобиқ барои 

тандурустӣ ва таъсир ба сармояи инсонӣ ва ҳосилнокии меҳнат; 

➢ дастрасии ҷомеа ба хизматрасониҳои экосистема ва неъматҳои табиӣ, дар 

назардошти сатҳ ва типи дастрасии гурӯҳҳои мухталифи аҳолӣ бо, чунин 
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хизматрасониҳои муҳити зист, ба монанди оби шафоф, канализатсия, дарахтшинонӣ ва 

нақлиёти ҷамъиятӣ. 

Нишондиҳандаҳои мазкурро аз ҳисоби чӣ гунна одамон сифати муҳити зистро дар 

маҳалҳои истиқоматиашон қобили мақбул шуморидаанд,  метавон илова намуд.  

4. Нишондиҳандаҳое, ки воситаҳои сиёсӣ ва имкониятҳои иқтисодиро тавсиф 

менамоянд. Нишондиҳандаҳои мазкур чӣ тавр тамоюлҳо дар истифодаи воситаҳои 

сиёсӣ, ки ба гузариш ба рушди сабз тақвият мебахшанд, инъикос мекунанд. 

Нишондиҳандаҳои гурӯҳи мазкур барои ҳисобгирии омилҳои зерин нигаронида 
шудаанд: 

➢ технология ва инноватсия, ки қувваи бузурги ҳаракатдиҳандаи рушд ва баланд 

бардоштани ҳосилнокӣ дар маҷмӯъ ва ҷузъан рушди сабз мебошад; 

➢ истеҳсоли молҳо ва хизматҳои экологӣ, гарчанде ки онҳо муҳим мебошанд, вале 

ҷанбаи ягонаи имконияти иқтисодӣ, ки дар шароити иқтисодиёти сабз ба вуҷуд меоянд, 
нестанд:  

➢ сармоягузорӣ ва маблағгузорӣ, ки ба азхудкунӣ ва паҳншавии технология ва 

донишҳо, инчунин ноилшавӣ ба мақсадҳои рушд ва ҳалли масъалаҳои экологӣ тақвият 
мебахшанд; 

➢ нархҳо, андоз ва трансфертҳо, ки бонгҳои муҳимро ба истеҳсолкунандагон ва 

истеъмолкунандагон ирсол намуда, трансфоматсияи (гузариши) омилҳои берунаро ба 

дохилӣ кумак мерасонанд; 

➢ маълумотдорӣ, омодагии касбӣ ва бозомӯзӣ. 

 5. Нишондиҳандаҳое, ки матни иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва тавсфи рушдро инъикос 

менамоянд. Нишондиҳандаҳои мазкур иттилооти характери умумидоштаро пешниҳод 

намуда, мумкин аст барои пайгирии таъсири стратегияи сабз ва васоитҳо ба рушди 

иқтисодӣ татбиқ намуд. Инчунин имконият медиҳад, ки нишондиҳандаҳои рушди сабз 

бо ҳадафҳои сабз, аз ҷумла коҳишёбии сатҳи камбизоатӣ, адолати иҷтимоӣ ва ҳамгироӣ 

алоқаманд намоянд. 

Дар айни замон ба такомули минбаъдаи нишондиҳандаҳои ба талабот 

нигаронидашуда, ба монанди самаранокии карбон ва масолеҳғунҷоиш, инчунин таҳияи 

нишондиҳандаҳои нав, ки ҳосилнокии меҳнати тасҳеҳшудаи бисёромиларо инъикос 

менамоянд ва индекси захираҳои табиӣ диққати асосӣ дода шудааст.  

Бояд зикр намуд, ки дар Стратегияи рушди иқтисоди сабз дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2023 – 2037 мушкилиҳо, ҳадафҳои асосӣ, вазифаҳо, тадбирҳо 

ва натиҷаҳои чашмдошти соҳаи шуғли сабз баррасӣ гардидаанд. Аз ҷумла  дар 

Стратегия қайд шудааст, ки тамоюли нави бозори меҳнати муосир, рушди шуғли аҳолӣ 

дар асоси принсипҳои иқтисоди "сабз" мебошад. Хусусияти фарқкунандаи чунин сиёсат 

ин ташаккули бозори меҳнат бо назардошти ҷойҳои кории "сабз" буда, он ба коҳиш 

додани таъсири манфӣ ба муҳити зист, истифодаи самараноку оқилонаи захираҳо ва 

беҳбудии вазъи экологӣ мусоидат мекунад. 

Таъмини моделҳои оқилонаи истеҳсолот дар натиҷаи ҷорӣ намудани технологияҳои 

нави сарфакунандаи неру ва захираҳо, коҳишдиҳии партовҳои саноатӣ ва партови CO2, 

ки имконияти шуғли "сабз" -ро (яъне омезиши меҳнати сазовор бо истифода аз 

технологияҳои тоза) фароҳам меоварад, ба даст ояд. 

Бо мақсади пайвасти суръати рушди иқтисодӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ, 

дар ин замина баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолии кишвар тавассути 

гузариш ба шуғли "сабз" роҳандозӣ гардида, шумораи аҳолии бо кор машғулбуда ба 

ҳисоби миёна ҳамасола 16000 нафар зиёд мегардад. Мутобиқи Стратегияи миллии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 шумораи аҳолии қобили меҳнат бо 

назардошти шуғли "сабз" то 6,8 млн. нафар ё 70 фоиз зиёд мегардад. 

Ҷойҳои кории "сабз" бояд ба меъёрҳои зерин ҷавобгў бошанд, аз ҷумла музди 

меҳнати муносиб, шароити бехатари меҳнат ва риояи ҳуқуқҳои корманд. Дар ин раванд 
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тамоюлҳои асосии шуғли "сабз" ин ташаккули самтҳои нави фаъолияти иқтисодии 

марбут ба ҳифзи муҳити зист, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва энергетикӣ, кам 

кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, коркарди 

партовҳо, истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва соҳибкорӣ дар соҳаи ҳифзи 

муҳити зист мебошанд. 

Дар айни ҳол, барои арзёбии амалишавии ҳадафу вазифаҳои Стратегияи рушди 

иқтисоди “сабз” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023 – 2037 нишондиҳандаҳои 

асосии сифатии зерин мавриди истифода қарор дода мешаванд, ки ба ду сатҳи зерин 

ҷудо мешаванд: 

1) Якум, нишондиҳандаҳои сатҳи миллӣ: 

- такмили қонунгузорӣ дар самти иқтисоди "сабз"; 

- сатҳи коҳиши партофти газҳои гулхонаӣ дар ҷумҳурӣ; 

- сатҳи азхудкунии манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар кишвар; 

- ҳаҷми коркарди ашёи хоми минералӣ дар ҳаҷми умумии истихроҷи маъданҳо; 

- сатҳи рушди сармояи табиии кишвар; 

- ҳиссаи маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи (органикӣ) ба стандартҳои 

байналмилалӣ ҷавобгў дар соҳаи кишоварзӣ; 

- таъмини самаранокӣ ва сарфаҷўии энергия аз рўи меъёрҳои мавҷуда; 

- ҳиссаи технологияҳои каммасраф дар саноати кишвар; 

- майдони заминҳои кишоварзӣ бо амалишавии принсипҳои иқтисоди "сабз" дар 

соҳаи кишоварзӣ; 

- ҳиссаи нақлиёти барқӣ дар ҳаҷми умумии нақлиёт дар кишвар; 

- теъдоди иншооти бо риояи принсипҳои "сабз" бунёдгардида дар соҳаи сохтмон; 

- фарогирии сатҳи такмили низоми хоҷагидории манзилию коммуналӣ ва 

идоракунии партовҳо; 

- ҳиссаи сармоягузориҳо бо принсипи иқтисоди "сабз" дар ҳаҷми умумии 

сармоягузориҳо; 

- ҳиссаи сайёҳии экологӣ дар соҳа; 

- теъдоди ҷойҳои кории "сабз" дар як сол. 

2) Нишондиҳандаҳои сатҳи дуюм "Индекси инкишофи иқтисоди сабз" (GEP Index) 

аз рӯйи пешниҳоди UNEP: 

I. Нишондиҳандаҳои сатҳи миллӣ:  

➢ такмили қонунгузорӣ дар самти иқтисоди “сабз”; 

➢ сатҳи коҳиши партофти газҳои гулхонаӣ дар ҷумҳурӣ; 

➢ сатҳи азхудкунии манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар кишвар; 

➢ ҳаҷми коркарди ашёи хоми минералӣ дар ҳаҷми умумии истихроҷи маъданҳо; 

II. Нишондиҳандаи Индекси инкишофи иқтисоди “сабз” (GEP - Index) аз руйи 

пешниҳоди UNEP  мавриди истифода қарор дода шудааст. Индекси мазкур дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, тавассути низоми нишондиҳандаҳои дар поён дарҷгардида 
тавсиф карда мешавад. 

 

Ҷадавали 1. Низоми нишондиҳандаҳои Индекси инкишофи иқтисоди “сабз” дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Нишондиҳанда Формулаи ҳисобкунӣ 

Ҳиссаи содироти молҳои экологӣ (Mc. э) дар ҳаҷми умумии содирот (C) Ҳс.э = Mc. э / Мс 

Ҳиссаи патентҳои дар самти технологияи экологӣ додашуда (Пт.э), дар шумораи 
умумии патентҳо (Пу) 

Ҳ п.т.э = Пт.э / Пу 

Ҳиссаи энергияи аз манбаъҳои барқароршаванда тавлидгардида (Эб), дар ҳаҷми 
умумии истеҳсоли энергия (Э) 

Ҳ э.б = Эб / Э 

Ҳиссаи истеҳсол ва таъмини неруи барқ аз манбаъҳои барқароршаванда (Нб) 

дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) 

Ҳ Н.б = Нб / ММД 

Таносуби даромади 10 фоиз аҳолии даромадаш баландтарин (Д10%) ба 

даромади 40 фоиз (Д40%) аҳолии камдаромад 

Т = Д10% / Д40% 
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Дастрасии миёна ба се хизматрасонӣ: ба сарчашмаи оби тоза, ба неруи барқ ва 
ба иншооти санитарӣ – техникӣ (Х) нисбат ба шумораи умумии аҳолӣ (А) 

Д = Х / А 

Консентратсияи зарраҳои ифлосшавии атмосфера (Аи) нисбат ба ҳар як метри 
мукааб (М3) 

К = Аи / М3 

Истеъмоли ашёи хом (Иб.н) (тонна ба як нафар) (А) бо истифода аз маводи 

биотикӣ (иқлим, хок, релеф) ва абиотикӣ (табиати ғайризинда) 

И = Иб.н / А 

Ҳиссаи минтақаҳои муҳофизатшавандаи хушкӣ (Мх) дар ҳаҷми умумии замин 

(З) ва минтақаҳои муҳофизатшавандаи баҳрӣ дар обҳоиҳудудӣ 

Ҳм.х = Мх / З 

Шохиси нобаробарии гендерӣ (Шг) дар сатҳои солимии репродуктивӣ, 

тавонмандсозӣ ва бозори меҳнат 

Шг 

Ҳиссаи аҳолӣ, ки аз рӯйи пардохт ва ҷинс нафақаи пиронсолӣ (Ан.п ) мегиранд. Ҳн.п = Ан.п / А 

Фарогирӣ ба таҳсили шахсони синнашон аз 25 сола бо таснифоти зинаҳои 
таҳсил 

А 25 сола 

Дарозумрии миёнаи аҳолӣ  Дм.а 

Сарчашма: Дар асоси Стратегияи рушди иқтисоди “сабз” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2023  - 2037.Душанбе, 2022, с. 9 - 10 тартиб дода шудааст. 

 

Бояд зикр намуд, ки яке аз самтҳои асосии рушди иқтисоди сабз дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон рушди шуғли сабз мебошад. Ҳадафи шуғли сабз дар кишвар барои таъмини 

маҳсулнокии меҳнат, сатҳи муносиби маош ва шароити бехатарии кор нигаронида 

шудааст. Аз ин лиҳоз, нақшаи амал барои марҳилаи якуми (солҳои 2023 – 2025) 

Стратегияи рушди иқтисоди “сабз” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023 – 2037, 

аз ҷумла рушди шуғли сабз таҳия гардидаст. Дар нақшаи амал индикаторҳои натиҷаҳои 

ниҳоӣ, аз ҷумла афзоиши солонаи шуғли сабз  барои солҳои 2023 – 2025 дарҷ гардидааст.  

Барои гузаронидани таҳлил, арзёбӣ, ва мониторинги афзоиши солонаи шуғли сабз, 

муаллифон  истифодаи усули бомақсадро тавсия медиҳанд, ки бо формулаи зерин ҳисоб 
карда мешавад: 

E = 100 -   x 100, 

E – самаранокии шуғли сабз, %; 

If – нишондиҳандаи сатҳи шуғли сабзи ҳақиқӣ (); 

Iz – нишондиҳандаи сатҳи шуғли сабзи бомақсад, %. 

Татбиқи формулаи мазкур барои арзёбии самаранокии сиёсати шуғли сабз дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон имконпазир мебошад. Бартарияти усули бомақсад аз он иборат 

мебошад, ки иттилоотҳои расмӣ оид ба индикаторҳои рушди шуғли сабз вуҷуд дорад, 

гарчанде,ки маълумот оид ба сатҳи ҳақиқии шуғли сабз дар сатҳи мамлакат мавҷуд нест. 

Иловатан бояд қайд кард, ки ҳисоби усули мазкур содда буда, барои истифодабарӣ 

қуллай мебошад.  

Тавре ки дар боло қайд карда шуд, масъалаи муҳими арзёбӣ муқаррар кардани 

қимати ҳадии ҳадафгирии нишондиҳандаи бомақсад мебошад. Тибқи нақшаи амал 

барои марҳилаи якуми (солҳои 2023 – 2025) Стратегияи рушди иқтисоди “сабз” дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023 – 2037 маълумоти индикаторҳои натиҷаҳои 

ниҳоӣ, аз ҷумла афзоиши солонаи шуғли сабз  барои солҳои 2023 – 10%, 2024 – 15% ва 

2025 – 20% муқаррар карда шудааст. Натиҷаҳои ҳосилшуда, ки тавассути истифодаи 

усули ҳадафгирӣ муайян  гардидааст,  мувофиқи шкалаи махсус арзёбӣ мегардад. 
 

Ҷадвали 1. Шкалаи арзёбии самаранокии сиёсати шуғли сабз 
Сатҳи самаранокии сиёсати шуғли сабз Критерияи сиёсати шуғли сабз, % 

Баланд 75  

Хуб 
 

Қаноатбахш 
 

Паст 
 

Ғайрисамаранок 
 

Сарчашма: аз ҷониби муаллифон таҳия гардидааст. 
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Дар шкалаи махсуси арзёбӣ панҷ варианти арзёбии самаранокии сиёсати пулию 

қарзӣ: баланд, хуб, қаноатбахш, паст ва ғайрисамаранок инъикос гардидааст. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Институт экономики и демографии  Национальная академия наук Таджикистана  

«Научно-исследовательский институт экономических исследований»  
Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан 

Академия государственного управления  при Президент Республики Таджикистан 
В статье содержатся четыре индикатора зеленого развития: экологическая 

эффективность и ресурсы, природные и экономические активы, экологическое качество 
жизни и группа экономических возможностей и политических инструментов, а также 
индикаторы, отражающие социально-экономический контекст и описание развития. Для 
анализа, оценки и мониторинга ежегодного роста зеленой занятости рекомендуются 
использовать целевой подход. Применение такого подхода позволит оценить 
эффективность зеленой политики занятости в Республике Таджикистан. Например, 
преимущество таргетного метода в том, что имеется официальная информация о 
показателях развития зеленой занятости, но нет информации об фактическом уровне 
зеленой занятости на уровне страны.  

Ключевые слова: «зеленая» занятость, зеленая экономика, чистая экология, охрана 
окружающей среды, рынок труда, производство и регулирование. 
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SOME ISSUES OF IMPROVING THE SYSTEM FOR ASSESSING  
THE LEVEL OF EMPLOYMENT DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS  

OF GREEN ECONOMY DEVELOPMENT 
Institute of Economics and Demography of the National Academy of Sciences of Tajikistan 

"Research Economic Institute" - Ministry of Economy and Industry  
of the Republic of Tajikistan 

Academy of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan 
The article contains four indicators of green development: environmental performance 

and resources, natural and economic assets, environmental quality of life and a group of 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДЫСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ  
ТАДЖИКСКОГО НАРОДА: «АВЕСТА» И ЗАРАТУШТРА 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

В статье обосновывается вклад идей Заратуштры и «Авесты» в предысторию 
экономической мысли. Сделана попытка содействовать ликвидации научного пробела в 
области роли восточных мыслителей в зарождении теории экономики и хрематистики.  
Представлен историко-экономический взгляд на «Авесту», прежде всего, как отражение в 
этом историческом и культурном памятнике таджикского народа наиболее простых форм 
общественного сознания, характеризующих уровень развития производительных сил в 
период начального этапа формирования и развития доиндустриальной экономической 
системы.  

Ключевые слова: «Авеста», восточная цивилизация, естественные производительные 
силы, зороастризм, индивид и общество, собственность и труд, общество и природа, 
внеэкономическое принуждение, сельская земледельческая община, домашнее хозяйство, 
натуральное хозяйство, справедливый обмен.  

 

Как отмечают исследователи отечественной философской мысли, «в эпоху бронзы 
арийские племена населяли значительную территорию Европы и Азии, от Дуная до 
Байкала, от Северной Индии и Тибета до средиземноморских побережий. Самые древние 
письменные источники по этнической истории Великого Хорасана повествуют о том, что 
в VII-VI вв. до н.э. значительная часть этой территории была заселена непосредственными 
предками таджиков и персов – согдийцами, бактрийцами, маргианцами, хорезмийцами, 
сакскими племенами. Найденные письменные источники дают ясное представление о том, 
что основными языками на обширной территории Центральной Азии были 
восточноиранские языки. Что же касается западноиранских языков, то они развивались 
своим путем, но при этом находились под влиянием языков восточноиранских» [6, 7].  

Исследования представителей отечественной исторической науки свидетельствуют, 
что «важнейшим историческим источником по древнейшей истории Средней Азии 
является «Авеста» - собрание религиозных текстов зороастрийцев» [3, 46]. «Авеста» 
(«Упаста», «Апасток», «Овисто», «Овусто», «Абисто», «Авасто») – священная книга самой 
древней мировой религии, именуемой зороастризмом. Идеи данного религиозного 
направления имели преобладание в общественном сознании предков таджикского народа 
(Персидском государстве) вплоть до падения династии Сасанидов.  

Подробно не вникая в дискуссию зарубежных и отечественных исследователей о 
времени и месте происхождения «Авесты», можно лишь отметить, что в специальной 
литературе, посвященной этому вопросу, одна часть исследователей относит 
возникновение «Авесты» к X в. до н. э., другая часть – к первым векам н.э. Некоторые 
учёные считают местом зарождения зороастризма Атропатену, другие – Хорезм, третьи – 
Бактрию, четвёртые – Мидию, пятые – Маргиану [15, 46], [6, 7]. В целом можно 
согласиться с позицией И.С. Брагинского, который считал, что «совокупность 
исторических, литературных и лингвистических данных убедительно говорит в пользу 
восточноиранского, т. е. среднеазиатского происхождения Авесты. Географический 
ландшафт, историко-культурные сведения, религиозно-мифологические представления в 
Авесте явно восточной ориентации… Лингвистический анализ тоже говорит о северо-
восточном характере языка Авесты» [2, 264].  

В то же время, рассуждая с позиции экономической науки, необходимо подчеркнуть, 
что в этом историческом памятнике (наследии) восточных народов, в том числе предков 
таджикского народа, представлен исторический период восточной цивилизации, когда 
господство исторически первой формы производительных сил – естественных 
производительных сил, прослеживается в общественном сознании в явно мифологическом 
виде (как известно, институциональные экономические теории, в том числе, марксизм, 
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выделяют три основные прогрессивные формы производительных сил: естественные, 
общественные и всеобщие). 

Особенность исторического и культурного памятника «Авеста» состоит в том, что в 
нём охватываются различные исторические периоды – разложение первобытнообщинного 
строя и переход к вторичной (докапиталистической) формации. Как отмечает Гафуров 
Б.Г., «итак социально-общественные отношения в Средней Азии рассматриваемого 
периода можно охарактеризовать как переходные от первобытнообщинного строя к 
классовому. Происходило разложение родовой общины и возникновение сельской 
общины» [3, 57]. 

Известный таджикский историк, академик Н. Негматов, считает, что ранние тексты 
«Авесты» являются заключительным историческим документом периода так называемого 
«Общинно-сословного строя» (IV – II тысячелетия до н. э.), который приходит на смену 
первобытному строю (800 000 – 5 000 лет до н. э.ё) в рамках большого исторического 
периода – первобытнообщинного строя. Историк предлагает рассматривать социально-
экономическую и политико-государственную историю исторического и современного 
Таджикистана исходя из следующей пятичленной схемы: первобытный строй; общинно-
сословный строй; государственно-общинный строй; феодальный строй с двуединым 
ведущим средством производства – земля и вода; переходный период поисков лучшего 
общественного строя (Новое время). По его мнению, такое разделение позволяет «точнее и 
дифференцированнее отразить материальные, хозяйственные, духовные и 
общесоциальные достижения каждой из исторических эпох, отдельных регионов и 
общинных оазисов…». В этом случае, отмечает Н. Негматов, «займут свои конкретные 
места Авеста, Зороастризм и Авестийская цивилизация как завершающие социально-
духовные и культурные факторы «Общинно-сословного строя» и предвестники следующей 
общественно-экономической формации» [11, 33]. 

В целом в исторической науке общепризнано, что «Авеста» представляет собой 
конгломерат разных по времени написания исторических фрагментов. Как отмечают 
отечественные исследователи, «Авеста не только памятник древнеиранского языка и 
литературы, философии и религии, но и важнейший источник по древней истории Средней 
Азии. Необходимо иметь ввиду, что это памятник не однородный, а многослойный, 
создававшийся на протяжении длительного периода времени на различных территориях» 
[6, 16]. В этом отношении Б.Г. Гафуров отмечает, что «при использовании «Авесты» в 
качестве исторического источника приходится учитывать наличие в ней многих пластов, 
отражающих различные исторические периоды и даже эпохи, влияние на дошедший до нас 
текст воззрений и представлений редакторов и кодификаторов. При этом даже одни и те 
же отрывки часто представляют сплав разновременных сведений» [3, 54]. 

Отдельные социально-экономические аспекты человеческой жизнедеятельности, 
описанные в «Авесте», довольно подробно рассматриваются в специальной литературе [9, 
7]. Вместе с тем, важно отметить, что дополнение и изменение текста «Авесты» в 
различные исторические периоды происходило почти на всей территории расселения 
предков таджикского народа, и именно поэтому её рассматривают как общий культурный, 
религиозный и литературный памятник многих народностей и народов, в котором 
подсознательно находит отражение мифологическое представление о человеческой 
деятельности и обществе, о власти и морально-нравственных ценностях в период 
господства естественных производительных сил. 

Важнейшей характерной чертой зороастризма было представление о дуализме мира, 
который выражался в противоборстве сил Добра и Света (Ахура-Маздой) с силами Зла и 
Тьмы (Анхра-Майнью). Эти мифологические представления предков таджикского народа 
свидетельствовали о высокой зависимости как самого человека, так и его хозяйственной 
деятельности, от воздействия естественной среды обитания (господство естественных 
производительных сил). Зло, представленное в «Авесте» различными дэвами или дайвами, 
отражало врагов оседлой жизни. В ранних и поздних текстах «Авесты» представлено 
очень много имен дэвов. В данном случае достаточно привести их названия, которые 
опосредованно относятся к хозяйственной деятельности – Апаврта (демон, 
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олицетворяющий сдерживание животворной влаги и недопущение её благого увеличения), 
Нияз (нужда), Акамана (плохая мысль, дух), Индра (обман, отход от праведного дела), 
Саурва (олицетворение несправедливого управления, господства), Таурви (демон жажды), 
Заирич (олицетворение голода и нищеты), Аишм (олицетворение главной силы против 
добра и благих намерений человека), Ози (демон корысти и жадности) и т.д. В таджикских 
народных мифах, сказках и традициях можно встретить названия таких дэвов, как 
Гандарева, Вазаг, Нохайсия, Визарша, Аёс, Кундак, Буджи и др [6, 274].  

В «Авесте» добро и зло имеют не только религиозное и философское, но и 
экономическое содержание. Как известно, «Авеста» – это «строго установленные законы и 
правила». Преступление против естественной среды обитания (природы) наказывалось 
смертной казнью, что считалось очищением виновности. Зороастризм представлял 
человеку возможность выбора в противостоянии Добра и Зла, где добро выражалось в 
трёх основных заповедях: доброе слово, добрая мысль и доброе дело, среди которых 
последнее возможно трактовать как преумножение материальных благ в натурально-
хозяйственной системе. При этом, как отмечают историки, авестийская мифология о 
«золотом веке» и царе Йима, который спас людей от господства сил природы посредством 
строительства «вару» (крепости для жилья, в которой было собрано семя мелкого и 
крупного рогатого скота и других животных и семена всех растений и защитный огонь) [9, 
7], есть отражение элементов оседлости у предков таджикского народа. В отличие от 
«Ясны», в более поздних текстах «Авесты», а именно, в её третьей главе «Вендидад» 
отмечается, что на земле наиболее приятно там, «где в наибольшей мере засевая, 
возделывают хлеба, травы, плодоносящие растения, где обводняют безводное место, где 
осушают место с избытком воды».  

Таким образом, историко-экономический взгляд на «Авесту» позволяет 
рассматривать этот исторический и культурный памятник прежде всего как отражение 
наиболее простых форм общественного сознания, характеризующих уровень развития 
производительных сил в период начального этапа формирования и развития 
доиндустриальной экономической системы (вторичной, или докапиталистической 
формации).  

В то же время, теоретико-экономический взгляд на «Авесту», как на исторический и 
культурный памятник предков таджикского народа, обязывает исследователя 
сосредоточить своё внимание, прежде всего, на анализе специфики непосредственного 
процесса производства, как на процессе соединения средств производства и рабочей силы 
и, тем самым, ответить на вопрос, к какому способу производства в рамках вторичной 
формации, азиатскому, античному или феодальному, относится исторический период 
охватываемый «Авестой». 

Такой теоретико-экономический анализ доиндустриальной системы (впрочем, как и 
индустриальной и постиндустриальной) предполагает рассматривать сам процесс 
производства, во-первых, как единство общества и природы в условиях господства 
естественных производительных сил; во-вторых, как единство индивида и общества, 
раскрыв тем самым экономические отношения через призму различных форм личной 
зависимости; в-третьих, как единство собственности и труда, при котором 
внеэкономическое принуждение к труду выступает важной характерной чертой 
организации и эффективности производства.  

И хотя все эти три теоретических принципа исследования экономических явлений 
являются общими для анализа доиндустриальной, индустриальной и постиндустриальной 
систем, в то же время систематизация отдельных, особенных или единичных форм 
(элементов) их функционирования, которые характерны для каждой из них в отдельности, 
позволяет исследователю использовать процесс изложения накопленного материала, как 
процесс исследования, очищенного от случайностей. В этом случае, примат логического 
метода исследования очевиден, но в обязательном сопоставлении с реальными фактами 
действительного исторического процесса. Как писал Ф. Энгельс, «История часто идёт 
скачками и зигзагами, и если бы обязательно было следовать за ней повсюду, то пришлось 
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бы не только поднять много материала незначительной важности, но и часто прерывать 
ход мыслей» [10, 497]. 

С точки зрения предмета науки истории экономической мысли, такой 
исследовательский подход к анализу, например, доиндустриальной системы, неизбежно 
предполагает выявление для исследуемого периода характерных для него социально-
экономических идей и представлений мыслителей прошлого, как квинтэссенции опыта, 
сложившегося в результате борьбы идей и интересов социальных групп. Однако 
исследование не может исчерпываться только этим. В идеях и представлениях мыслителей 
прошлого необходимо выделить те моменты, в которых бы отражались вопросы единства 
общества и природы, индивида и общества, собственности и труда в условиях господства 
естественных производительных сил и, соответственно, раскрытие характера антиномии, 
как воспроизведение истины-процесса, или как процесс познания, очищенный от зигзагов. 
Как справедливо в связи с дискуссией об азиатском способе производства отмечает Нуреев 
Р.М., именно «поэтому для решения частной задачи необходимо решение общей. В 
противном случае нас ожидает горечь поражения» [12, 58]. 

Возвращаясь к «Авесте», необходимо отметить, что она представлена в форме 
вопросов и ответов между Ахурой-Маздой и Заратуштрой, где достаточно определенно 
можно различить характерное для древних обществ мифологическое представление, 
восприятие и, соответственно, отношение к «Плодородной Земле» как основному фактору 
общественного производства в условиях господства естественных производительных сил. 
Во всех частях «Авесты» воспевается земля, её красота и благодеяние, что в своеобразной 
форме раскрывает отношение человека к природе и преклонение перед ней, и которая 
предстает в мифологическом виде, или эманацией Ахурамазды под именем Армайти 
(Армини, Спэнта Армайти, Спимндормаз).  

На вопрос Заратуштры, что является самым важным законом бытия, в ответ слышим 
следующее: «Это – сеять на земле хорошие крепкие семена, что равносильно совершению 
10 000 молитв и сотне жертвоприношений. Сеять, значит уничтожать зло, сокрушать 
демонов. Земледелие есть священное деяние, угодное Ахура Мазде, а демонам оно 
доставляет страдание и тяжёлые муки» (Видевдат III, 32). Здесь же мы находим ответ и на 
вопрос о важности ирригации – «Без воды земля сохнет, покрывается бесплодными 
солями, становится пустынной». Поэтому занятие ирригацией посредством рытья каналов 
есть святое и важнейшее дело, которое почитается и мифологизируется в виде Ардвисуры 
– богини воды и плодородия. В «Авесте» утверждается, что посев саженцев считается 
духовным долгом каждого, а не посев приносит несчастье и грех. Как отмечает академик 
Н. Негматов, «культ природы был настолько живуч, что его были вынуждены включить в 
свой пантеон древние религии Средней Азии» [11, 33]. 

Вместе с тем, земля представляется не только как мифологическая субъектность, или 
духовное средство удовлетворения материальных потребностей человека, но и объектом 
формирующихся имущественных отношений в период перехода к раннеклассовому 
обществу в условиях господства естественных производительных сил. А в образе 
Ардвисуры раскрывается значимость мастерства человека, создающего предметы, что 
подчеркивает как красоту самого человека, так и показывает высокий уровень развития 
ремесленнического, ювелирного, ткацко-швейного, декоративно-прикладного искусства в 
тот период времени [6, 422]. Однако высшая добродетель, согласно учению Заратуштры, – 
это земледельческий труд. 

В целом «Авеста» представляет собой священный источник древней истории Средней 
Азии и зороастрийской религии, которая преобладала на территориях расселения предков 
таджикского народа вплоть до падения государства Сасанидов и начала распространения 
ислама. Как отмечает Б. Гафуров, в этот период «в некоторых наиболее высокоразвитых 
обществах Средней Азии возникают первые государственные образования, вероятно, те 
самые, что в «Авесте» именуются «дахьюсасти». В исторических источниках мы встречаем 
лишь скудные и во многом недостоверные намёки относительно этих первых 
государственных образований. Одним из таких образований явился «Большой Хорезм» … 
Вторым таким государственным образованием явилось Древнебактрийское царство … 
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Бактрия стояла в одном ряду с такими крупнейшими государствами, как Египет или 
Вавилон …Территория этого объединения, по-видимому, была значительно больше 
собственно Бактрии. Судя по некоторым данным, в состав его входили (может быть, не всё 
время) Маргиана и Согд.» [3, 60].  

Единство общества и природы на Востоке в условиях господства естественных 
производительных сил, проявлялось в том, что значимость земли как лимитирующего 
фактора производства способствовала тому, что была выработана целая система мер, 
которая была направлена на повышение её естественного плодородия и получения двух-
трёх урожаев в год. В то же время, для того чтобы поддерживать в надлежащем виде 
ирригационную систему, существовал целый комплекс общественных работ, связанных с 
строительством и укреплением плотин и дамб, проведением и чисткой водных каналов, в 
том числе добычей и транспортировкой подземных вод (система кяриз, которая считается 
одним из величайших открытий персидской цивилизации, получила также 
распространение в горных и предгорных районах Средней Азии) и т.д. [14, 8]. 

В этой связи возникают естественные вопросы политико-экономического характера. 
Каковы формы проявления экономических отношений, или формы личной зависимости, а 
также формы внеэкономического (не экономического) принуждения к труду, или системы 
организации непосредственного процесса производства, существовавшие в исторический 
период, отраженный в «Авесте»? К сожалению, в специальной литературе, посвящённой 
изучению «Авесты», сложно найти ответы на поставленные вопросы. Некоторое 
исключение составляют работы таджикских учёных Усмона Каримова и Бобокалона 
Исоматова, а также иранских исследователей Хошима Ризо и Муртазо Рованди [8, 319], [4], 
[13].  

В истории изучения «Авесты» и зороастризма существуют различные толкования 
имени Заратуштра. Как отмечается отечественными исследователями в «Истории 
таджикской философии», «так как зороастрийское наследие прежде всего принадлежит 
таджикам, то это имя, его произношение и значение трактуются в рамках современного 
таджикского языка. Заратуштра переводится как обладатель жёлтого или золотистого 
верблюда. Наш предок жил более чем три тысячи лет тому назад, когда арийские племена 
только начинали осваивать мир, окружающую природу, начали приучать диких 
животных… Заратуштра и его учение появились на том решающем рубеже истории 
общества, когда одна форма общественного развития сменялась другой» [6, 110].  

Согласно М. Бойс, Заратуштра был женат три раза и имел трёх сыновей и трёх 
дочерей [1, 17]. Среди исследователей пока нет единого мнения о родине Заратуштры. 
Одна группа учёных считает, что он родился на северо-западе современного Ирана, вторая 
группа исследователей говорит о юге Афганистана, как родины Заратуштры, третья, что 
он родился в Мидии, четвёртая, что он был выходцем из Хорезма, Бактрии, Согда и 
окрестностей Аральского моря, пятая группа учёных считает его родиной Туран и т.д. [6, 
130] Дата рождения Заратуштры также точно не определена. Согласно некоторым 
источникам, он родился в 628 году до н. э. в городе Рей (Иран) и умер в 551 году до н. э. в 
городе Балх. Однако в целом можно согласиться с мнением авторов монографии 
«История таджикской философии», что «Гаты и созданные в них образы людей, 
описанные в них чувства, взаимоотношения, говорят о том, что автор этих песен – 
Заратуштра – был реальной исторической личностью и жил в XI веке до н. э… Согласно 
зороастрийской традиции, Заратуштра умер в возрасте 77 лет» [6, 304]. 

Говоря современным экономическим языком, можно отметить, что Заратуштра в 
«Авесте» говорит о совмещении психологии коллективизма (интересов общины) и 
индивидуализма и тем самым в мифологическом виде характеризует элементы 
общественного характера производства того времени. Как отмечают отечественные 
исследователи текстов «Авесты», «Каждая мысль, возникшая в голове хозяина, особенно 
если она ему выгодна и гарантирует его обеспеченную жизнь, даже если она направлена 
против других людей, общества, природы, кажется ему доброй и благой. Поэтому, 
согласно этой древней книге, только та мысль способна созидать и обновлять мир, 
которая действует совместно с ашой. Аша же, говоря кратко, – это общечеловеческие 
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ценности, это всё то, что приносит пользу не только отдельному индивиду, но и всему 
обществу. Если человек добился чего-либо положительного, то это не только его личная 
выгода, это выгода для всех людей» [6, 168].  

Внимательный теоретико-экономический взгляд на тексты «Авесты» позволяет 
исследователю найти (увидеть) ответ на вопрос о том, какая форма координации 
человеческой, в том числе экономической деятельности, была присуща тому периоду 
времени. В своих изречениях Заратуштра свидетельствует, что формой координации 
экономической деятельности выступает определенный «порядок по аше». Так, например, 
М. Бойс отмечает, что «слово «аша» перевести трудно, в разных контекстах ему 
соответствуют различные понятия: «порядок» там, где идёт речь о вещественном мире, или 
же «истина», «справедливость, «праведность» там, где говорится о нравственности» [1, 41].   

Отечественные исследователи отмечают, что наряду с многими общечеловеческими 
ценностями, такими как разум, благая мысль и т.д., которые приняты современным 
человеческим обществом, как нормы общественной жизни, «согласно Авесте, … порядок, 
дисциплина, … и координация… на заре человеческой цивилизации зороастризм их 
выдвигает не только как устав человеческого общежития, но и как условие существования 
бытия, вселенной. В древнем Ираншахре эти нравственные категории имели не только 
правовую основу, но и важное общественно-политическое значение» [6, 173]. 

В диалоге с Ахура Маздой Заратуштра бóльшую часть идей об экономических, 
социальных и бытовых принципах ведения домашнего хозяйства акцентирует на том, что 
для жизни человека необходимы, прежде всего, община, как место социализации и 
проживания, а также трудовая деятельность для производства продуктов с их 
потребительскими свойствами. Как отмечает Гафуров Б.Г., «наиболее полным и 
систематическим сводом сведений из «Авесты» в плане характеристики общества является 
труд» [5, 54], его социальная организация и специфика разделения в зависимости от 
выполняемых функций. 

Если в ранней «Авесте» рассказывается о трёх слоях авестийского общественного 
устройства – жрецы, воины и земледельцы (крестьяне-скотоводы), то в поздней «Авесте» 
уже упоминаются и ремесленники. В книге «Таджики», обобщая большую дискуссию по 
этому вопросу, Гафуров Б.Г. пишет, что «некоторые учёные полагают, что этот перечень 
восходит ещё ко временам индоиранской общности и поэтому не должен приниматься во 
внимание; другие – и не без основания – считают, что он отражает существовавшую (в 
эпоху возникновения «Авесты» и позже) историческую реальность и должен учитываться 
при попытке реконструкции общества «Авесты» [5, 56].  

Не в вдаваясь в широкую дискуссию историков по этому вопросу, важно отметить, 
что в отличие от кастового устройства древнего Египта и Индии, общинно-сословное 
деление в авестийском обществе происходило на основе рода занятий, что привело к 
специализации трудовой деятельности, способствовало повышению её 
производительности в рамках сельской земледельческой общины, основу которой 
составляли не только родовые, но и хозяйственные и территориальные связи [12, 121]. 
«Восточный деспотизм и господство сменявших друг друга завоевателей-кочевников», – 
отмечает Ф. Энгельс, – «в течение тысячелетий ничего не могли поделать с этими 
древними общинами» [7, 166]. 

Примечательно, что К. Маркс рассматривая дуализм и особенности сочетания 
коллективного и частного начал в рамках общины, выделил азиатскую, античную и 
германскую формы развития соседской общины. Азиатскую (сельскую земледельческую) 
общину он определяет как исторически первый вид общины, которая лежит в основе 
азиатского способа производства, античную (городскую земледельческую) – как основное 
условие существования рабовладельческого способа производства, и, наконец, 
германскую общину (марку) – как исходный пункт и первоначальную основу феодального 
способа производства. На наш взгляд, можно согласиться с мнением Нуреева Р.М., что «в 
азиатской (сельской земледельческой) общине существует примат коллективного, 
общинного труда над частным, а в античной (городской земледельческой) общине мы 
видим уже их единство. Германская община (марка) знаменует полную победу частного 
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труда над коллективным. Это позволяет сделать вывод, что последовательность, в 
которой Маркс расположил различные формы общины, отнюдь не случайна. Маркс 
рассматривает их не с точки зрения территориально-этнических особенностей, а в той 
мере, в какой они составляют прогрессивные ступени развития человечества, в той мере, в 
какой они преодолевают первобытную общность и развивают частный труд и частную 
собственность» [12, 127]. 

Действительно, в восточном обществе сельская земледельческая община играла 
исключительную роль в организации хозяйственной деятельности, определяла ее 
устойчивость и выступала как главная производительная сила в условиях господства 
естественных производительных сил. Доминирующее значение в такой общине имело 
коллективное начало, и общинная собственность сохранялась в рамках верховной 
государственной собственности.  

Академик Н. Негматов, анализируя значимость в истории таджикского народа 
термина «коллективности» общины, приводит в пример сохранившиеся традиции в 
рамках такого понятия как «джамоа». Он отмечает, что таджикский народ «испокон веков 
традиционно чтит человеческую общину – «джамоа», которая берёт своё начало ещё с 
людских общин многих сотен и десятков тысяч лет назад – каменного века, общин 
древнейших земледельцев и скотоводов Джейтунской, Анауской, Геоксюрской, 
Саразмской, Кельтеминарской, Гиссарской, Сапаллинской, Чустской и многих других 
культур эпох энеолита и бронзы. Практически в недрах родоплеменных и раннегородских 
общин сформировались раннеклассовые сословия, малые и большие древнейшие 
государственные образования. Община охватывала все сферы жизни своих членов, 
начиная от общей собственности на землю и другое недвижимое и движимое 
производственное имущество, до равного и справедливого распределения 
производственной продукции, от выработки и сохранения цельной общинной идеологии и 
разнообразных трудовых, обрядовых, фольклорных традиций до системы самозащиты 
обширного образа жизни и труда… Древнетаджикская интеллектуальная мысль 
выработала целую духовную, нравственную и общественно-политическую мысль, в основе 
которой лежит теория общинной свободы и равноправия в жизни, труде и распределении 
трудовых благ… эти воззрения ещё с начальных этапов отражают тесную связь человека с 
окружающей природой, что очень ярко отражено, например, в восторженных гимнах 
природе Авесты… » [11, 359].  

Таким образом, в азиатской (сельской земледельческой) общине процесс 
сельскохозяйственного производства, включая вопросы ирригации и другие стадии 
сельскохозяйственных работ, в условиях господства естественных производительных сил, 
всегда был опосредован совместным трудом. «Член общины», – отмечает Нуреев Р.М., – 
«воспроизводит себя в качестве такового путём кооперации, благодаря которой создаются 
условия производства» [12, 123].  

В этом контексте можно привести высказывание Б.Г. Гафурова о том, что «На 
Востоке элементарная экономическая целесообразность требовала участия всего сельского 
населения в проведении каналов. Такие обширные работы не могли проводиться без 
направляющей и регулирующей деятельности государственной власти» [3, 182], что 
определяло такую экономическую функцию «азиатских правительств» (Б.Г. Гафуров), как 
функцию организации общественных работ. В фундаментальном научном труде «История 
таджикского народа», отечественные исследователи при рассмотрении исторических 
условий возникновения функций «азиатских правительств», используют достаточно 
символический термин – «вождество», который свидетельствует об иерархически 
организованном обществе. «Вождество», – отмечается в этой книге, – «это общество, в 
котором часть излишка расходуется на обеспечение социальной элиты. Её функция – 
централизованное управление, перераспределение производимых продуктов для 
поддержания ремесленников и непроизводящего слоя, для обеспечения обмена, 
безопасности и т.д.». Согласно Г.Т. Райту, «вождество – социально-политическое 
образование, в котором весь общественный контроль принадлежит специализированной 
по отношению к другой субсистеме деятельности, но неспециализированной по 
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отношению внутри себя, с точки зрения отдельных аспектов контроля: надзора, 
принуждения, принятия решений» [5, 194].  

Раскрытие единства индивида и общества и, тем самым, выявление экономических 
отношений в древнем среднеазиатском обществе через призму различных форм личной 
зависимости, возможно посредством раскрытия такого понятия, которое К. Маркс 
называл объединяющим началом, стоящим над всеми этими мелкими общинами и 
выступающим высшим, или единственным собственником. Так, например, в «Авесте» 
Заратуштра обращаясь к Ахура-Мазде, просит для общества и народа мудрого, 
могущественного и властного царя, который объединит различные общины устойчивым и 
централизованным управлением. В отношении такого восточного общества необходимо 
отметить, что для отдельного человека собственность представляется опосредованной 
«тем, что объединяющее единое начало, реализованное в деспоте как отце этого 
множества общин, предоставляет надел земли отдельному человеку через посредство той 
общины, к которой он принадлежит. Прибавочный продукт… принадлежит поэтому… 
этому высшему единому началу» [7, 463].  

В восточном обществе, упомянутом в «Авесте», как сама община, так и «верховная» 
власть в лице господствующего собственника, выступают формами проявления личной 
зависимости индивида, что характеризовало состояние общества как переходное – от 
первобытного строя к классовому. Вместе с тем, «зависимость индивида от общины и 
общины от государства препятствовала развитию частного труда и частной 
собственности, повышению эффективности и культуры индивидуального производства» 
[12, 159].  

С точки зрения понимания труда как исторической и логической экономической 
категории, авестийской общество, как разновидность древневосточного общества, 
«дальше» всех находится от буржуазной формации (в отличие от рабовладельческого и 
феодального обществ) и, соответственно, труд в этом обществе выступает как явная 
противоположность частному (наёмному) труду буржуазного общества, для которого 
характерно отделение непосредственных производителей от условий их существования. В 
условиях господства естественных производительных сил и натурального хозяйства, 
коллективная (общинная) форма организации трудовой деятельности исторически и 
логически предшествует обществу наёмного труда. Видимо поэтому К. Маркс в своей 
работе «Формы, предшествующие капиталистическому производству», назвал такое 
состояние общества «историческим состоянием №1», в котором в наиболее явном виде 
наблюдается непосредственное единство индивида и природы [7, 487]. 

Такое философско-экономическое понимание авестийского общества и 
сформировавшихся на его основе государственных образований (объединяющее начало), 
позволяет рассматривать идеи и взгляды Заратуштры как реформаторские для своего 
времени. Защищая единоначалие в политическом устройстве государства, он призывает к 
не злоупотреблению деспотией власти и соблюдению «порядка по аше». Этот призыв 
имеет прежде всего экономическое обоснование. Дело в том, что характерные для 
восточного общества (азиатского способа производства) две формы эксплуатации 
непосредственного производителя (присвоение прибавочного и части необходимого 
продукта) – рента-налог и общественные работы – способствовали обнищанию населения, 
тормозили развитие общественных производительных сил и снижали значимость 
земледельческого труда в домашнем хозяйстве. Заратуштра призывает представителей 
государственной власти уважать мирный земледельческий труд и, соответственно, 
защищает мораль крестьянства. В этом смысле он выступает как социальный реформатор 
и отстаивает интересы общинников крестьян (Ясна 29 – «Вопль души коров»), которые 
разорялись в процессе формирования и развития классового общества. 

Как отмечает Б. Гафуров, в целом ««Авеста» представляет произведение более 
позднего времени, когда в условиях классового общества учение Заратуштры 
(зороастризм) было канонизировано, стало государственной религией, обожествлявшей 
царскую власть и освящавшей господство аристократии и жречества на трудящимися 
массами» [12, 64].  
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Таким образом, в «Авесте» простейшие, начальные зарождающиеся элементы 
экономической мысли прослеживаются через такие понятия, как индивидуализм и 
коллективизм, которые, дополняя друг друга, создают общие морально-этические 
ценности, концепции и взгляды, характерные для предыстории экономической мысли. В 
этом контексте роль Заратуштры как персонификатора предыстории экономической 
мысли прослеживается в том, что, в отличие от Ксенофонта и Аристотеля, которые 
описывали экономику как науку о ведении домашнего хозяйства посредством образа быта 
афинского (свободного) гражданина, он в нескольких местах «Авесты» раскрывает 
«порядок» существования человека в общинном натуральном хозяйстве, где понимание 
богатства отождествляется с нравственно-этическими ценностями в мифологических 
образах.  

О домашнем хозяйстве он говорит, прежде всего, с позиции взаимоотношения 
личности и детей, что является характерной чертой для всего восточного общества и в 
современный период. В «Авесте» отмечается, что главной задачей домашнего хозяйства 
является физическое и духовное воспитание детей и их полноценное включение в 
общественную жизнь для прославления семьи, общины и воинской доблести [8, 41]. 
Подрастающее поколение в «Авесте» отмечается как опора домашнего хозяйства, так и 
общества в целом. Заратуштра говорит об основных элементах и принципах ведения 
домашнего хозяйства своего времени, однако нигде конкретно не свидетельствует, какие 
непосредственно социальные и экономические элементы и принципы выступают 
установленным порядком управления домашним хозяйством. Это позволяет, на наш 
взгляд, охарактеризовать его как одного из персонификатора предыстории экономической 
мысли на Востоке. 

Таким образом, во-первых, в изречениях Заратуштры в «Авесте» впервые, на наш 
взгляд, можно увидеть самые простейшие элементы будущей теории домашнего хозяйства, 
которая была всесторонне обоснована и развита в идеях Ксенофонта.  

Во-вторых, в «Авесте» обосновывается идея значимости натурального хозяйства, как 
гарантии экономической стабильности в условиях зарождавшегося классового общества, 
что впоследствии получило развернутое обоснование в идеях Платона о 
рабовладельческом обществе.  

В-третьих, в «Авесте» можно наблюдать самые начальные идеи об установлении 
пропорции обмена на основе единства экономического и этического принципа, который 
Аристотель назвал «обмен по достоинству», когда соотношение обмена является 
справедливым, если известно истинное достоинство (значимость) обменивающихся лиц.  

И, наконец, в-четвёртых, в «Авесте» прослеживаются простейшие элементы будущей 
идеи разделения экономических знаний на «экономику» и хрематистику, которая 
впоследствии была прекрасно реализована Аристотелем. Так, например, в «Авесте» во 
взглядах Заратуштры можем увидеть самые простейшие элементы будущей теории 
хрематистики Аристотеля. В Ясне 32 Заратуштра, своеобразно и образно критикуя 
последователей сил Зла и Тьмы (Анхра-Майнью), провозглашает, что «Это люди, которые 
своё благополучие видят в несчастье других, используют насилие против слабых, женщин 
и стариков, направляют людей на неправедный путь, и это считают добрым 
предзнаменованием. Это они, карапане, которые товар предпочитают истине и ищут пути 
обладания властью» [6, 171].  

Историки отмечают, что Заратуштра распространял свое учение в устной форме, а 
письменная фиксация «Авесты» была осуществлена только после его смерти. Также из 
сочинений историков известно, что до завоеваний Александра Македонского 
существовало две копии «Авесты», одна из которых была сожжена, а вторая попала в руки 
к грекам и была ими вывезена. 

В этом контексте отечественный историк У. Каримов отмечает, что «одним из 
страшных событий эпохи Сасанидов в период 331-323 годы до н. э. было вторжение 
Александра Македонского в Иран и Среднюю Азию. Александр прекрасно осознавал 
великолепие священной книги Заратуштры «Авесты». Во время грабежей и пожаров этот 
предводитель добывает полную копию великой «Авесты» и отправляет её в Грецию… 
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Александр поручает учёным перевести этот великий памятник на греческий язык и сверив 
перевод с оригиналом, уничтожить оригинал книги Заратуштры… Нет сомнения, что 
Платон и Аристотель были непосредственно знакомы с «Авестой» Заратуштры на 
греческом языке» [8, 219]. Следовательно, можно согласиться с позицией отечественных 
исследователей, что «прозорливость, величие Платона, Аристотеля и других 
древнегреческих мыслителей заключаются в том, что они, как гении, чуткие умы, 
определив важность момента, познав необходимость перехода интеллектуальных 
достижений Азии в Европу, изучили и выявили наиболее яркие, колоритные моменты 
познавательных достижений Авесты и других источников Древнего Востока и на их 
основе построили выдающиеся учения нового времени» [6, 187]. Как отмечает в связи с 
вышесказанным Б. Гафуров, «влияние Востока отразилось и на греческой философии, 
литературе, искусстве и т.д.» [3, 100]. 

Как известно, экономическая мысль античности получила своё классическое 
выражение в трудах Ксенофонта, Платона и Аристотеля. И поэтому не будет ошибкой 
сказать, что идеи Заратуштры, как персонификатора предыстории экономической мысли, 
изложенные в «Авесте», могли лежать в основе философско-экономических идей 
представителей экономической мысли античности. В этом смысле, можно в определённой 
степени согласиться с мнением У. Каримова, что было бы научной справедливостью 
признать Заратуштра «отцом экономистов народов Ираншахра и Средней Азии» [8, 221]. 
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ОИД БА МАСЪАЛАИ ТАШАККУЛИ ЗАМИНАИ АФКОРИ ИҚТИСОДИИ ХАЛҚИ 

ТОҶИК: "АВЕСТО" ВА ЗАРДУШТ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар мақола наќши ғояҳои Зардушт ва "Авесто" дар ташаккули заминаи афкори 
иқтисодӣ асос ёфта, кӯшиш карда шудааст, ки иштибоњи илмӣ дар соҳаи нақши 
мутафаккирони Шарқ дар пайдоиши назарияњои иқтисод ва хрематистика бартараф карда 
шавад. Назари таърихӣ-иқтисодӣ ба "Авесто", пеш аз ҳама, ҳамчун инъикоси шаклҳои 
оддии шуури ҷамъиятӣ дар ин ёдгории таърихӣ ва фарҳангии халќи тољик, ки сатҳи рушди 
қувваҳои истеҳсолкунандаро дар давраи марҳилаи аввали ташаккул ва рушди  низоми 
иқтисодии пеш аз саноатӣ тавсиф мекунанд, пешниҳод карда мешавад. 

Калидвожањо: " Авесто", тамаддуни шарқӣ, қувваҳои истеҳсолкунандаи табиӣ, 
зороастризм, фард ва ҷомеа, моликият ва меҳнат, ҷомеа ва табиат, маҷбуркунии 
ғайрииқтисодӣ, ҷамоати ибтидоии кишоварзии деҳот, хонавода, хоҷагии натуралї, 
мубодилаи одилона. 

Saidmurodzoda L.Kh.  
 

ON THE ISSUE OF THE PREHISTORY OF THE ECONOMIC THOUGHT OF THE 
TAJIK PEOPLE: “AVESTA” AND ZOROASTER 

Institute of Economics and Demography  
of the National Academy of Sciences of Tajikistan 

The article substantiates the contribution of the ideas of Zoroaster and the Avesta to the 
prehistory of economic thought, and makes an attempt to contribute to the elimination of the 
scientific gap in the field of the role of Eastern thinkers in the emergence of the theory of 
economics and chrematistics. A historical and economic view of the “Avesta” is presented, first of 
all, as a reflection in this historical and cultural monument of the Tajik people of the simplest 
forms of social consciousness that characterize the level of development of productive forces 
during the initial stage of the formation and development of the pre-industrial economic system. 

Key words: "Avesta", Eastern civilization, natural productive forces, Zoroastrianism, 
individual and society, property and labor, society and nature, non-economic coercion, rural 
agricultural community, household, subsistence farming, fair exchange. 
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ ТЕМПОВ РОСТА ВВП РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Таджикский национальный университет 

Современные реалии мирового экономического развития свидетельствуют о 
проявлении в экономике таких новых явлений, как высокий уровень энтропии, 
неустойчивость национальных экономик, неопределённость происходящих процессов и, 
как результат, наличие различных кризисов. Все данные характеристики можно свести к 
одному явлению, трактующемуся как турбулентная экономика. Данный факт 
свидетельствует о неадекватности традиционной методологии и методов исследования 
экономической науки, что диктует применение междисциплинарного подхода, иными 
словами, синергетики. 

Отмеченные особенности современного экономического развития также диктуют 
необходимость пересмотра подходов и выработки новых стратегий управления, 
учитывающих фактор неопределенности и предполагающих иные методы анализа. Для 
обеспечения устойчивости национальной экономики в новых условиях необходима более 
глубокая информация как об экономическом развитии национальной экономики, так и 
включающая в себя анализ разрыва ВВП.   

Для исследования делового цикла, а также факторов экономического роста 
Республики Таджикистан за период с 2010 по 2019 гг., в статье применяется 
декомпозиционный подход, позволяющий анализировать структурную и 
конъюнктурную составляющие экономического роста страны и составляющие 
экономической политики государства за исследуемый период. Данная информация 
крайне важна для органов, реализующих экономическую политику государства при 
разработке мер государственной политики.  

В результате проведённого анализа установлено, что экономика Республики 
Таджикистан пережила два деловых среднесрочных цикла (циклы Жугляра), в частности 
установлено, что на ряду с другими факторами совокупная факторная 
производительность стала играть доминирующую роль в экономическом развитии 
страны. Обосновывается также факт о преодолении в определённой мере национальной 
экономикой трансформационного спада и способности её перехода в новый режим. 

Ключевые слова: экономический рост, потенциальный уровень ВВП, 
краткосрочные разрывы ВВП, производственная функция. 

 

Происходящие в мире в последние годы неустойчивые экономические процессы и, 
как результат, неопределённость экономического развития мировой экономики наводит 
экономистов на мысль о разработке новых инструментов макроэкономического 
регулирования, поскольку традиционные методы исчерпали свою действенность. С 
целью обоснования эффективности предлагаемых по стимулированию экономического 
роста шагов на практике применяют исследование производственных возможностей 
национальной экономики. Таким образом, для адаптации к проявляющимся внутренним 
и внешним шокам и, как следствие, обеспечения устойчивости экономики Республики 
Таджикистан первостепенной задачей, стоящей как перед практиками, так и перед 
учеными-экономистами, является проведение прикладного анализа природы 
экономического роста и её составляющих.  

Следует отметить, что по данной теме имеется обширная отечественная научная 
литература, посвящённая как исследованию экономического роста, так и его факторам. 
Например, Довгялло Я.П. в своей работе рассматривает экономический рост с точки 
зрения инновационного потенциала [2]. Рахимзода Ш., работа которого имеет огромный 
практический интерес, проводит ретроспективный анализ экономического развития 
Республики Таджикистан [9]. Однако обзор публикаций показал, что в основном все 
исследования посвящены в основном сравнительному анализу экономического роста.  

Для анализа делового цикла экономики Республики Таджикистан, а также 
факторов её экономического роста, важное значение имеет наличие информации о 
динамике разрыва ВВП, который характеризуется разностью между потенциальным и 
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реальным ВВП. В отечественной научной литературе имеется огромное количество 
публикаций, посвящённых экономическому росту и экономическому развитию 
Республики Таджикистан с точки зрения различных аспектов. Однако нет публикаций, 
посвящённых исследованию потенциального ВВП. А если рассматривать исключительно 
динамику роста ВВП, то невозможно получить полной картины о структурных 
характеристиках ВВП. Для выработки эффективных мер экономической политики 
исходя из реалий необходима информация о разрыве ВВП, описывающем максимально 
эффективное использование производственной мощности [4, 8].  

При этом важным моментом при оценке и анализе разрыва ВВП является наличие 
априори полной, достоверной и репрезентативной статистической базы, формируемой 
всеми ведомствами и органами исполнительной власти.  

Другим ключевым моментом, о котором следует сказать, является 
неопределённость как происходящих экономических процессов, так и выводов, 
полученных на основе прикладного анализа. Причиной тому является, в первую очередь, 
турбулентные процессы мировой экономики, проявляющиеся в последние несколько лет. 
Другим моментом, на который стоит обратить внимание в исследованиях 
экономического развития, является отсутствие полной и достоверной информации об 
объекте исследования, что, в конечном результате, приводит к неправильным выводам. 

Один из методов, используемых для прикладного анализа экономической динамики 
страны, заключается в декомпозиции ВВП и анализе разрыва ВВП [5, 8; 6, 5-6]. Суть 
реализации декомпозиционного метода заключается в выявлении конъюнктурной и 
структурной составляющих, а также дискреционных мер экономического развития 
страны [3]. В частности, структурный рост экономики страны описывается 
долгосрочным трендом, который носит нестационарный характер, а также 
краткосрочными стационарными колебаниями, вызванными случайными внутренними и 
внешними шоками. 

При исследовании проблематики экономической динамики в Республике 
Таджикистан, это важный момент, следует внести разграничения в понятийный аппарат 
исследования. Не смотря на сходство терминов «потенциальный уровень ВВП» и 
«потенциал экономического роста», они разные по содержанию. Потенциал 
экономического роста подразумевает вовлечение потенциальных ресурсов страны и 
достижение их оптимальной отдачи. При этом таргетированные показатели 
экономического развития являются достаточно сильным стимулом для повышения 
темпов экономического развития. 

В свою очередь, потенциальный уровень ВВП показывает текущее состояние 
развития экономики, создающее одновременно условия для будущего развития. 
Следовательно, исследование экономического роста охватывает такие аспекты, как 
динамика инвестиционной деятельности, её структура, научно-технический прогресс и 
дискреционные меры экономической политики государства.  

В данной статье при исследовании экономической динамики делается 
предположение о том, что потенциальный ВВП описывает долгосрочный тренд 
экономического роста. Исходя из этого, для исследования темпов роста и разрыва ВВП 
мы используем разработанную ОЭСР методологию [10].  

На первом этапе наших эконометрических расчётов с помощью декомпозиции мы 
определяем структурную составляющую ВВП по общепризнанной производственной 
функции Кобба-Дугласа, которую в наших расчётах выразим в логарифмах. Для 
статистического исследования были взяты статистические данные за период 2000 – 2019 
гг., выраженные в постоянных ценах (2000=1). Учитывая, что Республика Таджикистан 
является трудоёмкой экономикой, для более полного отражения затрат на капитал, в 
производственную функцию включается также показатель расходов на образование (как 
капитальный ресурс).  

Динамика ВВП, капитала и рабочей силы в экономике Республики Таджикистан за 
период 2000 – 2019 гг. была следующей: 
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Рис. 1. Темпы прироста затрат труда и объёма основных фондов, в экономике 

Республики Таджикистан, 2000–2019 гг. 
Источник: расчёты автора по данным Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан - www.stat.tj. 
 

Результаты построенной эконометрической модели производственной функции в 
Республике Таджикистан представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Эконометрические результаты производственной функции Кобба-
Дугласа для экономики Республики Таджикистан 
Dependent Variable: LNY_CONSTANTPRICE 
Method: Least Squares  

Date: 09/08/21   Time: 19:23  
Sample: 2000 2019   
Included observations: 20  

          Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          LNCAPITAL_ACTUAL_CONSTPR 0.237342 0.098979 2.397905 0.0282 
LNLABOUR_ACTUAL_CONSTPRI 1.209107 0.293938 4.113476 0.0007 

C 11.41769 1.729315 6.602436 0.0000 

          R-squared 0.980398     Mean dependent var 8.841574 
Adjusted R-squared 0.978092     S.D. dependent var 0.678907 
S.E. of regression 0.100488     Akaike info criterion -1.620068 

Sum squared resid 0.171665     Schwarz criterion -1.470708 
Log likelihood 19.20068     Hannan-Quinn criter. -1.590911 
F-statistic 425.1232     Durbin-Watson stat 1.934415 

Prob(F-statistic) 0.000000    
 
Получена эконометрическая модель хорошего качества, так как 

скорректированный коэффициент детерминации значительно высок, коэффициенты 
значимы, значение критерия Дарбина-Ватсона находится в допустимых пределах. 

Исходя из результатов исследования динамики составляющих темпа роста ВВП 
Республики Таджикистан за период 2000 – 2019 гг., можно отметить следующие 
моменты. Оценка потенциального ВВП за рассматриваемый период выявила наличие 
нескольких деловых циклов в национальной экономике (см. рис. 2). Так, за период 2000 –
 2019 гг. в Республике Тажикистан прослеживается два полномасштабных деловых 
цикла. Период 2000 – 2003 гг. характеризовался падением темпов роста национальной 
экономики, имел краткосрочную продолжительность и был восстановительным. Рост 

http://www.stat.tj/
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экономики в этот период носит восстановительный характер и происходит главным 
образом за счёт имеющихся резервных мощностей и рабочей силы.  

 

 
Рис. 2. Декомпозиция темпов роста Республики Таджикистан. 
Источник: рассчитано автором на основе официальной статистики, www.stat.tj 
 

Первый деловой цикл после восстановительного периода длился с 2003 г. по 2012 г. 
Не смотря на финансовый кризис 2008-2009 гг., проявившийся во многих странах мира, 
падение темпов роста ВВП в данный период в Республике Таджикистан благодаря 
правительственным усилиям было незначительно. Третий цикл начался с 2012 г. и 
продолжается по настоящее время, характеризуясь падением экономического роста 
национальной экономики в последние годы. Основными причинами падения 
экономического роста, усугубившими экономическую ситуацию в Республике 
Таджикистан, если учесть высокую уязвимость экономики Республики Таджикистан к 
внешним шокам, стали санкции по отношению к Российской Федерации, последовавший 
за ними экономический кризис в данной стране, высокая волатильность курсов валют, а 
также пандемия COVID-19 и её последствия. В свою очередь, анализируя согласно 
проведённым расчетам конъюнктурную составляющую ВВП в Республике Таджикистан, 
следует отметить  текущий более глубокий экономический кризис по сравнению с 
глобальным финансовым кризисом 2008-2009 гг. И вот почему. Если падение темпов 
роста в 2012 г. составило 8,3%, то сейчас данное значение составляет 9,7%, что говорит о 
необходимости более обдуманных и соотвествующих решений со стороны государства. В 
целом анализируя тенденцию экономического развития можно отметить, что 
экономическая динамика в Республике Таджикистан имеет W-образное развитие1.  

По намешу мнению, экономический рост в Республике Таджикистан имеет 
экстенсивный тип развития, что не согласуется с текущей стратегией экономического 
развития Республики Таджикистан. Это свидетельствует о недостатках в задействовании 
ресурсного потенциала страны, перехода к инклюзивному экономическому росту, 
наиболее эффективных методов государственного регулирования экономики. Наряду с 
этим имеется отставание в использовании наиболее передовых технологий (в первую 
очередь, ресурсосберегающих). 

 
1 W-образная модель означает, что после спада идёт некоторый временный подъём, который 

ошибочно принимают за полное восстановление, а потом снова в свои права вступает рецессия. 

http://www.stat.tj/
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На основе проведённого прикладного анализа можно также утверждать, что 
экономическая модель развития за рассматриваемый период уже достигла своего 
предела. Причинами тому являются, на наш взгляд, несовершенные рынки капитала, 
негибкость рынка труда, что приводит к диспропорциям в отраслях национальной 
экономики и снижает эффективность экономического развития страны.  

Таким образом, для перехода на модель инновационно-индустриального 
экономического развития с учётом социальной инклюзивности необходимо дальнейшее 
проведение в экономике структурных преобразований, основанных на современной 
методологии стратегического планирования и прогнозирования [7].   

Ещё бы хотелось отметить, что существенная доля темпов экономического роста 
Республики Таджикистан является результатом совокупной факторной 
производительности (СФП). Падение СФП в начальной стадии трансформационного 
периода отмечается во всех странах переходного периода (см. рис.3). Дальнейшие 
устойчивые положительные значения СФП являются признаком постепенного 
преодоления трансформационного периода в национальной экономике Республики 
Таджикистан. 

 

 
Рис. 3. Совокупная факторная производительность в Республике Таджикистан2. 
Источник: рассчитано автором на основе официальной статистики. www.stat.tj. 
 

В научной литературе доказывается факт, что устойчивые положительные значения 
СФП свидетельствуют о завершении трансформационного периода в странах с 
переходной экономикой [1]. В работе Хакимовой М. и Саидмурадова Л.Х. по 
результатам проведённого прикладного анализа СФП сделан вывод о том, что 
национальная экономика уже преодолела трансформационный спад и может переходить 
к новой модели развития, т.е. инновационно-индустриальной модели, основанной на 
инклюзивном росте [11, 172-173].  

 
2 В научной литературе развита обширная методология расчёта совокупной факторной 

производительности. Для расчёта совокупной факторной производительности нами был использован 
наиболее распространенный фильтр Ходрика Пресскота. В рамках данного подхода наблюдаемые 

временные ряды  рассматриваются как сумма циклической компоненты  и компоненты тренда 

. Более подробный обзор методологии расчёта СФП дан в работе С. Синельникова-Мурылева, 
С. Дробышевского, М. Казаковой, М. Алексеева. Декомпозиция темпов роста ВВП России. // Институт 
экономической политики им. Е.Т. Гайдара. Научные труды №167Р. – 2015. – 128 с. 

http://www.stat.tj/
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ДЕКОМПОЗИТСИЯИ СУРЪАТИ АФЗОИШИ ММД-и ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Вокеияти имрӯзаи тараққиёти иқтисодиёти ҷаҳонӣ аз зуҳуроти нав дар  иқтисодиёт, 
ба монанди дараҷаи баланди энтропия, ноустувории иқтисодиёти миллӣ, номуайянии 
равандҳои баамаломада ва дар натиҷа, мавҷуд будани буҳронҳои гуногун шаҳодат 
медиҳад. Ҳамаи ин хусусиятҳоро метавон ба як зуҳурот таъриф дод, ки онро ҳамчун 
иқтисодиёти турбулентӣ маънидод кардан мумкин аст. Ин далел нокофии методология 
ва усулҳои таҳқиқоти анъанавии илми иқтисод аст, ки истифодаи равиши байнисоҳавиро, 
ба ибораи дигар, синергетикаро талаб менамояд. 

Ба ақидаи муаллиф, вижагиҳои зикршудаи рушди иқтисоди муосир, ҳамчунин, 
зарурати бознигарии равишҳо ва таҳияи стратегияҳои нави идоракуниро, ки омили 
номуайяниро ба назар мегиранд, инчунин,  усулҳои дигари таҳлилро тақозо мекунад. 
Барои таъмини устувории иқтисодӣ дар шароити муосир маълумоти амиқ оид ба 
тараққиёти иктисодиёти миллӣ, аз чумла, таҳлили тафовути ММД лозим аст.   

Барои омӯзиши давраи тиҷоратӣ, инчунин, омилҳои рушди иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар давраи аз соли 2010 то 2019 дар мақола усули декомпозитсионӣ 
истифода шудааст, ки имконоти таҳқиқи ҷузъҳои сохторӣ, конъюнктураи рушди 
иқтисодӣ дар кишвар ва қисмҳои таркибии сиёсати иқтисодии давлатро дорад. Ин 
маълумот барои мақомоти татбиқкунандаи сиёсати иқтисодии давлат, њангоми тањияи 
тадбирњои сиёсати давлатї хеле муњим мебошад.  

http://www.medt.tj/
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Дар натиљаи тањлил муайян карда шудааст, ки дар иќтисоди миллї ду давраи 
миёнамуњлати тиљоратї (сиклњои Жугляр) амалӣ шудааст. Аз љумла, муайян карда 
шудааст, ки ҳангоми тараққиёти иқтисодиёти Ҷумҳурии Точикистон дар баробари 
омилњои дигари мањсулнокии умумии омилњо наќши бартаридоштаро бохтааст. 
Муаллиф инчунин, асоснок мекунад, ки иқтисоди миллӣ давраи таназзули 
дигаргунсозиро паси сар карда, қобилияти гузаштани ба реҷаи нави тараққиёт хос 
мебошад. 

Калидвожаҳо: рушди иқтисодӣ, сатҳи потенсиалии ММД, тафовути кӯтоҳмуддати 
ММД, функсияи истеҳсолӣ. 

Khakimova M.F. 
 

DECOMPOSITION OF GDP GROWTH OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Tajik national university 

Modern realities of global economic development indicate the manifestation of such new 
phenomena in the economy as a high level of entropy, instability of national economies, 
uncertainty of ongoing processes, and, as a result, the presence of various crises. All these 
characteristics can be reduced to one phenomenon, interpreted as a turbulent economy. This 
fact indicates the inadequacy of the traditional methodology and research methods of economic 
science, which dictates the use of an interdisciplinary approach, in other words, synergetics. 

According to the author of the article, the noted features of modern economic 
development also dictate the need to revise approaches and develop new management strategies 
that take into account the factor of uncertainty, as well as other methods of analysis. To ensure 
the sustainability of the national economy in the new conditions, more in-depth information is 
needed on the economic development of the national economy, including an analysis of the 
GDP gap.   

To study the business cycle, as well as factors of economic growth of the Republic of 
Tajikistan for the period from 2010 to 2019, the article uses a decomposition approach, which 
allows us to analyze the structural, market components of economic growth in the country and 
the components of the state’s economic policy for the period under review. This information is 
extremely important for bodies implementing the economic policy of the state when developing 
public policy measures.  

As a result of the analysis, it was established that the national economy experienced two 
medium-term business cycles (Zhuglyar cycles), in particular, it was established that, along with 
other factors, total factor productivity began to play a dominant role in the economic 
development of the Republic of Tajikistan. The author also substantiates the fact that the 
national economy has, to a certain extent, overcome the transformational recession and the 
ability of its transition to a new regime. 

Key words: economic growth, potential GDP level, short-term GDP gaps, production 
function. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИ CGE ПРИ АНАЛИЗЕ ВЛИЯНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
В данной статье рассматриваются теоретические аспекты модели вычисляемого 

общего равновесия (Computable General Equilibrium - CGE) для анализа влияния 
налоговой политики на экономический рост. Также обсуждаются основные принципы 
CGE-моделирования, методы анализа налоговых изменений и особенности изучения 
влияния налогов на различные отрасли экономики. Основное внимание уделяется 
теоретическому обоснованию CGE-моделирования и его применению для 
формулирования налоговой политики, способствующей устойчивому экономическому 
росту.  

Ключевые слова: CGE-модель, налоговая политика, экономический рост, 
моделирование, равновесие, агенты. 

 

Современная макроэкономическая теория и практика требуют глубокого 
понимания взаимосвязей между налоговой политикой и экономическим ростом. Одним 
из инструментов, предоставляющих возможность провести более глубокий анализ этих 
взаимосвязей, является CGE-модель – компьютерная модель общего равновесия. В 
данной статье мы рассмотрим теоретические аспекты CGE-модели и ее применение в 
исследовании воздействия налоговой политики на экономический рост. 

Исследования в области CGE-моделирования и воздействия налоговой политики на 
экономический рост представлены работами таких авторов, как Харбергер [10] и 
Йонссон [13]. Харбергер обсуждает применение CGE-модели для анализа экономических 
процессов, а Йонссон рассматривает использование CGE-модели в анализе налоговой 
политики. Эти исследования формируют основу для понимания принципов и 
применения CGE-моделей в анализе экономических вопросов.  

В условиях постоянных изменений в мировой экономике и постоянного стремления 
к совершенствованию налоговой политики становится крайне важным проведение 
глубокого анализа влияния налоговых мероприятий на экономический рост. Именно 
поэтому целесообразно использовать модель CGE. В CGE-модели налоги 
рассматриваются как инструменты воздействия на экономику. Они могут включать в 
себя налоги на прибыль, налоги на добавленную стоимость и другие. Важно учитывать 
как прямые, так и косвенные эффекты налогового воздействия. CGE-модель позволяет 
анализировать, как изменения в налоговой политике влияют на распределение ресурсов, 
производственные отрасли и общий уровень экономической активности. CGE-модель 
предполагает взаимодействие различных секторов экономики, что позволяет оценить 
множественные эффекты изменений в налоговой политике. Например, снижение налогов 
на предприятия может стимулировать инвестиции и рост производства, что, в свою 
очередь, повлияет на уровень занятости и доходов. С использованием CGE-модели 
можно провести более глубокий анализ воздействия налоговой политики на 
экономический рост. С помощью данной модели можно оценить долгосрочные эффекты 
изменений в налогах на инвестиции, инновации и человеческий капитал. Это особенно 
важно в условиях постоянно меняющейся экономической среды.  

CGE-модель представляет собой структурную макроэкономическую модель, 
основанную на системе уравнений, описывающих взаимодействие различных секторов 
экономики. Другими словами, CGE-модель представляет собой макроэкономическую 
модель, которая охватывает взаимосвязи между различными секторами экономики, 
домашними хозяйствами, фирмами, правительством и другими агентами. Она позволяет 
анализировать воздействие экономических политик и внешних шоков на различные 
аспекты экономической системы. Она учитывает не только рынки товаров и услуг, но и 
рынки факторов производства, таких как труд и капитал. Основными принципами CGE-
модели являются равновесие и учет взаимосвязей между различными частями 
экономики. 
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Теоретические основы CGE-моделирования заключаются в создании компьютерной 
модели, которая позволит проанализировать взаимосвязи и взаимодействия различных 
секторов экономики в рамках общего равновесия. Эта модель используется для анализа 
влияния различных экономических политик и событий на экономические переменные. 
Основные принципы и компоненты CGE-моделирования включают: 

• Взаимосвязи между секторами экономики: CGE-модель учитывает межсекторные 
взаимосвязи, представленные матрицей ввода-вывода (МВВ), основной составляющей 
модели [11]. МВВ позволяет отслеживать потоки продукции и услуг между различными 
секторами, что существенно для оценки воздействия налоговой политики на экономику. 
Другими словами, CGE-модель представляет экономику в виде сети взаимосвязанных 
секторов, таких как сельское хозяйство, промышленность, услуги и т.д. Каждый сектор 
производит определенные товары и услуги, а также использует ресурсы из других 
секторов. Связь между секторами осуществляется через производственную функцию т.е., 

 где, Yi- выпуск сектора i, Ai - общая факторная производительность, Ki 

- капитал в секторе i, Li - трудовые ресурсы в секторе i, α - параметр эластичности 
выпуска по капиталу.  

• Домашние хозяйства и фирмы: CGE-модель учитывает роль домашних хозяйств и 
фирм в экономике. Домашние хозяйства предоставляют факторы производства, такие 
как труд и капитал, а фирмы используют эти факторы для производства товаров и услуг. 
Поведение домашних хозяйств и фирм моделируется с использованием функций 
потребления и производства, основанных на трудовых доходах и ценах на товары [2]. 
Это позволяет учесть рациональное поведение участников рынка в условиях изменений 
налоговых ставок. Следовательно, уравнение потребления домашних хозяйств 
рассчитывается по следующей формуле т.е., C=(1−s)*Y где, С – потребление, s – уровень 
сбережений, У – доход.      

• Государственный сектор: CGE-модель включает правительственный сектор, 
который влияет на экономику через налоги, трансферты, государственные расходы и 
другие экономические политики. Анализ воздействия налогов на различные секторы и 
социальные группы становится более глубоким при учете роли государственного 
сектора. Следовательно, при учете данного сектора используется следующая формула: 
G+T=Tr+R где, G - государственные расходы, T - налоги, Tr - трансферты, R - доход 
государства. 

• Экономическое равновесие: Центральной концепцией CGE-моделирования 
является экономическое равновесие, когда предложение равно спросу во всех секторах 
экономики и на рынке труда и капитала. Модель стремится определить цены и 
количество товаров и услуг, при которых достигается равновесие [12]. Это обеспечивает 
более реалистичное представление о том, как налоговые изменения могут влиять на 
общую экономическую динамику. Условия равновесия на товарных рынках имеют 
следующий вид: Qd=Qs  где, Qd - объем потребления, Qs - объем предложения.  

• Условия ограничения: CGE-модель учитывает различные ограничения, такие как 
ограниченные ресурсы, бюджетные ограничения и технологические возможности 
производства, т.е. модель включает ограничения на производство и потребление, 
отражая реальные экономические ограничения [3]. Эти условия играют важную роль в 
симуляциях, позволяя учесть факторы, ограничивающие рост и развитие экономики. 
Ограничения бюджета домашних хозяйств и фирм рассчитывается по следующей 

формуле: P⋅Q=P⋅C+W⋅L+R⋅K где, P - цены на товары, Q - выпуск, W - заработная плата, 
L - трудовые ресурсы, R - доход от капитала, K – капитал.   

• Рациональное поведение агентов: CGE-модель предполагает, что домашние 
хозяйства и фирмы принимают рациональные решения, максимизируя свою полезность 
и прибыль соответственно, т.е. агенты рассматриваются как рациональные, 
максимизирующие свою полезность или прибыль в соответствии с заданными 
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ограничениями [8]. Это предположение обеспечивает более реалистичное представление 
о реакции участников рынка на изменения в налоговой политике.  

• Симуляции: С помощью CGE-модели можно проводить различные сценарии и 
симуляции, чтобы оценить, как изменения налоговой политики повлияют на 
экономический рост и благосостояние. Симуляции могут включать в себя как 
краткосрочные, так и долгосрочные эффекты изменений налогов. Другими словами, 
CGE-модель позволяет проводить сценарные симуляции для оценки воздействия 
изменений в налоговой политике на экономические показатели [7]. Эта возможность 
является ключевой для предсказания результатов различных политических решений и их 
последствий для экономики. 

Приведенные формулы лишь касаются базовых компонентов CGE-модели. 
Реальные модели могут включать множество секторов, факторов производства, и 
сложные математические структуры, чтобы более точно отражать реальные 
экономические условия. 

Наряду с упомянутыми выше принципами и компонентами стоит отметить 
преимущества и ограничения модели. 

• Преимущества CGE-модели: 
o Она учитывает множество секторов и агентов, что позволяет учесть сложные 

взаимосвязи в экономике. 
o Модель может помочь определить эффективность налоговой политики и её 

влияние на различные группы населения и секторы экономики. 

• Ограничения: 
o CGE-модель требует большого объема данных и сложных вычислений.  
o Она может быть чувствительна к параметрам и предположениям, используемых в 

моделировании. 
В целом CGE-модель учитывает сложные взаимосвязи экономики и позволяют 

оценить, как краткосрочные, так и долгосрочные последствия изменений в налоговой 
системе. Дальнейшее развитие и применение CGE-модели в исследованиях налоговой 
политики может способствовать разработке более эффективных стратегий 
стимулирования экономического роста и повышения уровня благосостояния общества. 
Однако необходимо учитывать, что любые модели имеют свои ограничения и 
основываются на определенных предположениях. Тем не менее, они могут служить 
ценным исследовательским инструментом для принятия экономических решений и 
формулирования политики. 
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ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ МОДЕЛИ CGE ДАР ТАҲЛИЛИ ТАЪСИРИ СИЁСАТИ 

АНДОЗ БА РУШДИ ИҚТИСОДӢ 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

Дар ин мақолаи ҷанбаҳои назариявии модели мувозинати умумии ҳисобшаванда 
(Computable General Equilibrium - CGE) барои таҳлили таъсири сиёсати андоз ба рушди 
иқтисодӣ дида баромада мешавад. Инчунин, принсипҳои асосии моделсозии CGE, 
усулҳои таҳлили тағйирёбии андозҳо, хусусиятҳои омӯзиши таъсири андозҳо ба бахшҳои 
гуногуни иқтисодиёт баррасӣ карда мешаванд. Таваҷҷуҳ ба асосҳои назариявии 
моделсозии CGE ва татбиқи он барои таҳияи сиёсатҳои андози ба рушди устувори 
иқтисодӣ мусоидаткунанда, равона карда шудааст. 

Калидвожаҳо: модели CGE, сиёсати андоз, рушди иқтисодӣ, моделсозӣ, мувозинат, 
агентҳо. 

Gafurov P.J. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF THE CGE MODEL IN THE ANALYSIS OF THE 
IMPACT OF TAX POLICY ON ECONOMIC GROWTH 

Tajik State Finance and Economics University 
This article reviews the theoretical aspects of the Computable General Equilibrium (CGE) 

model for analyzing the impact of tax policy on economic development. Also, the main 
principles of CGE modeling, methods of tax change analysis, characteristics of the study of the 
impact of taxes on various sectors of the economy are discussed. The focus is on the theoretical 
foundations of CGE modeling and its application to the development of tax policies promoting 
sustainable economic development.  

Keywords: CGE model, tax policy, economic growth, modeling, equilibrium, agents. 
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МАСЪАЛАЊОИ МУБРАМИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ МОЛИЯВЇ:  
ТАЊДИДЊО ВА РОЊЊОИ ПЕШГИРИИ ОНЊО  

Институти иқтисод ва демографияи АМИТ  

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 
Маќола ба тањќиќи масъалањои назариявї ва амалии таъмини амнияти молиявї дар 

низоми таъмини амнияти иќтисодї бахшида шудааст. Дар маќола муаллифон ба гурӯњбандии 
масъалањои таъмини амнияти молиявї таваљљуњ зоњир намуда, дар баробари ин тањдидњои 
имконпазир ва сатњи идоракунии таъмини амнияти молиявиро асоснок кардааст. Њамчунин, 
дар маќола принсипњои таъмини амнияти молиявї, марњила ва самтњои асосии пешгирии 
тањдидњо ба амнияти молиявї тањќиќ шуда, дар ин асос пешнињодњои мушаххас коркард 
шудаанд. 

Калидвожањо: иќтисодиёт, амнияти иќтисодї, амнияти молиявї, тањдидњо, идоракунї, 
принсипњо, устуворї, буљет, андоз, низоми молиявї.  

 

Дар шароити густариши равандњои љањонишавї сатњу сифат ва иќтидору устувории 
рушди иќтисодии њар як давлат ба сатњи таъмини амнияти иќтисодї вобаста мебошад. 
Амнияти иќтисодї маъмулан аз рўи вазифањои рушди иќтисодї ва таѓйирот дар зери таъсири 
омилњои дохилї ва берунї муайян карда мешавад. Хусусиятњои хоси рушди иќтисодиву 
иљтимоии Љумњурии Тољикистон мазмуни мушаххаси мушкилоти таъмини амнияти 
иќтисодии давлатро муайян мекунанд. Назария ва амалия нишон медињад, ки амнияти 
иќтисодї категорияи мураккаб буда, њадафи умумї, афзалиятњои стратегї ва меъёрњои 
арзёбии њолати таъмини рушди устувори иќтисодии давлатро муайян мекунад [11]. Амнияти 

иќтисодї яке аз унсурњои бунёдии чањорчӯбаи амнияти миллї буда, суботи умумии њар як 
давлатро таъмин мекунад. Бидуни таъмин ва кафолати амнияти иќтисодї њалли вазифањо дар 
самти њифзи манфиатњои миллї имконнопазир мегардад. 

Дар асноди расмї ва адабиёти махсус мафњуми ягонаи «амнияти иќтисодї» вуљуд 
надорад. Тањќиќоти анљомдодаи мо нишон додааст, ки амнияти иќтисодї дар робита бо 
мафњум ва категорияњои дигар шарњ дода шуда, он пеш аз њама, њамчун маљмўи шартњое 
маънидод карда мешавад, ки ќобилияти давлатро дар самти таъмини манфиатњои иќтисодї, 
ќонеъ гардондани талаботи љамъият ва давлат дар давраи дарозмуддат, ба вуљуд овардани 

тағйироти инноватсионї дар иќтисодиёт бо маќсади таъмини рушди устувори он ва 
аксуламал нишон додан дар баробари тањдидњои иќтисодии берунї дар бар мегирад. 

Аз лињози љанбаи функсионалї ва сохторї низоми амнияти иќтисодии давлат 
зернизомњои молиявї, сармоягузорї, инноватсионї, озуќаворї, энергетика, амнияти 

иќтисодии хориљї ва ғайраро дар бар мегирад. Дар байни ин унсурњо, амнияти молиявї 
кафили асосии суботи иќтисодї буда, дар шароити муосир мавќеи калидї дорад. Бояд ба 
назар гирифт, ки бисёр мушкилоти молиявї барои Љумњурии Тољикистон мазмун ва сохтори 
сифатан нав дошта, низоми молиявии миллии муосир дар баробари дигаргунсозии 
иќтисодиёт ва системаи идоракунии давлатї ташаккул меёбад. Илова бар ин, дар шароити 
иќтисоди кушод Љумњурии Тољикистон ба таъcири манфии такконњои берунї дучор мешавад, 
ки ба амнияти молиявї низ таъсири назаррас мерасонанд. 

Чӣ тавре болотар ќайд шуда буд, таърифи эътирофшудаи мафњуми «амнияти молиявї» 

вуљуд надорад. Дар адабиёти соњавї як ќатор таърифњое во  мехӯранд, ки моњият ва мазмуни 
умумии онњоро бо як љумла чунин пешнињод намудан мумкин аст: њолати устувори низоми 
молиявї, ки ба рушди иќтисодиёт мусоидат мекунад. 

Тањлили назарияњои баррасишуда нишон медињад, ки амнияти молиявї њамчун њолати 
низоми молиявию ќарзї баррасї карда шуда, бо мувозинат ва имкони муќовимат ба таъсири 
манфии омилњои дохилї ва берунї тавсиф шуда, ќобилияти таъмини фаъолияти самараноки 

иқтисодии миллї ва рушди иќтисодиро дорад [5]. Ба андешаи мо, амнияти молиявї фарогирї 
унсурњои зиёд буда, зимнан низоми молиявї, пулї, асъорї, бонкї ва буљету андозро дар бар 
гирифта, ба таъсири манфии омилњои дохилї ва берунї муќобилият нишон медињад. 
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Баррасии тањќиќоти зиёд ва адабиёти соњавї нишон медињад, ки аксари муаллифон 
амнияти молиявиро њамчун мављудияти иќтидор ва имкони муќобилият нишон додан ба 
таъсири манфии омилњои дохилї ва берунї эътироф мекунанд. Бо такя ба ин умумият 
њаминро ќайд менамоем, ки амнияти молиявї аз равандњои умумииќтисодї сарчашма 
мегирад. Дар ин замина, ба андешаи мо, амнияти молиявї ин њолати низоми молиявї, буљету 
андоз ва сиёсати молиявию ќарзї мебошад, ки самаранокии идоракунии молияи давлатиро 
таъмин намуда, масъунияти молиявии давлатро зимни иљрои  уњдардорињояш таъмин 
менамояд. 

Азбаски вазъи амнияти молиявии давлат ба доимо дар њолати таѓйирёбї ќарор дорад, 
зарур аст, ки мониторинги доимии он бо истифода аз индикаторњои мушаххас амалї карда 
шавад. Дар ин миён индикаторњои бозорї наќши муњим доранд, зеро гузариш ба иќтисоди 
бозорї усулњои бозории танзими равандњои иќтисодиро мубрам мегардонад [3]. Дар ин самт, 
пеш аз њама истифодаи фишангњои таъсиррасонї бо истифода аз сиёсати пулию ќарзї мавќеи 
муњимро касб менамояд. Аз ин рў, ќобилияти давлат дар таъмини сатњи ќобили ќабули 
амнияти молиявї бо самаранокии сиёсати фискалї, фишангњои андозї ва пулию ќарзї 
вобаста мебошад. 

Дар адабиёти иќтисодї барои тавсифи сатњи амнияти молиявї мафњумњои гуногун 
истифода карда мешаванд [7]. Меъёрњои асосии таъмини амнияти молиявї ин кофї будани 
захирањои молиявї, мављудияти мувозинат ва пардохтпазирии низоми молиявї мебошанд. 
Дар асоси тањлили сарчашмањо унсурњои амнияти молиявиро чунин гурўњбандї намудан 
мумкин аст: 

- самаранокии низоми молиявї, яъне ќобилияти он барои таъмини иљроиш ва ноил 
шудан ба њадафњои рушди миллї ва давлатї; 

- мустаќилияти низоми молиявї, яъне ќобилияти давлат барои мустаќилона муайян 
кардани њадафњо, механизмњо ва усулњои фаъолияти он;  

- раќобатпазирии низоми молиявї, яъне ќобилияти иљрои пурраи вазифањо дар шароити 
таъсири низомњои молиявии берунї (давлат ва созмонњои байналхалќї). 

Бо такя ба гурӯњбандии анљомшуда њаминро ќайд намудан мумкин аст, ки тањдидњо ба 
амнияти молиявї маљмўи падидањо ва омилњои воќеї ё эњтимолии имконпазирро дар бар 
мегиранд, ки барои амалї намудани манфиатњои миллї дар соњаи молиявї хатар эљод 
мекунанд. Мављудияти чунин тањдидњо худтанзимкунии иќтисодиёт ва амалї намудани 
манфиатњои молиявиро душвор гардонида, боиси аз њад берун рафтани нишондињандањои 
молиявї мегарданд. Вобаста ба ин вазифањои давлат дар самти таъмини амнияти молиявї аз 
муайян ва андозагирї кардани тањдидњо, арзёбии сатњи хатари онњо, татбиќи чорањои 
дахлдор оид ба пешгирї ва рафъи тањдидњо, инчунин оќибатњои манфии таъсири онњо 
иборат мебошад [1]. Ба андешаи мо, дар чунин шароит роњи боэътимоди рафъи тањдидњои 
беруна ин барќарор кардани муносибатњои мутаќобилан судманд бо кишварњое мебошад, ки 
ќаламрави пайдоиши тањдидњо мебошанд. 

Таљриба нишон медињад, ки дар  мавридњои дигар  барои таъмини сатњи ќобили ќабули 
амнияти молиявии давлат фондњои махсус ташкил карда шуда, истифодаи маќсадноки 
механизмњои буљетї, андозї, пулию ќарзї ва  механизмњои дигари танзими давлатї, ки ба 

шароити бозор мувофиќанд, зарур мебошад. Аз рӯи миќёси оќибатњои эњтимолї, тањдидњо ба 
амнияти молиявии Љумњурии Тољикистон ба тањдидњои глобалї, минтаќавї ва миллї људо 
мешаванд. Тањлили тањдидњо ба амнияти молиявї муайян кардани манбаъњои онњо дар 

муњити беруна ва дохилї, гурӯњбандї, муайянсозї, муайян кардани дараљаи хатар ва ғайраро 
дар бар мегирад. Мањдудияти захирањои молиявї ва имконнопазирии таъмини раванди 
муътадили такрористењсол њассосияти баланди иќтисодиёти Љумњурии Тољикистонро ба 
таъсири омилњои ноустувор ва тањдидњо ба амнияти молиявї муайян мекунанд. 

Бо маќсади муайян кардани таъмини институтсионалии амнияти молиявї дар Љумњурии 
Тољикистон мо як ќатор санадњои меъёрию њуќуќии танзимкунандаи соњаро тањлил намудем. 
Дар ин самт бояд таъкид намоем, ки дар аксар кишварњои хориљї асосњои таъмини амнияти 
молиявї дар ќонунгузории миллиашон муайян карда шуда, тањдидњо ва механизми мубориза 
бо онњо ба таври мушаххас оварда шудааст. Аммо дар ќонунгузории амалкунандаи 
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Љумњурии Тољикистон, на дар сатњи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва на дар сатњи 
ќонунгузории соњавї таъмини амнияти молиявї ба таври возењ муайян карда нашудааст. 

Барои мисол дар «Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи молияи давлатии Љумњурии 
Тољикистон» вожаи амният њамагї ду маротиба ќайд шудааст, ки ба харољоти бахши амният 
ва таъмини амнияти озуќаворї иртибот дорад. Яъне дар ќонуни зикршуда, ки ба андешаи мо 
бояд дар он ба ин масъалаи муњим дахл карда мешуд, амнияти молиявї на ба сифати 
мафњуми алоњида ва на роњњои пешгирии тањдиду хатар ва таъмини сатњи зарурии он нишон 
дода нашудааст. Дар ин самт, зарур аст, ки дар ќонуни мазкур бояд боби алоњида ворид карда 
шавад, ки ба таъмини амнияти молиявии давлат бахшида шавад. 

Зарурати ворид намудани чунин таѓйирот дар ќонуни мазкур дар он аст, ки дар 
шароити муосир  номукаммалии сиёсати буљетї, хусусияти фискалї доштани низоми 

андозбандї, њаљми калони ќарзи давлатї ва мушкилоти хизматрасониҳои он, таѓйирёбии 
якбораи сатњи нарх ва ќурби пули миллї, нокифоя будани захирањои тилло ва асъор, сатњи 
пасти сармояи низоми бонкї, њаљми хурди ќарздињии дарозмуддати бонкї ва фоизи баланди 

ќарзњо, сатњи пасти самаранокии истифодаи маблағњои буљетї ва вазъи мураккаби молиявии 
корхонањои соњањои саноат ва кишоварзї ва ѓайрањо аз љумлаи масъалањои мубрами таъмини 
амнияти молиявї ба њисоб мераванд, ки бояд дар сатњи ќонунгузории миллї ба онњо таваљљуњ 
карда шавад. 

Њамин гуна тањлили Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ 

ва ҳисоботи молиявӣ, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи идоракунии молиявӣ ва назорати дохилӣ дар бахши давлатӣ», Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи назорати давлатии 

молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» нишон медињад, ки дар санадњои номбаршуда низ 
бевосита ба таъмини амнияти молиявї таваљљуњ зоњир нашуда, танњо баъзе унсурњои 
алоњидаи он муќаррар ва баррасї карда шудааст. 

Ба андешаи мо, дар њолати ба инобат нагирифтани мубрамияти масъалаи мазкур ва 
сариваќт вокуниши нишон надодан ба ин тањдидњо нишонањои буњрони молиявї ба миён 

омада, ба коњиши якбораи маљмӯи мањсулоти дохилї, халалдор шудани раванди ташаккул ва 

таќсими маблағњои мутамаркази давлатї, густариши буњрони бонкї ва беќурбшавии пули 
миллї оварда расонад. 

Дар ин самт ба андешаи мо, дар њолате, ки масъалањои таъмини амнияти молиявї дар 
сатњи институтсионалї даќиќ муайян карда нашудаанд, бояд аз нигоњи методологї зимни 
муайян кардани тањдидњо ба амнияти молиявии Љумњурии Тољикистон принсипњои зерин 
риоя карда шавад: 

- принсипи ба сегментњо људо кардани тањдидњо, яъне тањдидњо дар доираи бахши 
дахлдори бозори молиявї муайян карда мешаванд; 

- принсипи муњимият: тањдидњое, ки ба як ё якчанд унсурњои амнияти молиявии кишвар 
хатар доранд; 

- принсипи шаффофият: мављудияти тањдид бояд бо истифода аз нишондихандањои 
оморї ва расмиёти љории назорат исбот карда шавад; 

- принсипи мукаммалї: тањдидњо бо њама оќибатњои манфии имконпазир муайян карда 
мешавад; 

- принсипи динамикї: њангоми муайян кардани тањдид бояд тамоюли рушди омилњое, 
ки онро ташаккул медињанд ба назар гирифта шаванд. 

Дар адабиёти соњавї бо истифода аз равиши сохторї-вазифавї амнияти молиявии 

давлат њамчун низоми мураккаб ва бисёрзинагӣ тавсиф дода шуда, зимнан таъмини амнияти 
њар яки он ба амнияти молиявии давлат таъсири мерасонад. Аз ин рў, низоми таъмини 

амнияти молиявии давлат бояд мутавозин, ба таҳдидҳои дохилӣ ва хориҷӣ тобовар ва қодир 

ба таъмини фаъолияти самараноки соҳаи молиявӣ ва рушди иқтисодии давлат бошад. 
Амнияти молиявии давлат ба таъмини амнияти молиявии унсурњои алоњидаи он вобаста 
буда, дар ин маврид, бо такя ба сарчашмањои тањлилшуда зинањои онро чунин тавсиф додан 
мумкин аст: 
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1. Амният дар соҳаи буҷет (таъминоти буҷетӣ) ба таъмини қобилияти пардохтпазирии 

давлат бо назардошти тавозуни даромаду хароҷоти буҷетҳои давлатӣ ва маҳаллӣ ва 

самаранокии истифодаи маблағҳои буҷетӣ нигаронида шудааст. Меъёрҳои самаранокии 

сиёсати буҷетӣ аз нуқтаи назари амнияти молиявӣ мувозинати буҷет, мустақилияти сиёсати 

буҷетӣ, таъмини молиявии вазифаҳои давлат, устувории манбаъҳои даромади буҷет, 

ягонагии низоми буҷет - ҳамчун асоси молиявии ягонагии давлат, холат, мутобиќ будани 
вазифањои љорию стратегиро дар бар мегирад. 

2. Таъминот дар соҳаи идоракунии қарзи давлатӣ ва корпоративӣ (таъминоти қарзӣ) 

нигоҳ доштани чунин сатҳи қарзи дохилӣ ва беруниро (бо назардошти хароҷоти 

хизматрасонӣ, самаранокии истифодаи қарзҳои дохилӣ ва хориҷӣ ва таносуби оптималии 

онҳо) дар назар дорад, ки барои њалли эњтиёљоти таъхирнопазири иљтимоию иќтисодї кифоя 
буда, дар айни замон ба дефолт ё аз даст додани соњибихтиёрии молиявї ва харобшавии 
системаи молиявии миллї тањдид намекунад. 

3. Амният дар соҳаи пулию қарзӣ (таъминоти пулию қарзӣ) ба таъмини устувории 

воҳиди пулӣ, мавҷудияти захираҳои қарзӣ ва нигоҳ доштани сатҳи таваррум нигаронида 

шудааст. Сиёсати пулию қарзӣ маҷмӯи тадбирҳоро дар соҳаи муомилоти пулию қарзӣ ифода 

мекунад, ки ба танзими рушди иқтисодӣ, ҷилавгирӣ аз таваррум ва таъмини устувории 

воҳиди пулї, таъмини шуғли аҳолӣ ва таъмини тавозуни пардохт нигаронида шудааст. 

Татбиқи сиёсати ҳамаҷонибаи пулию қарзӣ аз ҷониби давлат фарқи байни ҳадафҳои стратегӣ 
ва тактикии онро дар бар мегирад. Маќсади стратегии сиёсати пулию ќарзї бояд ба 
маќсадњои умумии стратегии сиёсати иљтимоию иќтисодии давлат ва муътадил гардондани 

хаљми истењсолот, таъмини шуѓл ва сатњи нархњо тобеъ карда шавад. Мақсади тактикии 

сиёсати пулию қарзӣ таъмини устувории дохилии пул, яъне таносуби оптималии байни 

талабот ба он ва пешниҳоди он мебошад. 
4. Амнияти молиявї дар соњаи андоз (таъминоти андоз) аз кифояти захирањои молиявї 

барои харољоти љорї ва рушди иќтисодии кишвар иборат мебошад. Низоми мавҷудаи 

андозбандӣ, ки зерсистемаи низоми андози кишвар ва маҷмӯи андозу пардохтҳои мавҷудбуда 

ва механизмҳои идоракунии онҳоро дар бар мегирад, ба таъмини амнияти андозии давлат 
таъсири бевосита мерасонад.  

Ба таъкиди Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 

Рањмон низоми самараноки андозбандӣ яке аз омилҳои муайянкунандаи таъмини рушди 

иқтисодии давлат мебошад. Таъмини давлат бо захираҳои молиявӣ ва рушди субъектҳои 

соҳибкорӣ аз механизмҳои мавҷудаи ҷамъоварии андоз вобаста мебошад. Дар баробари ин, 
бесамар будани сиёсати андози давлат омили манфї буда, ба амнияти иктисодии давлат 
таъсири манфї расонида, инчунин барои рушди равандњои нињонї ва саркашї кардан аз 

пардохти андоз шароит фароњам меорад. Саркашӣ аз андоз қисми даромади буҷети 

кишварро ба таври қобили мулоҳиза коҳиш дода, аз ҷониби давлат маблағгузории пурраи 

барномаҳои иҷтимоӣ, сармоягузорӣ, мудофиа ва ҳифзи ҳуқуқро пешгирӣ мекунад, ки дар 

ниҳоят ба суботи иҷтимоӣ таҳдиди манфї мерасонад. 

5. Амният дар соҳаи молияи бахши воқеӣ (бехатарии молияи бахши воқеӣ). Таъмини 

амнияти молиявии бахши воқеӣ ба ҳавасмандгардонии тағйироти сохторӣ дар иқтисодиёт, 

афзоиши истеҳсолот ва баланд бардоштани рақобатпазирии он дар бозорҳои дохилӣ ва 

хориҷӣ нигаронида шудааст. Идоракунии молиявии бахши воќеии иќтисодиёт метавонад 
самаранокии гардиши маблаѓњои пулиро баланд бардошта, захирањои молиявиро ба 

бахшњои афзалиятноки иќтисодиёт равона созад. Манбаъҳои анъанавии маблағгузории 

фаъолияти корхонаҳои саноатӣ маблағҳои худи онҳо, захираҳои молиявии қарзӣ, маблағҳои 

сармоягузории буҷетӣ ва сармоягузорони хориҷӣ мебошанд. Дар амалияи байналхалќї 

манбаи асосии сармоягузорї маблаѓњои худи корхонањо мебошад. Таҳдидҳои асосӣ дар соҳаи 

амнияти молиявии бахши воқеии Љумњурии Тољикистон ин захираҳои нокифояи молиявии 

субъектҳои соҳибкорӣ барои таъмини раванди такрористењсол ва фаъолияти сармоягузорӣ 
мебошад. 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                               ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

61 
 

6. Амният дар соҳаи бонкӣ (таъминоти бонкӣ) бо қобилияти низоми бонкӣ барои 

устувор ва боэътимод таъмин намудани истиқлолияти молиявии давлат, қурби асъор ва 

сиёсати пулию қарзї тавсиф дода мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон низоми дузинагии 

бонкӣ ташаккул ёфтааст, ки Бонки миллӣ ва низоми бонкҳои тиҷоратиро дар бар мегирад. 
Солњои охир мушкилоти низоми бонкї яке аз мушкилоти мубрами рушди иќтисодиву 
иљтимоии Љумњурии Тољикистон ба њисоб рафта, дар ин самт њанўз њам мушкилоти 
институтсионалї ва ташкилию иќтисодии зиёде вуљуд доранд. Бинобар ин, њалли мушкилоти 
низоми бонкї метавонад ба сатњи таъмини амнияти молиявї таъсири мусбат расонад. 

7. Таъмини амният дар соҳаи танзими асъор (таъминоти асъорӣ) аз беҳсозии қурби 

асъор бо мақсади ҳавасмандгардонии содирот, воридшавии бемамониати сармояи хориҷӣ ба 

кишвар, ҳамгироии Љумњурии Тољикистон ба низоми иқтисодии ҷаҳонӣ мебошад. Дар 

шароити ҷаҳонишавии босуръат, яке аз мушкилоти муҳимтарини Љумњурии Тољикистон ин 

афзоиши таҳдидҳо ба амнияти асъории давлат мебошад. Аз ин рў, зимни пайвастшавї ба 

системаи молиявии ҷаҳонӣ бояд манфиатҳои миллӣ ва таҳдидҳои мавҷудаю тамоюлҳои 

муосири рушди бозорҳои молиявї ба инобат гирифта шаванд. 

8. Амният дар соҳаи бозори фондӣ (таъмини бозори коғазњои ќиматнок) бо ҳаҷми 

оќилонаи сармоягардонї, ки барои муътадил гардонидани вазъи молиявии эмитентҳо, 

моликон, харидорон, иштирокчиён, тоҷирон, муассисаҳои муштараки сармоягузорӣ, 

миёнаравҳо (брокерњо),  мушовирон, баќайдгирандагон, амонатгузорон ва давлат заруранд, 
тавсиф дода мешавад. 

Бояд таъкид сохт, ки бозори фондї дар Љумњурии Тољикистон дар марњилаи нахусти 
ташаккулёбї буда, ба низоми молиявии кишвар ворид нашудааст. Бо назардошти он ки 
чунин бозорњо дар низоми молиявии кишвар таъсир ва мавќеи на он ќадар назаррас доранд, 
зарурати њавасмандагардонии рушди онњо баръало эњсос мешавад. 

9. Амният дар бахши ѓайрибонкї (таъмини бахши молиявии ѓайрибонкї). Бахши 
молиявии ѓайрибонкиро ташкилоти суѓуртавї, иттињодияњои ќарзї, муассисањои муштараки 
сармоягузорї, фондњои нафаќаи давлатї ва ѓайридавлатї, ломбард, фондњои хайриявї, 
ширкатњои лизингї ва дигар ташкилоти ќарзї ташкил медињанд.  

10. Самаранокии чораҳои молиявии зидди иқтисодиёти пинњонї бо қобилияти 

инфрасохтори ташкилӣ-иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ барои пешгирї ва муқовимати самаранок бо 

оқибатҳои иқтисоди пинњонї муайян карда мешавад. Тадбирҳои системавӣ оид ба 

муқовимат ба паҳншавии фаъолияти пинҳонӣ дар Љумњурии Тољикистон аз андешидани 

маҷмӯи чораҳо оид ба баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатии соҳаи пулию 

қарзї, таъмини назорати самараноки гардиши молӣ, љорї намудани механизмњои 
њавасмандгардонии таќсимоти захирањои молиявї ба нафъи соњаи истењсолот, аз љумла бо 
роњи ба самтњои афзалиятноки тараќќиёти иќтисодиёт мутамарказ намудани сармояи бонкї 

ва саноатї, ҷорӣ намудани банақшагирии стратегии рушди бозорҳои молиявӣ, баланд 

бардоштани самаранокии назорати давлатӣ аз болои фаъолияти ташкилоти суғурта ва ғайра 
ба њисоб меравад. 

Њамин тариќ, кам кардани тањдид ва амнияти молиявии Љумњурии Тољикистон 
метавонад танњо дар сатњи давлатї анљом дода шавад. Таќсимоти ваколат оид ба муайян 
кардани сиёсати молиявї ва назорати татбиќу риояи он њатмї мебошад. Вазифањои назорат 
ва танзим дар доираи сиёсати молиявии ќабулшуда дар байни муассисањо ва кумитањои 
давлатї мувофиќи ваколатњояшон таќсим карда мешаванд ва набояд бо вазифањои 
идоракунї якљоя карда шаванд. Марњилањои асосии кам кардани тањдидњо ва таъмини 
амнияти молиявї инњоянд: 

- ба расмият даровардани тањдид ва манфиат; 
- љорї намудани низоми нишондињандањои оморї, ки сатњи тањдид ё сатњи ноил шудан 

ба манфиатњоро тавсиф мекунанд; 
- мониторинги хусусиятњои миќдории тањдид ба амнияти молиявї ва манфиатњои он; 
- иљозат додан ва андешидани чорањо оид ба кам кардани тањдид ва таъмини амнияти 

молиявї. 
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Дар шароити муосир таъмини амнияти молиявї ба мушаххасзозї ва шинохти мушкилот 
ва тањдиди мављудаву имконпазир асос меёбад. Бо истифодаи васеи технологияњои раќамї 
бахши молиявї ба яке аз бахшњои осебпазир табдил ёфта, бо тањдиди мухталифи амниятии 
хусусияти љисмонї ва киберидошта рўбарў мебошад. Айни замон бо густариш ёфтани 
истифодаи технологияњои раќамї ва љањонишавии хадамоти молиявї, хатарњои амниятї 
мураккабтар ва њалли онњо душвортар мегарданд. 

Яке аз тањдиди асосї ин тањдиди љисмонї ва ё расонидани зарарї моддї мебошад. Дар 
ин замина афзоиши тањдидњои љисмонї ба филиалњои бонкї, банкоматњо, инкассаторњо ва  
объектњои дигари  љисмонї ва инфрасохторї аз љумлаи тањдиди љисмонї ба њисоб мераванд. 
Дар ин радиф хавфњо ба муассисањои молиявї аз ќабили ѓорат, њамлањои љисмонї ва тањдид 
ба кормандон низ ба амнияти молиявї таъсири манфї мерасонанд [14]. Њамин тавр, тадбир 
ба монанди низоми назорат, наќшањои омодагї ба њолати фавќулодда, дастгоњњои назоратї 
ва низомњои њушманд заминаи наќшаи устувори амниятиро барои њар як муассисаи молиявї 
фароњам меоранд.   

Тањдиди дигар ба амнияти молиявї ин тањдиди киберамниятї мебошад. Дар шароити 
муосир тањдиди киберамниятї аз њама мушкилоти амниятии маъмул ва гаронарзиш 

мебошад. Гузоришњои охири Конгресс нишон медиҳанд, ки ширкатҳои хизматрасониҳои 

молиявӣ дар Иёлоти Муттаҳида нисбат ба бахшҳои дигар бо арзиши баландтари ҷиноятҳои 

киберӣ рӯбарӯ мешаванд ва арзиши солонаи миёна барои ҳар як ширкат беш аз 18 миллион 

долларро ташкил медиҳад, ки нисбат ба  бахшҳои дигар  40% баландтар аст [10]. Ин аз бисёр 

ҷиҳат ба ҳаҷм ва арзиши баланди маълумот ва транзаксияҳое, ки онҳо идора мекунанд, 
вобаста аст. 

Таҳдиди киберӣ метавонанд махфият, якпорчагӣ,  дастрасии иттилоот ва низоми 

молиявиро зери хатар гузоранд, ки боиси талафоти пулӣ, осеб дидани  обру, ҷаримаҳои 

танзимкунанда ва уҳдадориҳои ҳуқуқӣ гардад. Ғайр аз он, намудҳои сершумори таҳдиди 

киберамният мавҷуданд: фишинг, муҳандисии иҷтимоӣ, вайронкунии маълумот, таҳдидҳои 

пешрафтаи доимӣ ва ҳамлаҳои рад кардани хизматрасонӣ. Имрӯз онҳо аз ҳарвақта бештар 

мукаммалтар буда, њамчун пешгирии ҳамарӯза, муассисаҳои молиявӣ бояд усулҳои 

рамзгузорӣ ва равандҳои аутентификатсияи бисёрҷанбаро татбиқ кунанд. Фаъолияти 

молиявӣ инчунин, мониторинги пайваста аз ҷониби як гурӯҳи коршиносонро талаб мекунад 

ва гурӯҳҳои амниятӣ бояд ба кормандон ва шарикон оид ба огоҳии вазъият ва вокуниш ба 

ҳодисаҳо омӯзиш диҳанд.   

Ба гурӯњи дигари тањдид хавфҳои технологї дохил мешаванд, ки ба истифодаи зењни 

сунъї, блокчейн ва технологияњои абрӣ вобаста мебошад. Гарчанде ки  технологияҳои нав 

метавонанд самаранокӣ, роҳат ва рақобатпазириро барои бахш беҳтар созанд, онҳо инчунин, 

хатарҳои нави вайронкунии маълумотро ҷорӣ мекунанд. Дар натиҷа, гурӯҳҳои амнияти 

молиявӣ ҳоло кулоҳи нав мепӯшанд, ки хатҳои байни амният ва IT-ро норавшан мекунад. 

Ғайр аз конфигуратсияҳои боэътимоди амният, рамзгузории додаҳо, филтрҳои почтаи 

электронӣ ва протоколҳои аутентификатсия, нигарониҳои ҳамарӯза ҳоло идоракунии 

технология ва навоварӣ, идоракунии хавфҳо ва маорифро дар бар мегиранд.   

Ќаллобӣ аз љумлаи тањдидњои афзоишёбанда ба амнияти молиявї ба њисоб меравад. 

Қаллобӣ, яъне қасдан фиреб додан ё пешниҳоди нодурусти иттилооти молиявӣ ё муомилотро 

барои манфиати шахсӣ дар бар мегирад. Мисли ҳамлаи киберӣ, қаллобӣ метавонад гарон 

бошад ва ба муҷозоти қонунӣ ва танзимкунанда барои муассисаҳои молиявӣ ва муштариёни 

онҳо табдил ёбад. Тадбирҳои пешгирии қаллобӣ боз як қабати дигари таъмини муассисаҳои 

молиявӣ мебошанд. Онҳо ҳама чизро аз таҷрибаҳои тасдиқи шахсият дар филиалҳо ва 

таҷрибаҳои хизматрасониҳои муштариён то мониторинги ҳамарӯзаи транзаксияҳо ва 

омӯзиши доимии кормандон ва муштариён дар бар мегиранд.   

Хавфҳои мутобиқат низ аз љумлаи тањдидњои хос ба амнияти молиявї мебошанд. Ҳам 

хатарҳои ҳуқуқӣ ва ҳам фискалӣ, ки бо вайрон кардан ё риоя накардани стандартҳои 

мутобиқат алоқаманданд, инчунин, таҳримҳо ё ҷаримаҳое вуҷуд доранд, ки баъдан 
метавонанд ба эътибори муассиса таъсир расонанд ва боиси аз даст додани эътимод ва 
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тиҷорат аз ҷониби истеъмолкунандагон шаванд. Аз ин рӯ, омӯзиш, аудит ва ҳисоботдиҳӣ дар 

нақшаҳои амниятӣ дар бахш дар мадди аввал меистад.  Воқеан, ҳангоми интихоби 

провайдери амниятии тарафи сеюм, ташкилоти молиявӣ бояд санҷиши қатъии заруриро 

анҷом диҳад, амалия ва уҳдадориҳои шартномавии фурӯшандаро мунтазам тафтиш кунанд. 

Њамин тавр, амнияти молиявї яке аз масъалаи ҳаётан муҳим ва мураккаб буда, он 

мунтазам бо таҳдиду чолишҳои гуногун алоќаманд мебошад. Барои таъмини устувории 

фаъолият, муассисаҳои молиявӣ бояд ҳалли ҳамаҷониба ва бисёрқабатаи амниятро татбиқ 

кунанд, ки амнияти ҷисмонӣ, киберамният, пешгирии қаллобӣ, омӯзиши мутобиқат ва 

идоракунии хавфҳоро дар бар мегиранд. Бо ин кор, муассисаҳои молиявии муосир на танҳо 

худро дар манзараи кунунӣ муҳофизат карда метавонанд, балки метавонанд ба иқтисодиёти 

рушдёбанда мутобиқ шаванд. 
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ  
И РАЗМЕЩЕНИЮ ТРАНСПОРТА ТАДЖИКИСТАНА 

Институт экономики и демографии 
Национальной академии наук Таджикистана 

В работе исследуются принципиальные подходы к развитию и размещению всех видов 
транспорта в условиях образования Таджикистана и влияния закономерностей их 
функционирования в последующие этапы изменения экономического состояния страны. 
Показывается вклад видов транспорта в решении задачи выхода экономики страны из 
кризисной ситуации, достижении стабилизации и становления на путь прогресса в условиях ее 
перехода на рыночные методы функционирования и развития, когда она сталкивается со 
многими трудно решаемыми проблемами. Отмечается приоритетные материальные 
предпосылки, благоприятствующие совершенствованию и дальнейшему развитию 
национальной экономики страны в целом и ее отдельных отраслей в частности, в свою 
очередь рассматриваются как принципиальные подходы, способствующие развитию и 
размещению транспорта. Обосновано определено, что в условиях рынка, принципиальные 
подходы к развитию и размещению видов транспорта, способствуют надежной и 
качественной работе транспорта, что позволяет на всех предприятиях по производству 
продукции и услуг уменьшать запасы сырья, материалов и топлива, то есть обеспечить 
снижение материалоемкости предприятий, а освободившуюся часть материальных ресурсов 
использовать для увеличения производства продукции и услуг.  

Ключевые слова: транспорт, развитие, размещение, принципиальные подходы, рынок, 
экономика, производство. 

  

Современная экономика Таджикистана находится на этапе оживления после 
определенного уровня спада производства, стагнации и снижения уровня показателей, 
характеризующих состояние экономики и ее отраслей, а также уровня жизни населения в 90-х 
годах 20-го столетия. Для вывода экономики из состояния дорыночного развития были 
проведены решительные и действенные меры по реформированию экономики по пути 
рыночных отношений во всех сферах – в производстве, а также в финансовой, налоговой, 
бюджетной и ценовой политике. Для достижения нормализации функционирования и 
развития рыночной экономики страны предпринимались новые подходы и радикальные 
перемены в экономической политике, базирующейся на философии рыночных отношений и 
опыта развития стран с рыночной экономикой. С учетом сложившейся структуры рыночных 
отношений, национальных традиций, особенностей культуры и истории, в стране приняли 
собственную и специфическую модель перехода к рыночной экономике [1]. 

В то же время, в экономическом развитии Таджикистана падение роста производства и 
снижение размера национального дохода в течение 90-х годов ХХ столетия связаны с 
разрывом существовавших производственно-хозяйственных связей, дестабилизации 
финансовой и ценовой политики, падением темпов роста и фактическим снижением 
производительности труда, и отсюда, переходным состоянием экономики в целом. На такое 
состояние экономики повлияли трудности, возникшие в перестроечные и после 
перестроечные годы – распад СССР и возникновение новых суверенных государств, 
ориентация политики экономического развития каждого государства на рыночные рельсы и 
решения в первую очередь своих внутренних социально-экономических проблем, 
прекращение деятельности в рамках ранее существовавших программ и планов кооперации и 
интеграции, и вытекающих отсюда причин объективного характера. 

Главным дестабилизирующим фактором экономического развития за последние годы 
явилась политическая ситуация в Таджикистане и последствия гражданской 
братоубийственной войны почти во всех регионах страны. В результате экономике страны 
был нанесен огромный и невосполнимый ущерб, разрушены и приведены в негодность 
многочисленные хозяйствующие производственные объекты, огромное количество жилья, а 
вынужденная миграция населения оставила без трудовых ресурсов и специалистов многие 
предприятия и организации промышленности, сельского хозяйства, строительства, 
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транспорта, а также других звеньев экономики. Развитие экономики Таджикистана, таким 
образом, было отброшено назад, не на одно десятилетие. 

Задача вывода экономики страны из кризисной ситуации, достижение стабилизации и 
становление на путь прогресса в условиях ее перевода на рыночные методы 
функционирования и развития наталкивается на многие труднорешаемые проблемы. Ранее, 
когда экономика Таджикистана являлась составляющим звеном в едином комплексе СССР, 
цели развития республиканской экономики полностью подчинялись целям политики 
развития этого комплекса. А это означает, что вся программа строительства, реконструкции и 
формирования отраслей осуществлялась в рамках развития единого комплекса под влиянием 
общесоюзного разделения труда, общесоюзной кооперации и интеграции. В связи с этим 
сложившаяся отраслевая структура экономики Таджикистана отвечала и соответствовала 
рамкам того комплекса, и никоим образом не отвечала и не соответствовала целям 
экономического развития суверенного государства, направленного в первую очередь на 
решение социально-экономических проблем республики, населения и повышения их уровня 
жизни в новых условиях рыночной экономики. 

Поэтому стратегической проблемой развития является проведение мероприятий по 
структурной перестройке экономики и формирование такой экономической структуры, 
которая способствовала бы целесообразному использованию всех видов имеющихся ресурсов 
– природных, материальных, финансовых, трудовых и достижения необходимых темпов 
развития в различных отраслях, как базисных, так и инфраструктурных. Причем, решение 
указанной проблемы необходимо осуществлять в условиях, когда экономика в целом 
переориентирована на новую, рыночную основу функционирования. Другими словами, 
экономика Таджикистана и ее отдельных отраслей должна опираться главным образом на 
собственные ресурсы и собственные возможности. 

В связи с огромным дефицитом республиканского бюджета страны, задача стабилизации 
экономики требует напряженной работы всех звеньев ее хозяйственного комплекса, но в 
настоящее время все еще производится здесь меньше, чем потребляется, то есть наблюдается 
дисбаланс между производством и потреблением. Экономика может считаться стабильной 
только тогда, когда производится и потребляется примерно одинаково, т.е. доходная и 
расходная части бюджета равны, или первая часть превышает вторую. 

С учетом этого, решение проблемы стабилизации экономики и ее становления на пути 
прогресса и развития требуют комплексного решения многих взаимосвязанных задач, 
связанных как с производством продукции и услуг в базовых отраслях и в инфраструктурных 
отраслях экономики, так и переориентацией экономики на рыночные методы 
функционирования в условиях независимости и суверенности Таджикистана. Решение 
вышесказанной проблемы, по нашему мнению, предполагает два основных этапа в ее 
реализации.  

Содержанием первого этапа должно явиться разработка целей и задач антикризисной 
экономической политики и преодоление наиболее острой фазы кризиса, связанной с быстрым 
ростом цен, которые дезориентируют производство и препятствуют оживлению 
производственно-инвестиционной деятельности и являются основной причиной ухудшения 
жизни населения. Результатом данного этапа должна стать стабилизация темпов роста цен и 
инфляции на уровне, приемлемом для осуществления производственного инвестирования и 
переориентации финансовых потоков в сферу производства. Тем самым начнут складываться 
условия для приостановки спада производства и его дальнейшего оживления. 

Второй этап предполагает постепенный переход к стимулированию производственного 
роста, производственной и деловой активности предпринимательства, к началу проведения 
активной структурной политики. Задача данного этапа – создание основ для перехода в 
последующем к устойчивым темпам экономического роста на базе модернизации и 
структурной перестройки всего хозяйственного комплекса всех регионов страны. 

Необходимо отметить, что на разных этапах финансово-бюджетная политика, налогово-
бюджетная политика, денежно-кредитная политика, политика цен и доходов, валютное 
регулирование, меры по социальной защите населения должны предусматривать различные 
механизмы государственного регулирования для достижения и решения поставленных задач в 
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кратчайшие сроки. Причем на разных этапах они ориентированы на решение и достижение 
разных конкретных задач. 

Не останавливаясь на проблемах бюджетной, налоговой, кредитной политики, здесь 
лишь отметим, что решение задачи стабилизации экономики страны в целом, 
предусматривает приведение в необходимые пропорции уровней развития базисных и 
инфраструктурных отраслей экономики, что немаловажно при осуществлении структурной 
экономической политики страны по отраслям и ее отдельным регионам. Речь идет о 
сбалансированном уровне развития различных отраслей экономики в целом и решение задачи 
удовлетворения потребностей в ресурсах и услугах. Эта задача выходит на первый план в 
условиях ограниченности ресурсов и инвестиций (особенно в условиях нашей страны - 
Таджикистана), когда приходится искать приоритеты и использовать селективные методы в 
развитии экономики. 

И, наконец, необходимо отметить, что развитие экономики страны в целом и ее 
отдельных отраслей, решение социальных и других проблем в первую очередь наталкиваются 
на необходимость быстрейшего решения проблемы финансов и валюты. Известно, что 
Таджикистан до1995 г. не имел свою собственную национальную валюту и где в качестве 
валюты использовал российский рубль. Но, тем не менее, не был решен комплекс проблем по 
вхождению в рублевую зону с использованием всех видов счетов и прохождением платежей. В 
связи с этим в 1995 г. страна ввела свою валюту – таджикский рубл, а в 2000 г. была введена 
национальная валюта – сомони.  

Все вышесказанное, таким образом, позволяет представить и понять общие процессы 
меняющейся тенденции, существующей в экономике страны и, в свою очередь, дают 
возможность по-иному и «сверху» рассмотреть проблемы функционирования и развития 
конкретных сфер и отраслей экономики. В то же время можно и нужно вскрыть причины и 
следствия падения и роста конкретных показателей и характеристик отраслей и звеньев 
экономики, что, в конечном итоге, позволит разработать вариантные прогнозы 
функционирования, формирования, вывода из кризисного состояния и стабилизации 
рассматриваемых производств, в том числе важного и необходимого звена национальной 
экономики – транспорта.  

Вместе с тем, приоритетные материальные предпосылки, благоприятствующие 
совершенствованию и дальнейшему развитию национальной экономики Таджикистана в 
целом и ее отдельных отраслей, которые в свою очередь рассматриваются как 
принципиальные подходы, способствующие развитию и размещению транспорта, состоят в 
следующем [2]: 

- наличие благоприятных природно-климатических условий, обеспечивающих высокую 
эффективность сельского хозяйства, всестороннее развитие агропромышленного комплекса 
при существенном повышении его роли в обеспечении населения продовольствием, а также 
создающих благоприятные условия для жизнедеятельности и развития производства в 
отраслях агропромышленного комплекса; 

- значительные запасы месторождений полезных ископаемых (уголь, серебро, золото, 
цветные металлы, соль и многие другие), разработка которых способствует развитию 
промышленного производства, дальнейшему социальному подъему и росту всей экономики 
страны и ее отдельных регионов; 

- существенные запасы гидроэнергетических и водных ресурсов, способных обеспечить 
решение проблем энергетической независимости, орошения, ирригации, научно-технического 
прогресса всех отраслей экономики и развития ряда новых производств в структуре 
национальной экономики страны; 

- значительные и быстрорастущие трудовые ресурсы, благоприятное сочетание которых 
с вышеуказанными факторами, создает широкие возможности для эффективного развития 
всех хозяйственных звеньев национальной экономики страны в целом и ее отдельных 
регионов. 

За последние годы в экономическом развитии страны произошли прогрессивные сдвиги. 
Улучшилась ситуация в промышленности, сельского хозяйства и других экономических и 
социальных отраслях экономики страны. Данный рост стал возможным, прежде всего, 
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благодаря следующим факторам: окончанию гражданской войны, оживлению хода 
экономических реформ, а также частичному внешнему финансированию. 

Залогом макроэкономической стабилизации стало решительное ужесточение налогово-
бюджетной политики, улучшение произошло также и в области внешнеторговой политики. 
Следует отметить, что были достигнуты успехи в подготовке необходимых поправок к 
законам, которые являются залогом улучшения нормативно-правовых условий для 
функционирования частных предприятий [3; 4]. 

Таким образом, современное состояние экономики страны и ее регионов дает основание 
сделать следующие выводы: процесс экономических реформ, направленных на рыночные 
преобразования, приобрел последовательный и необратимый характер. Экономика страны и 
ее отдельных регионов сделала первые шаги к стабилизации, а в некоторых отраслях 
наметились тенденции к росту. Она все больше приобретает социальную направленность, что 
позволило конкретно и масштабно заниматься нуждами и запросами людей, улучшением их 
жизни. 

Вместе с тем, при определении основных направлений развития экономики страны и ее 
транспорта, следует учесть возникшие в последние годы неблагоприятные тенденции, без 
преодоления которых невозможны ускорение процессов развития транспорта и 
преобразования национальной экономики в целом. По нашему мнению, эти недостатки 
сводятся, в основном, к следующему:  

- замедлились темпы роста производительности труда в отраслях материального 
производства, в результате чего большая часть прироста общественного продукта и 
национального дохода достигались за счет сферы услуг, главным образом в сфере торгово-
рыночных услуг, а также налогов вне сферы базовых отраслей производства; 

- снизилась эффективность использования материальных ресурсов и основных 
производственных фондов, несмотря на успешную реализацию государственной программы 
по приватизации собственности; 

- в агропромышленном комплексе так же, как и в других отраслях экономики, 
важнейшие качественные показатели (урожайность, продуктивность, производительность и 
др.) находились по существу в застойном положении; 

- нарушалась технологическая структура использования инвестиций, образовались 
большие объемы незавершенного производства, систематически не выполнялись планы ввода 
в действие основных фондов и объемов строительно-монтажных работ; 

- имело место отставание в области научно-технического прогресса и нововведений; 
- при наличии значительных трудовых ресурсов, отрасли экономики постоянно 

испытывали дефицит квалифицированных рабочих кадров, увеличилась миграция населения, 
особенно эмиграция трудовых ресурсов; 

- новое строительство преобладало над модернизацией, техническим перевооружением 
и реконструкцией действующего производства; 

- отсутствовала необходимая сбалансированность в развитии экономики со всеми 
вытекающими последствиями, наряду с ростом внутреннего валового продукта наблюдается 
и рост дефицита государственного бюджета; 

- практически в последние годы почти весь объем поступления иностранных 
инвестиций в страну использовался для восстановления разрушенных объектов в результате 
гражданской войны. 

Главным направлением в решении всей совокупности стоящих перед страной задач 
является переход к рыночной экономике на основе максимального использования 
достижений научно-технического прогресса и нововведений, интенсификации производства, 
укрепления взаимовыгодного экономического сотрудничества между ее регионами, а также с 
другими странами и совершенствовании управления рационального развития и размещения 
отраслей экономики в целом. Это позволит вывести страну на новый, существенно более 
высокий уровень социально-экономического развития в условиях требований современной 
рыночной экономики. 
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По нашему мнению, на предстоящее время для рационального развития и размещения 
транспорта страны будет целесообразно предусмотреть решение следующих основных 
принципиальных задач: 

- проводить целенаправленно и последовательно рыночные преобразования во всех 
областях экономики, в частности на всех видах транспорта, социальной защиты населения, в 
развитии науки, культуры, образования и духовности, в области обороны, защиты закона, 
охраны общественного порядка, безопасности государства и его граждан; 

- создать благоприятные условия для экономического роста и развития всех видов 
транспорта страны путем содействия развитию частного сектора и других новых форм 
хозяйствования, а также привлечения иностранных инвестиций;  

- мобилизовать значительные сбережения для образования внутренних инвестиций в 
развитии и размещении видов транспорта в дополнение к иностранным инвестициям и 
инвестициям, выделяемым международными финансовыми организациями; 

- добиться стабильности денежно-кредитной системы и валютного курса с целью 
финансового обеспечения развития и размещения видов транспорта; 

- усилить открытый характер национального рынка, важнейшую основу для стратегии 
развития транспорта в структуре современной национальной экономики страны; 

- транспортное обеспечение максимального вовлечения в хозяйственную деятельность 
имеющихся и быстро растущих трудовых ресурсов всех регионов страны, путем 
рационального использования мощностей действующих производств, с созданием новых, 
высокоэффективных отраслей и их объектов, на базе современной техники и технологии 
различных видов собственности; 

- добиться повышения темпов интенсивного развития экономики и всех видов 
транспорта страны, как путем преимущественного развития конкурентоспособных отраслей 
производства в целом, так и за счет последовательного внедрения интенсивных методов 
организации производства и нововведений во всех звеньях национальной экономики; 

- усилить роль транспорта в расширении масштабов и ускорении темпов освоения 
экономически выгодных традиционных и новых источников топливно-энергетических и 
минерально-сырьевых ресурсов, с целью обеспечения топливно-энергетической 
независимости страны; 

- транспортное обеспечение дальнейшего развития отраслей сферы всех видов услуг, 
непосредственно способствующих решению социально-экономических проблем, повышению 
материального и духовного уровня жизни населения; 

- разработать меры по транспортному обеспечению превращения садоводства, 
виноградарства и цитрусоводства в отрасли, имеющие важное значение в экономике 
отдельных регионов и страны в целом, обеспечив, как полное удовлетворение спроса 
населения и экономики страны в соответствующих продуктах, так и повышение роли страны 
в экспорте их продукции; 

- добиться транспортного обеспечения достаточного количественного уровня 
производства хлопка-сырца, направив основные усилия на качественные показатели, прежде 
всего, повышение доли тонковолокнистых сортов, увеличение выхода хлопка-волокна; 

- обеспечить дальнейшее функционирование и совершенствование транспортной 
инфраструктуры, как важного условия развития других отраслей национальной экономики, 
сформировать систему рыночной инфраструктуры и обеспечить ее ускоренное развитие; 

- провести техническую и технологическую модернизацию предприятий страны, 
обеспечив внедрение в промышленности новейших поколений техники, широкое применение 
в сельском хозяйстве интенсивных технологий, использование современных средств 
производства и телекоммуникаций в отраслях производственной инфраструктуры, в том 
числе на всех видах транспорта; 

- улучшить внешние транспортно-экономические связи со всеми странами мира, 
международными финансовыми организациями и обеспечить углубленную интеграцию 
экономики Таджикистана в мировое сообщество, что позволит неуклонно развивать 
национальную рыночную экономику в XXI веке. 
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Преодоление сложившихся негативных тенденций и решение вышеизложенных 
перспективных приоритетных принципиальных задач развития, может быть обеспечено на 
основе перехода экономики к рынку, формирования рыночных отношений, проведения в 
стране экономической реформы и, соответственно, рационально развивать и размещать все 
виды транспорта страны.  

В реализации перспективных социально-экономических задач особое и значительное 
место отводится транспорту, по существу первоочередному в системе факторов, 
обеспечивающих общие и необходимые условия для формирования и развития других 
отраслей, осуществления реформ во всех без исключения сферах экономики и регионов 
страны. 

Уровень развития и размещения транспорта, наличие его видов и сети путей сообщения, 
их стартовое технико-экономическое состояние играют значительную и важнейшую роль в 
обеспечении темпов реформирования отраслей экономики. От степени транспортного 
обеспечения во многом зависит развитие и размещение производительных сил, осуществление 
структурной перестройки и эффективное функционирование всех элементов национальной 
рыночной экономики страны [5]. 

Сложившиеся условия экономического развития страны требуют привлечения 
дополнительных и немалых средств для приведения транспортной деятельности, уровня 
развития, размещения и степени обеспеченности транспорта в соответствие с требованиями 
рыночной экономики. В связи с этим особое значение имеет хорошо продуманная и разумная 
политика в области инвестиций на транспорте и его рациональное развитие и размещение. 
Учитывая особенности строительства транспортных сооружений и объектов, их потребности 
к выделению единовременных и значительных средств, необходимость учета 
государственного патернализма на развитие транспорта также выступает на первый план. 
Поэтому и программа развития и размещения в области строительства железных и 
автомобильных дорог и других видов транспорта в регионах страны, их реконструкция, 
расширение и техническое перевооружение предприятий транспорта и осуществление самих 
перевозок требует привлечения как государственных, так и средств из других источников. 

Одновременно, реализация проблемы интеграции и вхождения Таджикистана в мировое 
хозяйство предопределяет увеличение как внутриреспубликанских, так и международных 
транспортно-экономических связей. Вместе с тем, существующее состояние его транспортного 
обслуживания не всегда является достаточно обеспеченным и обоснованным, что в конечном 
итоге приводит к дополнительным излишним расходам. «В условиях вхождения 
независимого и суверенного Таджикистана к рынку и мировую экономику, большое значение 
имеет обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между всеми регионами 
страны и международными коммуникационными трактами. Поэтому в настоящее время идет 
интенсивная реконструкция старых и строительство новых железнодорожных и 
автомобильных путей страны с использованием передовых инновационных достижений» [6]. 
В связи с этим здесь, перспективное формирование, развитие и размещение всех видов 
транспорта предполагает учет конкретных особенностей регионов страны и стартового 
состояния ее транспорта, как важного фактора эффективного размещения производительных 
сил.  

Рыночные условия функционирования экономики предполагают рациональную 
организацию развития и размещения транспортной работы по перевозке грузов и людей, как 
единого механизма для своевременной доставки средств производства и работников до 
производителей и готовых произведенных товаров от производителей до потребителей. 
Поэтому рынок будет формировать необходимое и потребное количество транспортных 
средств, грузовых комплексов, терминалов, баз, складов и др. для своевременного и 
качественного удовлетворения спроса потребителей в перевозках.  

Эффективность функционирования размещенного транспорта будет зависеть от того, 
насколько правильно при организации его работы учтены состояние всех необходимых 
элементов для перевозочного процесса. Особое значение в этой связи приобретут вопросы 
эффективного и устойчивого функционирования самого транспорта, системы снабжения, 
сбыта, средств связи и других коммуникаций. Эти вопросы включают, в частности, 
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определение приоритетов в финансировании различных видов транспорта, обоснование 
рациональных мощностей транспортных узлов, баз, складов, терминалов, развитие 
механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных процессов и обработки грузов и др. 

В условиях перехода экономики к рынку, необходимость непрерывного 
совершенствования развития и размещения всех видов транспорта и их перевозочной работы 
не утрачивает своей актуальности. В связи с этим, по нашему мнению, принципиальное 
рыночное решение этой задачи будет осуществляться на основе:  

- рационального использования существующих производственных мощностей 
транспорта;  

- осуществления крупномасштабного строительства транспортных коммуникаций за 
счет, как собственных, так и привлеченных средств;  

- проведения гибкой транспортной политики, которая позволила бы, с одной стороны, 
обеспечить реализацию общегосударственных программ, а с другой – максимально 
использовать потенциал перевозочной работы транспортных предприятий, развивать и 
эффективно использовать логистические системы, автоматизировать системы управления 
транспортного процесса;  

- рационализации и координации работы предприятий транспорта и их клиентов;  
- применения эффективных методов выбора транспортных средств при 

совершенствовании транспортного обеспечения;  
- государственного регулирования транспортной деятельности и эффективного 

использования различных видов транспорта. 
Таким образом, переход экономики к рынку и формирование рыночных отношений в 

Таджикистане, в условиях его вхождения в современную мировую экономику и рыночные 
отношения, предусматривают пересмотр принципов и критериев функционирования, 
развития и размещения видов транспорта, их звеньев и объектов на всех уровнях 
деятельности. В свою очередь, требуется разработка новой концепции целей и задач развития 
транспорта в условиях современной национальной рыночной экономики в масштабе страны 
в целом и ее отдельных регионов, и предполагает использование качественно новых методов 
и подходов научных разработок.  

В связи с этим при решении вопросов размещения, кооперирования и специализации 
отраслей национальной экономики в условиях рынка, должны быть учтены транспортные 
затраты, так как транспорт играет большую роль, практически являясь одной из их основных 
и необходимых сфер. Это необходимо для достижения высоких ожидаемых результатов с 
наименьшими транспортнослагающими затратами во всех сферах национальной экономики 
и социальной жизни общества.  

В условиях современной рыночной экономики, принципиальные подходы к развитию и 
размещению транспорта должны быть связаны с производственно-рыночными отношениями 
между различными отраслями экономики, поскольку они не могут нормально 
функционировать без своевременной и ритмичной доставки сырья, полуфабрикатов, топлива 
и других необходимых материалов. В то же время, созданные ими готовые товары 
доставляются на рынок для продажи потребителям разными видами транспорта. Известно, 
что только с помощью транспорта осуществляется обмен товаров между городами и 
районами, а также различными отраслями и другими потребителями.  

Велика роль транспорта не только на оказание влияния на рациональное развитие и 
размещение производительных сил, но и на создание новых территориально-
производственных комплексов страны. Поэтому рациональное развитие и размещение 
транспорта необходимо для освоения новых территориально-хозяйственных комплексов и 
производственных мощностей функционирующих и новых предприятий. 

В технологических производственных процессах внутри всех видов предприятий имеют 
место транспортные работы по перемещению товаров, которые связаны с их 
производственным технологическим процессом. Транспорт обеспечивает перевозку грузов 
внутри и между цехами функционирующих промышленных предприятий, в строительных и 
сельскохозяйственных предприятиях и в других хозяйствах, грузы и работающих людей 
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доставляют в нужные места в нужное время и этим самым обеспечивается нормальный 
технологический процесс производства в масштабе общества во всех сферах деятельности. 

Транспорт обеспечивает социально-экономическое и культурное развитие общества, так 
как именно он удовлетворяет потребности населения в перевозках при их движении с одного 
места в другое. Движение людей обычно связано с выполнением ими производственной и 
общественной задачи, а также личной нужды. Поэтому большое число населения перевозится 
транспортом в городах, промышленных центрах, селах на работу и с работы, на учебу и т.п. В 
связи с этим правильная организация перевозочной работы людей транспортом оказывает 
большое влияние не только на решение их социальных нужд, но и на результативную 
деятельность предприятий, где они работают, и тем самим способствует повышению 
производительности труда работников. 

Транспорт играет большую роль в эффективности внешних связей страны, обеспечивая 
развитие экономических и культурных связей страны с зарубежными странами. Транспорт 
широко используется во внешней торговле, международных научно-технических связях, 
международном туризме и других внешних отношениях при перевозке грузов и людей.  

Невозможно обеспечить обороноспособность страны без всестороннего широкого 
использования различных видов транспорта. Так, для сбора, при движении и материальном 
обеспечении армии, перевозки мощной военной техники и обеспечения непрерывной работы 
в тылах, важную роль играет непосредственно транспорт. 

Известно, что в современных условиях рыночной экономики, как и в других сферах 
общественной жизни страны, использование новейших достижений научно-технического 
прогресса на различных видах транспорта, совершенствование форм и методов организации 
перевозочного процесса оказали большое влияние на повышение конкурентоспособности 
работы, как самого транспорта, так и всех социально-экономических отраслей, 
функционирующих с транспортно-слагающими затратами. Обосновано определено, что в 
условиях рынка, именно надежная и качественная работа транспорта позволяет во всех 
предприятиях производства продукции и услуг уменьшить запасы сырья, материалов и 
топлива, то есть обеспечить снижение материалоемкости предприятий, а освободившуюся 
часть материальных ресурсов использовать для увеличения производства продукции и услуг. 
Так, например, широкое использование на транспорте контейнеров и пакетов позволяет 
уменьшить транспортнослагающие затраты других транспортопользующих предприятий на 
погрузку и разгрузку грузов, упаковочные материалы, строительство складов и др. 

Таким образом, исследование показало, что в условиях современной рыночной 
экономики, транспорт занимает важное место. В структуре рыночной экономики он, как 
самостоятельная отрасль, создает новую стоимость в процессе доставки необходимых средств 
производства и работающих людей на работу, а также перевозки готовых товаров для 
продажи потребителям на потребительский рынок и рынок предприятий. В свою очередь 
транспорт, как составная часть производственной инфраструктуры экономики, создает 
общие необходимые условия для развития других сфер общественной жизни страны.  

Известно, что нынешняя территория Таджикистана была отсталая территория 
Восточной Бухары, где отсутствовал в общем даже колесный транспорт, за исключением 
незначительных участков железной дороги на территории некоторых районов северной части 
страны. Только в годы установления Советской власти на территории Таджикистана, были 
построены дороги и появились некоторые виды транспорта. «За короткий исторический 
период, т. е. за годы Советской власти, Таджикистан превратился из края классического 
бездорожья в страну, располагающую почти всеми высокоразвитыми современными видами 
транспорта» [7]. 

Поэтому формирование транспортных дорог и транспортной системы так таковой, 
осуществлялось в весьма своеобразных коротких условиях, влияние которых сказывается, как 
на современном состоянии транспорта, так и на возможностях его дальнейшего развития. 
«Это, прежде всего чрезвычайная сложность применения транспортной техники на большей 
части территории страны, занятой горами, а также исторически вынужденное формирование 
сети в крайне сжатые сроки, обусловившее широкое применение переходных и низших типов 
дорог. В последующем развитии транспорта, преобладали реконструкция и техническое 
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совершенствование сети дорог при относительно небольших масштабах нового 
строительства» [8]. 

В результате действия этих и некоторых других природно-климатических факторов, в 
стране существует неравномерность размещения транспортной сети по территории 
Таджикистана. В связи с этим имела место известная нерегулярность (сезонность) работы 
транспорта по отдельным направлениям (закрытие ряда перевалов на 6-8 месяцев), сложность 
схемы транспортирования для большинства регионов (перевалки грузов с одного вида 
транспорта на другой, иногда многократные), неудовлетворительное состояние отдельных 
дорог, все еще многие регионы страны, главным образом горные, не только не имели 
автомобильных дорог, но и удовлетворительные грунтовые дороги, отсутствовали мосты для 
движения автомобилей. 

Наряду с наземными видами транспорта, воздушный транспорт сыграл большую роль в 
удовлетворении потребностей населения и народного хозяйства в перевозках. Он 
относительно раньше других видов транспорта появился в Таджикистане и используется для 
доставки пассажиров (преимущественно) и грузов (включая почту) почти во все уголки 
Таджикистана.  

Следовательно, по существу принципиальные подходы развития и размещения 
современной транспортной системы Таджикистана были образованы в 20-30-и годы 20-го 
века. В последующие годы проводились реконструктивные мероприятия, расширение и 
улучшение сети в основном в результате строительства новых линий, а также внедрения более 
совершенных средств транспорта.  
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 Рауфї А.  
 

МУНОСИБАТЊОИ ПРИНСИПИАЛЇ БА РУШД 
 ВА ЉОЙГИРКУНИИ НАЌЛИЁТИ ТОЉИКИСТОН 

Институти иќтисодиёт ва демографияи 
Академияи миллии илмњои Тољикистон 

Дар  кор  муносибатњои  принсипиалї  ба  рушд  ва  љойгиркунии  њамаи  намудњои  
наќлиёт  дар  шароити  ба  вуљуд  омадани  Тољикистон  ва  таъсири  ќонуниятњои  
амалкунандаи  онњо  дар  марњилањои  минбаъдаи  таѓйирёбии  њолати  иќтисодии  мамлакат  
тањќиќ  карда  мешаванд.  Сањми  намудњои  наќлиёт  дар  њалли  масъалањои  баромадани  
иќтисодиёти  мамлакат  аз  вазъи  буњрони  иќтисодї,  ба  даст  овардани  муътадилї  ва  
ташаккулёбии  роњи  пешравї  дар  шароити  гузариши  вай  ба  методњои  бозории  
фаъолияткунї  ва  рушдёбї,  дар  ваќте  ки  вай  ба  њалли  бисёр  проблемањои  
душворњалшаванда  дучор  мешавад,  нишон  дода  мешавад.  Заминањои  моддии  
афзалиятдошта,  ки  ба  такмилдињї  ва  рушди  минбаъдаи  умуман  иќтисодиёти  миллии  
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мамлакат  ва  аз  љумла,  соњањои  људогонаи  вай  шароити  муфид  фароњам  меоваранд,  ќайд  
карда  мешавад,  дар  навбати  худ  муносибатњои  принсипиалї  чї  тавр  ба  рушд  ва  
љойгиркунии  наќлиёт  мусоидат  мекунанд,  дида  баромада  мешаванд.  Асоснок  карда  
муайян  карда  мешавад,  ки  дар  шароити  бозор  муносибатњои  принсипиалї  ба  рушд  ва  
љойгиркунии  наќлиёт  ба  кори  боваринок  ва  сифатноки  наќлиёт  шароити  муфид  
фароњам  меоваранд,  ки  ин  имконият  медињад  дар  њамаи  корхонањо  оид ба   истењсоли  
мањсулот  ва  хизматрасонињо  њаљми  истифодаи  ашёи  хом,  мавод  ва  сўзишворињоро  кам  
карда  шаванд,  яъне  паст  кардани  ѓунљоиши  моддии  корхонаро  таъмин  менамояд  ва  
ќисми  истифоданашуда  озодмондаи  захирањои  моддї  барои  зиёд  кардани  истењсоли  
мањсулот  ва  хизматрасонињо  истифода  карда  мешаванд.   

 Калидвожаҳо:  наќлиёт,  рушд,  љойгиркунї,  муносибатњои  принсипиалї,  бозор,  
иќтисодиёт,  истењсолот. 

Raufi A. 
 

FUNDAMENTAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT  
AND PLACEMENT OF TRANSPORT IN TAJIKISTAN 

Institute of Economics and Demography  
of the National Academy of Sciences of Tajikistan 

The work examines the fundamental approaches to the development and placement of all types 
of transport in the conditions of the formation of Tajikistan and the influence of the patterns of their 
functioning in subsequent stages of changes in the economic state of the country. The contribution of 
modes of transport is shown in solving the problem of exiting the country's economy from a crisis 
situation, achieving stabilization and setting on the path of progress in the conditions of its transition 
to market methods of functioning and development, when it is faced with many difficult problems to 
solve. Priority material prerequisites are noted that are conducive to the improvement and further 
development of the national economy of the country as a whole and its individual sectors in 
particular; in turn, they are considered as fundamental approaches that promote the development 
and placement of transport. It has been justifiably determined that in market conditions, 
fundamental approaches to the development and placement of modes of transport contribute to the 
reliable and high-quality operation of transport, which allows all enterprises producing products and 
services to reduce stocks of raw materials, materials and fuel, that is, to ensure a reduction in the 
material intensity of enterprises, and use the released part of material resources to increase the 
production of products and services. 

Key words: transport, development, placement, fundamental approaches, market, economics, 
production. 
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ТАҲЛИЛИ БАРНОМАҲОИ КОМПЮТЕРӢ ҲАМЧУН ОБЪЕКТИ МОЛИКИЯТИ 

САНОАТӢ: ИХТИРОЪ ВА ТАМҒАИ МОЛӢ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Таҳлили барномаҳои компютерӣ њамчун объекти моликияти саноатӣ омӯзиши ҷанбаҳои 
ҳуқуқии марбут ба ҳифзи таъминоти барномавиро ҳамчун моликияти зеҳнӣ дар бар мегирад. 
Мазмуни асосии мақола ба он нигаронида шудааст, ки кадом намудҳои њифзи ҳуқуқии 
барномањои компютерӣ метавонанд ба барномаҳои компютерӣ, аз ҷумла патент, ҳуқуқи 
муаллиф ва тамғаҳои молӣ истифода бурда шаванд. Махсусан ба таҳлили раванди 
бақайдгирии маҳсулоти барномавї ҳамчун ихтироъ ё тамғаи молӣ ва талаботи асосӣ, ки бояд 
барои бомуваффақият ба даст овардани муҳофизат иҷро карда мешаванд, диққат дода 
мешавад. 

Калидвожањо: барномаҳои компютерӣ, моликияти саноатӣ, таҳлил, ихтироъ, тамғаи 
молӣ, ҳимоя, патент, ҳуқуқи муаллифӣ, бақайдгирӣ. 

 

Дар љањони имрўза, барномаҳои компютерӣ қисми ҷудонашавандаи ҷаҳони муосир 

гардида, ба соҳаҳои гуногуни фаъолият мансуб буда, дар ҳаёти ҳаррӯза васоити имконї ва 

самаранокиро таъмин менамояд. Аммо ба ғайр аз арзиши функсионалии онҳо, барномаҳои 

компютерӣ инчунин. объектҳои моликияти саноатӣ мебошанд, ки бояд ҳифз ва танзим карда 
шаванд. 

Дар доираи маќолаи мазкур, таҳлили барномаҳои компютерї ҳамчун объектҳои 

моликияти саноатӣ, алалхусус аз нуқтаи назари эътирофи онҳо ҳамчун ихтироъ ва тамғаи 

молӣ баррасӣ мешавад. Омӯзиши барномаҳои компютерӣ дар заминаи моликияти саноатӣ 

имкон медиҳад, ки арзиши онҳо ҳамчун дороии зеҳнӣ њисобида шавад ва инчунин роҳҳои 

ҳифзи ҳуқуқҳо ва имкониятҳои тиҷоратикунонӣ муайян карда шаванд. 

Ҷанбаи муҳими таҳлили барномаҳои компютерӣ ҳамчун объектҳои моликияти саноатӣ 

эътирофи барнома ҳамчун ихтироот мебошад. Эътирофи патентии барномаи компютерӣ 

нишон додани навгониҳо, сатҳи ихтироъкорӣ ва таъсири техникии онро талаб менамояд.  

Патенти барнома ба соҳиби он ҳуқуқи истисноии истифода ва монополияи маҳсулотро дар 
муддати муайян таъмин мекунад.  

Ғайр аз он, барномаҳои компютериро метавон ҳамчун объектҳои тамғаи  молӣ баррасӣ 

кард, ки барои муайян ва фарқ кардани барнома дар бозор истифода мешаванд. Тамғаи молӣ 

метавонад аломати шифоҳӣ, графикӣ ё садоӣ бошад, ки ба истеъмолкунандагон дар 

шинохтани маҳсулот ва пайваст кардани он бо истеҳсолкунандаи мушаххас кумак мекунад. 

Ҳамин тариқ, таҳлили барномаҳои компютерӣ ҳамчун объектҳои моликияти саноатӣ 

баҳодиҳии хусусиятҳои инноватсионӣ, вазъи ҳуқуқӣ ва имкониятҳои тиҷоратикунонии 

онҳоро дар бар мегирад. Фаҳмидани аҳамияти барномаҳои компютерӣ ҳамчун ихтироъ ва 

тамғаи молӣ ба соҳибони барномаҳо кумак мекунад, ки онҳоро муҳофизат кунанд, самаранок 

истифода баранд ва иќтидорро ҳамчун дороии зеҳнӣ ба ҳадди аксар расонанд.  

Рушди босуръати технологияҳои иттилоотӣ ва нақши афзояндаи таъминоти барномавї 

дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқии онро ба миён меорад. Дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба монанди бисёр кишварҳои дигар, барномаҳои компютерӣ ҳамчун 

объекти моликияти зеҳнӣ эътироф карда мешаванд, ки барои ҳифзи онҳо ҳамчун ихтироот ва 

тамғаҳои молӣ имконият фароҳам меорад. Аммо, хусусияти таъминоти барномавї ҳамчун 

объекти моликияти зеҳнӣ як қатор мушкилот ва дилеммаҳоро ба вуҷуд меорад. Аз як тараф, 

ҷанбаҳои функсионалии барномаҳоро бо патенти ихтироъ тавассути ҳавасмандгардонии 

рушди навовариҳои технологӣ муҳофизат кардан мумкин аст. Аз дигар љињат, беназирӣ, 

шинохтан ва эътибори маҳсулоти таъминоти барномавї тавассути тамғаи молӣ ҳифз карда 

мешавад, ки эътимоди истеъмолкунандагонро ба вуҷуд меорад ва рақобатро дар бозор пеш 
мебарад.  
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Ичунин, маќола ба таҳлили низоми ҳуқуқии ҳифзи барномаҳои компютерӣ ҳамчун 

объектҳои моликияти саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Мо хусусиятҳои 

ҳифзи патентӣ ва молии таъминоти барномавиро дида мебароем, мушкилоти мавҷуда ва 

дурнамои рушди ин соҳаро таҳлил мекунем.  

Ба таҳлили амалияи татбиқи қонунгузорӣ дар соҳаи ҳифзи моликияти зеҳнии 

таъминоти барномавї, инчунин ба дурнамои такмили танзими ҳуқуқии ин соҳа диққати 
махсус дода мешавад.  

Таҳқиқот ба муайян намудани омилҳои асосие, ки ба самаранокии ҳифзи барномаҳои 

компютерӣ ҳамчун объекти моликияти саноатӣ таъсир мерасонанд ва таҳияи тавсияҳо оид ба 

такмили низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин соҳа равона карда шудааст. 

 Таҳлили низоми ҳуқуқии ҳифзи барномаҳои компютерӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба маҷмӯи санадҳои меъёрии танзимкунандаи соҳаи моликияти зеҳнӣ асос ефтааст. Ҳуҷҷатҳои 

асосӣ инҳоянд: 

  - Қонуни патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон: тартиби ҳифзи ихтироот, моделҳои муфид 

ва намунаҳои саноатиро муайян менамояд. Аз ҷумла, моддаи 6 қонун барномаҳои мошинҳои 

ҳисоббарории электронӣ (ЭВМ) - ро, ки дар шакли объективӣ пешниҳод шудаанд, ба 

ихтирооти ҳифзшаванда дохил мекунад. 

- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ": 

тартиби бақайдгирӣ ва ҳифзи тамғаҳои молӣ, аз ҷумла барои таъминоти барномавиро 
танзим менамояд.  

- Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон: муқаррароти умумиро дар бораи 

моликияти зеҳнӣ, аз ҷумла ҳуқуқи муаллифони барномаҳои компютерӣ дар бар мегирад.  

- Шартномаҳои байналмилалӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокчии як қатор 

шартномаҳои байналмилалӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ, аз қабили конвенсияи Париж оид ба 

ҳифзи моликияти саноатӣ ва конвенсияи Берн оид ба ҳифзи асарҳои адабӣ ва бадеӣ мебошад.  

Таҳлили ин санадҳои меъерӣ имкон медиҳад, ки хусусиятҳои зерини низоми ҳуқуқии 

ҳифзи барномаҳои компютериро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷудо намоем: 

- Ҳифзи патент: Барномаҳои компютериро метавон ҳамчун ихтироъ патент кард, агар 

онҳо ба талаботи меъерҳои патентӣ, ба монанди навоварӣ, сатҳи ихтироъкорӣ ва татбиқи 

саноатӣ ҷавобгӯ бошанд. Аммо дар амал, гирифтани патенти таъминоти барномавї вазифаи 

бисёр мураккаб аст, зеро исботи мутобиқати ин меъёрҳо хеле душвор аст. 

- Ҳифзи мол: Номи маҳсулоти таъминоти барномавї, логотипи он ва дигар унсурҳои 

фарқкунанда метавонанд ба қайд гирифта шаванд.  

- Ҳуқуқи муаллиф: Барномаҳои компютерӣ инчунин ҳамчун асарҳои адабӣ бо ҳуқуқи 

муаллиф ҳифз карда мешаванд. Ин ба муаллиф ҳуқуқи истисноии истифода ва ихтиёрдории 

барномаро медиҳад. Аммо, низоми ҳуқуқии мавҷудаи ҳифзи барномаҳои компютерӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор камбудиҳо дорад, ки ба ҳифзи самараноки ҳуқуқҳои 

таҳиягарони таъминоти барномавї монеъ мешаванд. 

Бо мақсади муайян намудани барномаҳои компютерӣ ҳамчун объекти ихтироъ, моро 

зарур меояд, ки сараввал худи истилоҳи барномаи компютерӣ ва он чиро дар бар мегирад 

шарҳ диҳем. 

Мувофиқи банди 1 моддаи 1126 Кодекси мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаҳои 

компютерӣ ҳамчун натиҷаи фаъолияти эҷодии зеҳнӣ ба шумор мераванд [1]. Мафҳуми 

барномаҳои компютерӣ дар Кодекси граждании Федератсияи Русия бошад, моддаи 1261 

пурра ва чунин шарҳ дода шудааст; барномаи компютерӣ маҷмӯи маълумот ва фармонҳои 

дар шакли объективӣ пешниҳодшуда мебошад, ки барои кори компютер ва дастгоҳҳои 

дигари  компютерӣ бо мақсади ба даст овардани натиҷаи муайян пешбинӣ шудааст, аз ҷумла, 

маводи омодагӣ, ки ҳангоми таҳияи барномаи компютерӣ ба даст омадаанд ва намоишҳои 

аудиовизуалӣ, ки аз ҷониби он тавлид мешаванд [2].  

Ба маънои дигар гӯем, худи барномаи компютерӣ маҷмӯи фармонҳо ва дастурҳое, ки бо 

забони барномасозӣ навишта шудаанд ва барои иҷрои вазифаи мушаххас дар компютер 
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пешбинӣ шудааст. Барнома аз пайдарҳамии амалҳо иборат аст, ки компютер натиҷаи 

лозимаро қадам ба қадам барои ба даст овардани он иҷро менамояд. 

Барномаи компютерӣ алгоритм, рамзи сарчашма, интерфейс, маводи аудиовизуалӣ ва 

тамғаи молиро дар бар мегирад. Аслан, худи алгаритмҳо ва барномаҳо барои мошинҳои 

ҳисоббарорро патентнок кардан ғайриимкон мебошад, чунки тибқи моддаи 6, банди 7 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ихтироъ» алгоритмҳо ва барномаи компютерӣ 

объекти ихтироъ маҳсуб намешаванд [3], вале дар мавриди натиҷаи ба дастомада бо истифода 

аз барномаи компютерӣ ва бо ёрии маводҳои моддӣ, ки ҳалли нави техникиро иҷро 

менамояд, аллакай имконияти бақайдгирии он ҳамчун ихтироъ пайдо мегардад. 

Тавре ки таҳқиқот нишон доданд, дар асл на ҳамавақт объектҳои эътирофшуда ҳамчун 

объекти ҳуқуқи зеҳнӣ эътироф мешавад. Масалан, таҳлили ҳуқуқии вебсайт ба мо имкон дод, 

ки ба чунин хулоса биёем, ки барои объекти моликияти зеҳнӣ донистани он асосе мавҷуд 

нест: шабакаи интернетӣ ин иттилооти махсуси сохторӣ дар шакли маҷмӯаи саҳифаҳои 

интернетӣ ва файлҳои электронӣ мебошад, ки бо як номи доменӣ ба ҳам алоқаманданд [4]. 

Ҳамзамон, мундариҷа ва тарҳрезии интерфейси вебсайт, бешубҳа, метавонад муҳофизати 

ҳуқуқи муаллифиро гирад ва тарҳи интерфейс ё унсурҳои он бошанд, ҳифзи ҳуқуқии патентӣ 
гиранд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои аудиовизуалӣ ҳамчун ҳуқуқи муаллиф ва логотип 

бошад ҳамчун тамғаи молӣ (пас аз бақайдгирии давлатӣ) ҳифз карда мешаванд. 

Мутаасифона, танҳо бақайдгирии алгоритм ва интерфейс ҳамчун объектҳои моликияти 

саноатӣ ба роҳ монда нашудааст, аммо ҳамчун захираи иттилоотӣ бақайдгирии онҳо дар 

Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дида мешавад, ки ин ҳам асоси ҳуқуқии мувофиқ 

ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудани Ҷумҳурии Тоҷикистон 
надоранд. 

Бояд қайд кард, ки гирифтани патент барои барномаҳои компютерӣ масъалаи мураккаб 

ва баҳсбарангез дар ҳуқуқи байналмилалии патентӣ мебошад. Дар айни замон ягон 

қонунгузории байналмилалӣ вуҷуд надорад, ки имкони патенткунонии барномаҳои 

компютериро ба таври возеҳ ва тартиби муайян танзим кунад. 

Бо вуҷуди ин, як қатор қонунҳои миллӣ ва минтақавӣ мавҷуданд, ки метавонанд ба 

патенткунии барномаҳои компютерӣ иҷозат диҳанд ё надиҳанд. Дар мисол чунин 

қонунгузорӣ пешниҳод мегардад: 

- ИМА: Тибқи қонуни Амрико (35 ИМК банди 101), барномаҳои компютерӣ 

метавонанд ҳамчун ихтироъ ба қайд гирифта шуда, патент карда шаванд, агар онҳо нав, 

ғайриоддӣ ва қобили татбиқи саноатӣ бошанд. Бо вуҷуди ин, як қатор маҳдудиятҳо ва 

истисноҳо мавҷуданд, ки бо идеяҳо ва алгоритмҳои абстрактӣ алоқаманданд [5]. 
- Ташкилоти патентии Аврупо (ТПА): Соли 2019 дастурамал оид ба экспертиза барои 

аризадиҳандагон бароварда шуд. Тибқи ин дастурамал, алгоритм танҳо дар сурате  

патентнок шуда метавонад, ки агар он саҳми мушаххаси техникӣ гузорад ё натиҷаи моддӣ 

диҳад. Додани ҳифзи ҳуқуқии патентӣ аз ҳаҷми мушаххаси техникие, ки ихтироъ барои он 

истифода мешавад, вобастагӣ дорад. Масалан, агар барнома дар таҷҳизоти мониторинги сар 

барои муайян кардани омос сохта шавад, он саҳми техникии муфид мегузорад ва  низом 

метавонад барои гирифтани патент мувофиқ бошад [6]. 

- Ҷопон: Дар Ҷопон патенткунонии барномаҳои компютерӣ дар асоси Санади патентии 

Ҷопон сурат мегирад. Дар асоси он, барномаҳои компютерӣ талаботи патентпазириро қонеъ 

мегардонанд, агар онҳо идеяҳо ё аҳамияти техникӣ дошта, дар  саноат ҷорӣ карда шаванд. 

Таҳлили амалия вобаста ба баррасии аризаҳо оид ба ихтироот ҷиҳати додани патент 

дар Ҷопон нишон дод, ки баррасии ихтироъ ба таври умум ба назар гирифта мешавад, яъне 

барои баҳо додан ихтироъ, ки оё мо бо офаридани ғояҳои техникие, ки қонунҳои табиатро 

истифода мебаранд, сару кор дорем ё не. Бо вуҷуди ин, вақте ки дар формулаи ихтироъ 

барномаи компютерӣ дида шавад, барои патентпазир намудани барномаи компютерӣ 

ҷузъҳои таҷҳизотро шумурдан нокифоя мебошад, аммо аз формулаи ихтироъ бояд равшан 
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бошад, ки барнома ва таҷҳизот бо ҳам зич кор мекунанд. Дар баробари ин, ҳатмӣ нест, ки 

барномаи компютерӣ ба ягон дастгоҳ ё таҷҳизот пайваст карда шавад. Мувофиқи моддаи 2-и 

Қонуни патентии Ҷопон, барномаҳои компютерӣ метавонанд ҳатто “аслан” (ҳамчун ихтироъ) 

патент карда шаванд, агар онҳо қонунҳои табиатро истифода баранд [7]. 

Чунон ки дар боло қайд кардем, барномаи компютерӣ аз алгоритм иборат мебошад. 

Алгоритм дар барномасозӣ усули њалли масъалањои њисоббарорї ва дигар 
масъалањоест, ки аниќ муайян мекунад чї тавр ва бо кадом пайдарпай ба даст овардани 

натиља аз рўи маълумоти ибтидоии ягона муайян карда мешавад. Ҳатто бо як забони 

барномасозӣ, алгоритмро бо роҳҳои гуногун муаррифӣ кардан мумкин аст. Ин сабаби асосии 

соҳибони ҳуқуқи муаллиф барои таъмини ҳуқуқҳои худ бо истифода аз патент мебошад. 

Монеаи асосии њифзи алгоритм аз рўи ќонунҳои соҳавии моликияти саноатӣ дар он аст, ки 
алгоритм њамчун усули математикї буда, мисли барномаи компютерї ихтироъ нест. Бо 

вуҷуди ин, барномаҳои компютериро ҳамчун ихтироъ ҳифз кардан мумкин аст, агар тарз 

амалҳоро дар объектҳои моддӣ бо истифода аз воситаҳои моддӣ анҷом диҳад. Илова бар ин, 
њангоми пешнињоди аризаи ихтироъ моњияти амалигардонии алгоритмро бо калима ифода 

кардан лозим аст. Алгоритм бояд на бо забони барномавӣ, балки дар марҳилаҳои тадбирҳое, 

ки онро амалӣ мекунанд, пешниҳод карда шавад. 

Ҳар як чунин алгоритм бояд бо блок-схемаҳо ва диаграммаҳои амалисозии алгоритм 

пешниҳод карда шавад. Ихтироъ патентпазир ба ҳисоб меравад, агар он характери техникӣ 

дошта бошад, яъне бо ёрии воситаҳои муайяни техникӣ масъалаи мушаххаси техникиро ҳал 
намояд. 

Ба ибораи дигар, алгоритми барномаи компютерӣ барои патентпазир будан бояд 

таъсири техникӣ дошта бошад.  

Барои намуна, патенти рақами бақайдгирии RU 2393540, ки барои тарзи васеъ кардани 

пайдарпаии видеои рақамӣ, ки ба ширкати машҳури Samsung Corporation тааллуқ дошта, 

мутобиқат мекунад ба шартҳои натиҷаи техникӣ манзур менамоем [8]. 

Ихтироъ мазкур ба тарзҳои коркарди маълумоти видеоӣ ва махсусан ба тарзҳои зиёд 

кардани андозаи пайдарпайии видео дахл дорад. Натиҷаи техникӣ аз он иборат аст, ки 

андозаи тасвир чор маротиба ё бештар аз он бидуни таҳрифи назаррас таъмин карда 

мешавад. Тарзи зиёд кардани андозаи тасвири рақамӣ коркарди чаҳорчӯба ба чаҳорчӯбаи 

пайдарпаии видеоро дар бар мегирад, ки ҳар як пиксели чаҳорчӯба бо назардошти маълумот 

дар бораи худи пиксел ва минтақаи маҳаллии атрофи он коркард карда мешавад ва амалҳои 

зеринро иҷро мекунад: муайян кардани самтҳои сарҳадҳо дар ин пиксел; хусусияти басомади 
майдони коркардшударо муайян кунед; муайян кардани навъи интерполясия, ки ба пиксел 

дода мешавад; ҳисоб кардани арзиши интерполясияшудаи пикселҳо дар асоси маълумот дар 

бораи хусусияти басомади майдони коркард ва самтҳои сарҳадҳо; дар асоси натиљањои 
интерполясияи ќимати пиксел амалиёти бењтар намудани сарњадњо гузаронида мешавад; 

бартараф кардани самари  аниматсия тавассути анҷом додани функсияе, ки ба таносуби 

интерполясия мутобиқ мешавад.  

Амалиёти қайдшуда тариқи блок-схемаҳо дар Расми 1,2 чунин тасвир шудаанд: 

обили қайд аст, ки ихтирои мазкурро маҳз тамғаи молии машҳури «Samsung» дар ҷаҳон 

муаррифӣ намуда, дастраси ҷомеаи ҷаҳонӣ мегардонад. Аз ин бармеояд, ки дар замони 

муосир барои татбиқи ихтироъ дар истеҳсолот истифодаи маҳз тамғаи молӣ ҷиҳати 

муаррифии сифати мол ва соҳибҳуқуқи он мавқеи хосро талаб менамояд. 

Бояд гуфт, ки тибқи моддаи 1126 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, номи 

аслии ҳама гуна маҳсули зеҳнӣ ( барнома) метавонад объекти мустақили ҳуқуқи муаллифӣ 

гашта ва мутаносибан ҳимояи мустақили ҳуқуқӣ гирад, аммо ин омил дар сурате рух 

медиҳад, ки агар ин ном «тамға» ҷудо аз худи маҳсули зеҳнӣ бошад, маънои мустақил аз он 

пайдо хоҳад кард.  
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Расми 1.  Амалиёт, тариқи блок-схемаҳо. 

 
Расми 2 – Амалиёт тариқи блок-схемаҳо. 
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Вақте ки номи барнома ҳамчун тамғаи молӣ ба қайд гирифта мешавад муҳим нест, ки 

он тамғаи молии шифоҳӣ ё таркибӣ бошад, яъне омезиши ном бо тасвири логотип - дар ин 

ҳолат сухан дар бораи пайдоиши объекти мустақили ҳуқуқи зеҳнӣ меравад. Аз ин лиҳоз, 

тамғаи молӣ ҳамчун унсури барнома баррасӣ намешавад, балки объекти мустақили 

моликияти зеҳнӣ ба ҳисоб рафта, таҳти танзими қонуни тамғаи молӣ қарор мегирад. Аз ин 

бар меояд, ки дар бораи зарурати фарқ кардани ҳолатҳое, ки худи барнома ғайриқонунӣ 

истифода мешавад, аз ҳолатҳое, ки нишона ё «иконка»-и барнома, ки ҳамчун тамғаи молӣ ба 

қайд гирифта шудааст, ғайриқонунӣ истифода мешавад. 

Пас аз омӯзиши масъалаи мазкур ба хулосае омадан мумкин аст, ки аслан барномаи 

компютерӣ объекти ихтироъ набуда, ба он патент гирифтан ғайри имкон мебошад, аммо 

ҳосилаҳои ба онҳо асосёфта метавонанд патент карда шаванд. Барои ин, барнома бояд тарзи 

фаъолиятро дар асоси дастгоҳҳои муайян нишон диҳад. Чунин дастгоҳҳо метавонанд хотираи 

оперативӣ, протсессор, микроконтроллер, базаи маълумот, принтер, дисплей, факс ва ғайра 
бошанд. 

Барои он ки ҳалли техникии соҳаи барномасозӣ патент карда шавад, бояд алгоритми 

иҷроиши барнома дар ҳуҷҷатҳои ариза пурра пешниҳод карда шавад, ки дар ҳар як марҳила 

кадом дастгоҳҳои техникӣ иштирок доранд. 

 Дар баробари ин, ихтирооте, ки бо истифода аз барномаҳои компютерӣ амалӣ карда 

мешаванд, метавонанд ба монанди «тарз бо истифода аз компютер амалишаванда», «дастгоҳ 

(низом), ки дорои протсессор ва дастурамали дар хотира нигоҳдошта, ки иҷрои ҳадафи 

функсионалии худро таъмин мекунад» ва «нигоҳдорӣ бо мошинаи хондашавандаи дорои 

дастурамали иҷрои таъиноти функсионалидошта», барои бақайдгирӣ ҳамчун ихтироъ 

пешниҳод карда шаванд. 

Таҳлили барномаҳои компютерӣ ҳамчун объекти моликияти саноатӣ дар заминаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор хусусиятҳо ва даъватҳои хосро ошкор менамояд. Аз як љињат, 

қонунгузории кишвар имконияти ҳифзи патентии таъминоти барномавиро ҳамчун ихтироъ 

ва инчунин ҳифзи онро ҳамчун тамғаи молӣ пешбинӣ мекунад. Аз дигар љињат барои 

ҳавасмандгардонии фаъолияти инноватсионӣ ва рушди бахши IT замина фароҳам меорад.  

Аммо дар амал истифодаи ин рељаҳои муҳофизатӣ бо мушкилоти муайян рӯбарӯ 

мешаванд. Мушкилот дар муайян кардани меъёрҳои қобилияти патентии барномаҳо, 

маҳдудияти захираҳои идораи патентӣ ва норасоии мутахассисони соҳибихтисос барои ҳифзи 

самараноки патентӣ монеаҳо эҷод мекунанд. Айни замон, ҳифзи тамғаи молӣ на ҳамеша 

ҳифзи кофии ҷанбаҳои функсионалии барномаҳоро таъмин мекунад, ки метавонад барои 

рақобати номатлуб замина гузорад.  

Дар робита ба ин, мувофиќи маќсад аст, ки дар кишвар механизмҳои ҳифзи барномаҳои 

компютерї ҳамчун объекти моликияти саноатӣ такмил дода шавад. Ин дар бар мегирад: 

- Таҳияи меъёрҳои равшантар ва шаффофи қобилияти патентии таъминоти барномавї, 
ки хусусияти ин соҳаро ба назар мегиранд. 

 - Таҳкими иқтидори институтсионалии идораи патентӣ, аз ҷумла, такмили ихтисоси 
мутахассисон ва такмили расмиёти баррасии дархостҳо. 

 - Баланд бардоштани огоҳии таҳиягарони таъминоти барномавї дар бораи имкониятҳо 
ва манфиатҳои ҳифзи моликияти зеҳнӣ. 

 - Тақвияти ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи моликияти зеҳнӣ, табодули 
таҷриба ва ҳамоҳангсозии қонунгузорӣ. 

Ҳифзи самараноки барномаҳои компютерӣ ҳамчун объекти моликияти саноатӣ омили 

муҳими рушди иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ин имкон медиҳад, ки 

барои ҷалби сармоягузорӣ шароити мусоид фароҳам оварда шавад, фаъолияти инноватсионӣ 

ҳавасманд карда шавад ва рақобатпазирии бахши it-и кишвар баланд бардошта шавад [9]. 

Дар маҷмӯъ, њифзи самараноки моликияти зеҳнӣ дар ин соҳа ба фароҳам овардани 

фазои мусоиди сармоягузорӣ мусоидат намуда, љалби технологияҳои муосирро ҳавасманд 

карда , рушди устувори иқтисодиро таъмин менамояд. 
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АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ КАК ОБЪЕКТА ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ:  ИЗОБРЕТЕНИЕ И ТОРГОВЫЙ ЗНАК 

Институт экономики и демографии 
Национальной  академии наук Таджикистана 

Анализ компьютерных программ как объекта промышленной собственности включает в 
себя изучение правовых аспектов, связанных с защитой программного обеспечения, как 
интеллектуальной собственности. В статье рассматривается вопрос о том, какие виды защиты 
могут применяться к компьютерным программам, включая патентование, авторские права и 
торговые знаки. Особое внимание уделяется анализу процесса регистрации программных 
продуктов как изобретений или торговых знаков и основным требованиям, которые 
необходимо выполнять для успешного получения надёжной защиты. 

Ключевые слова: компьютерные программы, промышленная собственность, анализ, 
изобретение, торговый знак, защита, патентование, авторские права, регистрация. 
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INVENTION AND TRADEMARK 
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Analysis of computer programs as an object of industrial property includes the study of legal 
aspects associated with the protection of software as intellectual property. The article examines the 
question of what types of protection may apply to computer programs, including patenting, 
copyrights and trademarks. Particular attention is paid to the analysis of the process of registering 
software products as inventions or trademarks and the basic requirements that must be met in order 
to successfully obtain protection. 
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protection, patenting, copyright, registration. 
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УДК 368.025.66                                                                                                             Содиков Р.Х.    
  

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Академия государственного управления  
при Президенте Республики Таджикистан 

В данной статье рассматривается процесс формирование, роль и значение системы 
страховой защиты на предприятиях хлопкоочистительной промышленности. Выявлены 
несколько преимуществ страхование как важный механизм управления рисками 
предприятия. Автором разработано зарубежная модель защиты имущественных 
интересов промышленных предприятий от рисков. Предложено авторская 
классификация хозяйственных рисков предприятий хлопкоочистительной 
промышленности. Выявлены и охарактеризованы страховые инструменты системы риск-
менеджмента предприятий хлопкоочистительной промышленности. Проведено 
классификация объектов и видов страхования на предприятиях хлопкоочистительной 
промышленности. Раскрыта сущность понятия страховой защиты и определены ее 
основные цели и принципы формирования. Определены основные элементы и 
содержание Программы страховой защиты предприятия хлопкоочистительной 
промышленности. 

Ключевые слова:  страхование, риски, страховой фонд, самострахование, 
предприятия, страховая защита, страховые инструменты, перестрахование, страховой 
тариф, убытки. 

 

Современные предприятия хлопкоочистительной промышленности функционирует 
в условиях неопределенности быстро меняющейся внешней среды, следовательно,  их 
деятельность имеет рисковый характер. Под риском можно понимать вероятность 
возникновения непредвиденных убытков запланированной прибыли, дохода или 
имущества, денежных средств, других ресурсов в связи с непреднамеренным изменением 
условий экономической деятельности, негатывными ситуациями. Исходя из 
сложившихся условий, собственники и руководство предприятий хлопкоочистительной 
промышленности должны выбрать наиболее оптимальные методы и способы управления 
рисками, чтобы уменьшить объем вероятных материальных и финансовых потерь. На 
наш взгляд, среди многочисленных методов управления рисками особое место занимает 
метод страхования, так как предоставляет страхователям гарантии возмещения убытков, 
связанных с наступлением застрахованных рисков. 

В современных условиях страхование считается важным финансовым инструментом 
по обеспечению защиты имущественных интересов хозяйствующих субъектов и 
населения. Страхование способствует бесперебойному и беспрерывному 
функционированию хозяйствующих субъектов.  Современное страхование тесно связано 
с деятельностью по риск-менеджменту, предупреждению и сокращению возможного 
ущерба. 

 В статье первый Закона Республики Таджикистан «О страховой деятельности» 
отмечается, что «страхование - отношения по защите законных имущественных 
интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных страховых 
случаев за счет денежных фондов, формируемых страховыми организациями из 
уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств 
страховых организаций» [4]. 

Страхование с экономической точки зрения является механизмом принятия рисков 
от страхователей и возмещения убытков, возникающих при наступлении застрахованных 
рисков (рис. 1).   

В научной литературе существуют различные научные подходы о сущности 
страховой защите. Ю.Б. Фогельсон, пишет: «...страхование - это форма защиты от вреда, 
и поэтому обязательным атрибутом страховых отношений является возможное 
причинение вреда» [10, с.241]. Как отмечает А.Б. Мирсаидов «Спрос покупателей на 
страховые услуги - это их платежеспособная потребность в страховой защите» [6, 27]. 
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Рассматривая страхование как способ защиты интересов субъекта, Р.Т.  Юлдашев 
определяет, что «… эта защита осуществляется лицом (страхователем) путем заключения 
сделки по уплате взносов (страховых премий) в формируемый другим лицом 
(страховщиком) денежный фонд (страховой фонд) на условиях получения возмещения 
ущерба при наступлении оговоренных в договоре между ними событий (страховых 
случаев)» [11, 95]. 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Механизм страхование рисков 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Механизм принятия рисков. 
Источник: составлено автором 
 

На наш взгляд, страхование как важный механизм управления рисками предприятия 
имеет несколько преимуществ, в том числе: 

- привлечение страхового взноса с целью возмещение ущербов предприятия; 
- уменьшение уровня неопределенности при разработке финансовых документов 

предприятия; 
- целесообразное и адресное использование средства страхового фонда; 
- уменьшение издержек по риск-менеджменту. 
Практика показывает, что иногда статистические данные, которые имеются у 

страховой организации, являются недостаточными для построения желаемого уровня  
индивидуального подхода к определению страхового тарифа по конкретному риску, 
которому интересует страхователь. Один из причин такого обстоятельства может быть 
особенность и редкость страхового объекта или очень высокий объем риска. В таком 
случае страхователю необходимо сам заниматься сбором необходимых информаций для 
анализа и оценки риска, а также высказать свои мнения по поводу корректировки 
объема страхового тарифа. Страховщики, участвующие на страхование крупных рисков 
предприятий, предлагают услуги риск-менеджера, который занимается оценкой 
страховой нагрузки по объектам страхование, а также консультированием страхователей 
по вопросам предупреждение рисков, предотвращение наступления рисковых ситуаций, 
уменьшению вероятности и нетативных последствий страховых случаев.   

Анализ зарубежного опыта позволил нам выявить степени защиты имущественных 
интересов промышленных предприятий от рисков (рис. 2). 

В соответствии с данным моделем, каждая предприятия  в зависимости от своего 
финансового потенциала самостоятельно решает на такой вопрос: удержать свои риски 
или передат их (частично или полностью) страховщику? Предприятия могут 
рассчитыватся на получение бюджетных средств для финансирования мероприятий по 
возмещению убытков, только при возникновения больших убытков, которые связаны с 
крупными авариями или катастрофами.     

Следует отметить, что характерными чертами страхование рисков предприятий 
хлопкоочистительной промышленности являются: избыток рисковых ситуаций, большие 
объемы убытков, небольшое количество страховых случаев, вторичное распределение 
больших рисков, т.е., частичная или полная передача крупных рисков от страховщика 
(цедента) к перестраховщику (цессионару).   

 

Страхователь Страховщик 

Договор страхования 

Риски 

Страховой взнос 

Страховое возмещение 
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Рисунок 2. Зарубежная модель защиты имущественных интересов промышленных 

предприятий от рисков. 
Источник: составлено автором. 

 
Для формирования системы страховой защиты на предприятиях 

хлопкоочистительной промышленности нам необходимо осуществить анализ нынешнего 
состояния данных предприятий. По данным Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан количество предприятий хлопкоочистительной 
промышленности в республике в 2023 году составили 116 единиц, что на 98 единиц 
больше по сравнению с 1991 годом (табл. 1).  

 
Таблица 1. Основные показатели деятельности предприятий хлопкоочистительной 

промышленности Республики Таджикистан 

Показатели 1991 2000 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2023/1991 
Количество 
предприятий, 
ед. 

18 26 65 81 103 109 112 116 98 

Производство 
хлопка-сырца,  
тыс. тонн 

819,6 335,4 310,6 270,0 396,0 388,8 404,7 344,4 -475,2 

Производства 
хлопок-
волокно, тыс. 
тонн 

245,5 106,8 95,2 98,4 101,6 100,3 121,7 127,3 -118,2 

Источник: Составлено автором по материалам: Статистический ежегодник Республики 
Таджикистан. - Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - 2024. - 415 
с. Промышленность Республики Таджикистан. Статистический сборник. - Душанбе: Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан.  - 2024.  - 244 с.   

 

По данным табл. 1, основные показатели деятельности предприятий 
хлопкоочистительной промышленности Республики Таджикистан в 2023 году по 
сравнению с 1991 году уменьшились, кроме количества предприятий данной отрасли.  
Производство хлопка-сырца в 2023 году составил 344,4  тыс. тонн, что на 475,2 тыс. тонн 

Степени защиты имущественных интересов 

промышленных предприятий от рисков 

Использование техники безопасности и проведение превентивных 

мероприятий 

Удержание рисков и формирование страхового фонда (фонда риска), 

т.е. самострахование рисков  

 

Передача рисков страховой организации, т.е. коммерческое 

страхование рисков 

Передача часть рисков страховщика перестраховочной организации, 

т.е. перестрахование рисков 

Бюджетное финансирование мероприятий по возмещению больших 

убытков, связанных с крупными авариями или катастрофами   
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меньше по сравнению с 1991 году. Предприятиями хлопкоочистительной 
промышленности в 2023 году произведено 127,3 тыс. тонн хлопок-волокно, что на 118,2 
тыс. тонн меньше по сравнению с 1991 году. 

Тем не менее, анализ данных табл. 1 показывают, что начиная с 2020 года, 
производство хлопка-сырца и хлопок-волокно имеет тенденцию к увеличению.  

Следует отметить, что по прогнозам специалистов объемы производства хлопка-
сырца в Республике Таджикистан на ближайшую перспективу составляет 400-600 тыс. 
тонн.    

С целью формирования эффективной системы страховой защиты на предприятиях 
хлопкоочистительной промышленности следует выявить и классифицировать 
хозяйственных рисков, присущих данным предприятиям (табл. 2).   

 

Таблица 2. Классификация хозяйственных рисков предприятий 
хлопкоочистительной промышленности 

Классификационные критерии Виды хозяйственных рисков 
 
 

Сфера возникновения 

Производственный 

Коммерческий 

Политический 
Экологический 
Финансовый 
Транспортный 

Среда возникновения Внешний 
Внутренний 

Степень допустимости риска Допустимый 
Критический 
Катастрофический 

По возможности страхования Страхуемый 

Нестрахуемый 
В зависимости от последствий Чистые 

Спекулятивные 
Риски, связанные с производственной 

деятельностью 
Организационные 
Рыночные 

Кредитные 
Юридические 
Технико-производственные 

По природе возникновения Субъективный 
Объективный 
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Проведенная нами классификация хозяйственных рисков предприятий 
хлопкоочистительной промышленности способствует страховщику выбирать более 
приемлемы и эффективные инструменты системы страховой защиты для снижения 
уровня рисков, характерных для данных предприятий.  

В ходе оценки и приема рисков страховщику необходимо применят  
индивидуальный подход к страхователям, следовательно, для этого представители 
страховщика, риск-менеджеры, агенты и брокеры долны быть 
высококвалифицированными специалистами. Страховые организации кроме 
привлечения денежных ресурсов страхователей для формирования страхового фонда, 
также осуществляют предупредительные и профилактические меропроятия с целью  
предотвращения вероятных потерь [9, 85].  

В процессе управления рисками предприятий хлопкоочистительной 
промышленности особое место занимает вопрос использования страховых инструментов 
и их эффект. Анализ научных исследований и практической деятельности  предприятий 
хлопкоочистительной промышленности позволили нам выявить основные страховые 
инструменты системы управления рисками данных предприятий (рис. 3).   
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Рисунок 3. Страховые инструменты системы риск-менеджмента предприятий 
хлопкоочистительной промышленности  

Источник: составлено автором 
 

Коротко раскроем сущность страховых инструментов системы управления рисками 
предприятий хлопкоочистительной промышленности. 

Страховой полис по выпуску продукций - это страховой инструмент означающий, 
что имущества и товары предприятия принимаются на страхование на условиях 
страхование «от всех рисков». При этом страховыми рисками могут быть повреждения 
или утрата движимого имущества или выполнение работ по сборке или обработке 
продукции страхователя (производителя продукции). Страховые случаи могут возникать 
в производственном процессе, в то время, когда движимое имущество страхователя 
временно переданы другому хозяйствующему субъекту, либо произведенная продукция в 
настоящее время транспортируется. 

Отбор рисков - это один из инструментов политики страховой организации, в 
соответствии с которой страховщик отказывается от принятия на страхование 
некоторых больших и опасных рисков, в том числе отдельные спекулятивные риски, а 
также тех рисков, по которым в предыдущие периоды страховщик получила 
отрицательные результаты.  

Цессия и ретроцессия. Цессия (лат. cessio «уступка, передача») - это уступка част 
всоих прав, требования или имущества, которые подтверждаются определенным 
документом. Цессия в страхование означает, что страховщик (цедент) путем заключения 
договора цессии или договора перестрахования част рисков, полученных от 
страхователей, вместе с частью страховых взносов передаёт перестраховщику 
(цессионеру). Необходимость заключения договора перестрахования заключается в том, 
что часть рисков страховщика, полученных от страхователей, превышают ее финансовые 
возможности.   

 Дальнейшее диссипации риска и страхового взноса от первого перестраховщика к 
другим (т.е. перестрахование цессионера) называется ретроцессией. Посредством 
ретроцессии осуществляется обособление риска и его распределение среди нескольких 
перестраховщиков. Практика показывает, что чем крупнее риск, тем большее количество 
перестраховщиков участвуют в ретроцессии, что приводит к глобальному 
перераспределению больших рисков предприятия. Ретроцессия как страховой 
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инструмент способствует проведению диверсификации и балансировку портфели рисков 
у перестраховщиков, а также избежание кумуляции рисков [1, 72].  

Облигаторное перестрахование - это новая, современная форма перестрахования 
предполагающая, что страховщик обязан передать в перестрахование все риски, 
входящие по конкретным видам страхования 

 Дисклоуз - в практике зарубежных страховщиков общепринятая норма страхового 
права, в соответствии с которым страхователь обязано срочно сообщит страховщику 
(сюрвейеру) о любых рисковых обстоятельствах, связанных с теми объектами 
страхования, которые имеют существенное значение для заключения об изменении 
уровня риска.  

Декувер (от фр. decouvert - непокрытый) - разница между страховой стоимостью 
(стоимости застрахованного имущества) и страховой суммой, который остается на 
ответственности страхователя. 

При страховании рисков предприятия хлопкоочистительной промышленности 
широко используется дифференциация условий  страхования и тарифных ставок, а также 
разные правила заключения страхового договора. Кроме этого, в более полном объеме 
учитывается рисковой потенциал предприятия (страхователь). Для более точной и 
объективной оценки  рискового потенциала предприятия страховые риск-менеджеры 
вместе с сотрудниками предприятия, отвественные за управления рисками, должны 
заниматься сбором технической информации, способствующей рассчитать следующие 
показатели:  

- страховой тариф, на основе которого определяется размер страхового взноса;  
- максимальный объем прогнозируемого или возможного ущерба (PML - Probable 

Maximum Loss), который может возникат в результате наступления страхового случая. С 
помощью этого показателя определяется объем собственного удержания цедента 
(прямого страховщика) и объем рисков, передаваемых на перестрахование [3, 212].  

На наш взгляд, основными объектами страхования рисков предприятия 
хлопкоочистительной промышленности могут быть: имущественные интересы 
предприятия; жизнь, здоровье и трудоспособность сотрудников предприятия (рис. 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4. Классификация объектов и видов страхования на предприятиях 

хлопкоочистительной промышленности. 
Источник: составлено автором. 
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Необходимо отметить, что страхование входить в портфель инвестицици 
предприятий хлопкоочистительной промышленности. Инвестиции - деньги, ценные 
бумаги, имущество и имущественные права, которые вкладывают в коммерческие 
проекты для получения прибыли. Любые финансовые вложения сопряжены со 
значительным риском потери денежных средств. Страхование - гарантия компенсации 
инвесторам возможных убытков от форс-мажорных обстоятельств. 

Страхование инвестиционного портфеля - это стратегия хеджирования портфеля 
акций от рыночного риска путем коротких продаж фьючерсов на фондовые индексы. 
Этот метод, разработанный Марком Рубинштейном и Хейном Лиландом в 1976 году, 
направлен на ограничение потерь, которые может понести портфель при снижении цены 
акций, без необходимости управляющему этим портфелем распродавать эти акции. 
Страхование инвестиционного портфеля - это стратегия хеджирования, используемая 
для ограничения потерь портфеля при снижении стоимости акций без необходимости их 
распродажи. Следовательно, предприятий хлопкоочистительной промышленности могут 
использовать услуги страховщиков по страхованию инвестиционного портфеля, 
гарантирующего возмещения ущерба, возникающего в результате колебания цен на 
ценные бумаги предприятия.  

Следует отметить, что все сферы деятельности предприятия хлопкоочистительной 
промышленности подвержены широким спектрам рисков и возможность реализации, 
которых влияют на стабильное функционирование предприятия и, следовательно, 
возникает необходимость в формировании системы страховой защиты предприятия. Под 
понятием страховой защиты можно понимат способ или метод защиты страхуемых 
объектов предприятия посредством передачи рисков страховщику. Основными целями 
формирования системы страховой защиты предприятия являются:  

- получение надёжных гарантий по компенцации  вероятных потерь предприятия 
при наступлении страховых случаев (авария, пожар, поломка или выхода из строя 
оборудования, неполучения или недополучения ожидаемого дохода и других 
негативных, непредвиденных ситуаций); 

- минимизация объёмов финансирования предприятия по устранению 
отрицательных последствий стихийных бедствий, экономических кризисов, техногенных 
ситуации, несчастных случаев, связанных с жизню, здоровю и трудоспособностю 
сотрудников и других неблагоприятных событий; 

- увеличение притока инвестиции на предприятии и улучшение инвестиционной 
привлекательности предприятия посредством сохранения и поддержания 
гарантированного размера активов предприятия с использованием механизмов 
страхования;  

- повышение уровня социальной защиты работников предприятия с применением 
механизмов страхования, особенно страхование жизни и здоровья.  

Можно выделить следующие принципы формирования системы страховой защиты 
предприятия: 

- уменьшение расходов предприятия, направленных на обеспечение страховой 
защиты посредством выбора надежных, потенциальных, финансово устойчивых 
страховщиков на конкурсной или тендерной основе, а также исходя из их рейтинга на 
национальном или международном рынках страхования;  

- обеспечение наиболее полного возмещения страховых убытков посредством 
единении страховых покрытий по видам страхования, исходя из особенности 
деятельности предприятия. 

Система страховой защиты предприятия имеет свою миссию, сущность которого 
заключается в следующем: достижение стабильного развития предприятия путем 
применения экономически эффективной системы страховой защиты от различных 
рисков, которые представляют опасности имущественным интересам предприятия, а 
также жизню, здоровю персонала предприятия [2, 497].   

Система страховой защиты предприятия хлопкоочистительной промышленности 
должна объединять следующие субъекты: 
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- руководство предприятии, ее обособленные подразделения и их производственных 
служб; 

- подразделения или служба предприятия, деятельность которого направлено на 
проведение контроля и риск-менеджмента, а также обеспечения страховой защиты; 

- страховщики, которые осуществляют защиту предприятия и ее обособленные 
подразделения, сотрудников, а также имущественных интересов акционеров и 
инвесторов; 

- подразделения или служба предприятия по контролю промышленных, 
технических, технологических и экологических рисков. 

Следует отметь, что все эти субъекты должны координоровать свою деятельность 
по вопросам управления рисками.   

Выполняя миссию системы страховой защиты предприятия может достигат 
следующие цели: 

- выявить всех потенциальных и характерных для деятельности предприятия рисков, 
проводить их качественную и количественную оценку, определить вероятные 
финансовые и материальные потери предприятия;   

- обеспечить  полную и своевременную покрытию всяких финансовых и 
материальных потерь как  последствия страховых случаев. Возмещения осуществляется 
путем перечисление неплановых по сроку и объемам расходов на возмещение возможных 
ущербов в разряд плановых и экономически целесообразных и эффективных по объему 
страховых платежей; 

- восстановить имущественное состояние предприятия и ее обособленных 
подразделений до состояния, в котором находились они до момента наступления 
страхового случая;  

- обеспечить полную компенцацию гражданской ответственности за нанесение вреда 
жизни, здоровью, трудоспособности или имуществу третьих лиц и окружающей 
природной среде; 

- обеспечить полное выполнение требований, которые предъявлятся в области 
социальной защиты сотрудников предприятия; 

- обеспечить полное покрытие убытков от перерыва в производстве, возникающего 
по причине аварии, стихийные бедствия и других негативных ситуаций. 

При выполнении миссии системы страховой защиты предприятия долны быть 
соблюдены следующие принципы:  

- реализация страховой защиты посредством заключения соответствующих 
страховых договоров (передача рисков), отвечающих интересам страховщика и 
страхователя;    

-  реализация страховой защиты путем организации  самострахования (удержание 
риска), при котором обязательно формируется резервный страховой фонд (фонд риска). 
Источником формирования этого фонда могут быть прибыль или другие ресурсы самого 
предприятия, а также внешние источники (займы, кредиты и т.д.). Основной целью 
фонда риска является финансирование риска, т.е., возмещения потерь, размер которых 
уточняется руководством предприятии при постепенном повышении границы между 
рисками, подлежащие страхованию и рисками, неподлежащие страхованию; 

- формировать пакеты с однородными рисками с целью уменьшения стоимости 
страховой защиты. 

Следует отметить, что те особенности или характерные черты системы страховой 
защиты предприятия которые мы выше рассматривали имеют стратегический характер. 
Что же касается политики страхования, то она является финансовым инструментом 
реализации стратегии страховщика за определенный период времени и должна выявить 
следующие факторы: 

- список рисков, которые для предприятия являются более потенциальными или 
возможными. Составляется следующие перечьни рисков: риски имущественного 
комплекса, риски гражданской ответственности, специфические риски; 
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- лимиты, которые необходимы и экономически целесообразны и эффективны для 
обеспечения страховых покрытий по выбранным видам страхования; 

- виды и подвиды страхования, конкретные и целесообразные перечню рисков, 
соответствующий операционной деятельности предприятия, в том числе виды 
страхования имущества, личности, ответственности, специфические риски; 

- размеры условной и безусловной франшиз для тех рисков, которые передаются на 
страхование, по соответствующим групповым активам. 

Необходимо отметить, что политика страховщиков по страхованию рисков 
предприятия хлопкоочистительной промышленности  должна быть оформлена в форме 
специального корпоративного документа, который называется Программа страховой 
защиты предприятия на предстоящий год. 

Данную Программу разрабатывают риск-менеджеры, либо служба или 
подразделения предприятия по управлению рисками и пересматривается в два-три года 
один раз. Основными элементами данной Программы являются: 

- короткий анализ экономического развития страны и региона; 
- отражение результатов анализа рисков предприятия, включающее полный список 

рисков, которые подлежат страхованию, определение причин и факторов их 
возникновения, вероятности наступления и возможных размеров потерь; 

- уточнение объема страхового покрытия необходимого для каждого страхованного 
риска; 

- определение оптимальных видов страхования, которые могут обеспечиват 
необходимое страховое покрытие; 

- выделение видов страхования, которые являются обязательными в силу закона или 
других требований; 

- разработка рекомендации по выбору страховых схем и страховых партнеров; 
- разработка предложений для субъектов страхового рынка; 
- условия пересмотра программы страхования. 
Перечень опасностей и угроз, обуславливающих осуществлению страхование, 

зависит от характерных особенностей каждого риска [5, 196]. Для предприятия 
хлопкоочистительной промышленности  к таким рискам относятся пожар, авария, 
взрыв, поломки машин, механизмов и оборудования,  стихийные бедствия, загрязнение 
или нанесение другого убытка окружающей среде, потеря объектов инвестиций или 
ожидаемой прибыли и т.д. 

Перечень опасностей и угроз в рамках определенного страхового покрытия также 
уточняется в зависимости от выбора вида страхования. В международной практике 
встречаются такие случаи, когда в одном страховом договоре объединяют несколько 
рисков, которые идентичны по причинам возникновения, характеру влияния, характеру 
ущербов и т.д. В этом случае есть  возможность возникновения такой ситуации, при 
котором в рамках одного страхового покрытия могут объединит  разные риски. 
Следовательно,  задачей риск-менеджера на предприятии является не тщательное 
уточнение условий обеспечения и видов страхового покрытия, а понимание того, какой 
вид и в каком объеме должно быть предусмотрено покрытие для отдельных рисков, 
характерных предприятию. 

Необходимо отметить, что максимальная ответственность страховщика по каждому 
виду опасностей, угроз и ущербов должна показать пожелания менеджера по 
управлению рисками относительно того, какой объем страхового покрытия должен быть 
предусмотрен для отдельных рисков в случае наступления наиболее негативной 
ситуации. Максимальный размер страхового покрытия целесообразно устанавливать на 
уровне максимально оптималного размера ущерба, уточненного в ходе анализа риска. 

Страховое возмещение может быть осуществлено в рамках схем 
пропорционального и непропорционального страхования. К непропорциональному 
страхованию относятся страхование по первому риску, страхование с франшизой, 
страхование предельной ответственности [8, 275]. 
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Предприятие имеет право выбрать виды страхования, по которым желает получить 
страховую защиту. Различают двух типов страхового догорова:  

- специальные, предоставляющие страховую защиту только от одного вида риска 
или покрывают только один род убытков; 

- комплексные, которые предоставляют страховую защиту от всех или большинства 
рисков для выбранного объекта страхования. 

Комплексные страховые договоры имеют ряд положительных и привлекательных 
моментов для предприятия. Например, при этом уменьшаются затраты времени на 
переговоры по страхованию, быстрее осуществляется страховые выплаты, укрепляется 
взаимоотношение между страховщиком и страхователем. Тарифная ставка по 
комплексным страховым договорам всегда ниже по сравнению с специальными 
страховыми договорами. Однако здесь имеется одна проблема: комплексный риск 
отдельного предприятия может быть настолько высокий, что покрытие его может 
оказаться невозможным в рамках отдельного страховщика. 

Накопившийся опыт и информация по состоявшимся убыткам в течение отчетного 
периода могут быть основанием для пересмотра Программы страховой защиты 
предприятия. При анализе данной Программы осуществляется переоценка текущих 
страховых договоров, сравнение степень  страховых взносов с общей суммой 
предъявленных претензий и выплат страхового возмещения.  

В заключение следует отметить, что эффективно организованная система страховой 
защиты предприятия хлопкоочистительной промышленности позволяет обеспечить 
надежную гарантию возмещения возможных потерь предприятия в случае 
возникновения страховых случаев, минимизировать объемов финансовых ресурсов 
предприятия, направляемых на ликвидацию негативных последствий наступивших 
рисков и в конечном итоге способствует устойчивому и стабильному развития 
придприятия, повышению уровня ее конкрурентоспособности.   
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Содиқов Р.Ҳ. 
  

ТАШАККУЛИ  СИСТЕМАИ ҲИМОЯИ СУҒУРТАВӢ ДАР КОРХОНАҲОИ 

САНОАТИ ПАХТАТОЗАКУНӢ   

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Дар ин мақола раванди ташаккул, нақш ва аҳамияти системаи ҳимояи суғуртавӣ дар 
корхонаҳои саноати пахтатозакунӣ баррасӣ мешавад. Якчанд бартариҳои суғурта 
ҳамчун механизми муҳимми идоракунии хавфҳои корхона муайян карда шудаанд. 
Муаллиф модели хориҷии ҳимояи манфиатҳои молу мулкии корхонаҳои саноатиро аз 
хавфҳо таҳия кардааст. Таснифи хавфҳои хоҷагидории корхонаҳои саноати 
пахтатозакунӣ аз ҷониби муаллиф пешниҳод шудааст. Воситаҳои суғуртаи системаи 
идоракунии хавфҳои корхонаҳои саноати пахтатозакунӣ муайян ва тавсиф карда 
шудаанд. Объектҳо ва намудҳои суғурта дар корхонаҳои саноати пахтатозакунӣ  тасниф 
карда шудаанд. Моњияти мафњуми ҳимояи суѓуртавӣ кушода шуда, маќсадњо ва 
принсипњои ташаккули он муайян карда шудаанд. Унсурҳои асосӣ ва мазмуни Барномаи 
ҳимояи суғуртавии корхонаҳои саноати пахтатозакунӣ муайян карда шуданд. 

Калидвожаҳо:  суѓурта, хавфҳо, фонди суѓурта, худсуѓуртакунӣ, корхонањо, ҳимояи 
суѓуртавӣ, воситањои суѓурта, азнавсуѓуртакунӣ, тарифи суѓуртавӣ, зарар. 

 
Sodikov R.H. 

 

FORMATION OF AN INSURANCE PROTECTION SYSTEM AT ENTERPRISES 
OF THE COTTON GINNING INDUSTRY 

Academy of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan 
 

This article reviews the process of formation, the role and importance of the insurance 
protection system at cotton ginning enterprises. Several advantages of insurance have been 
identified as an important mechanism for enterprise risk management. The author has 
developed a foreign model for protecting the property interests of industrial enterprises from 
risks. The author's classification of economic risks of enterprises in the cotton ginning industry 
is proposed. The insurance instruments of the risk management system of enterprises in the 
cotton ginning industry have been identified and characterized. A classification of objects and 
types of insurance at enterprises of the cotton ginning industry was carried out. The essence of 
the concept of insurance protection is revealed and its main goals and principles of formation 
are determined. The main elements and content of the Insurance Protection Program for the 
cotton ginning industry have been determined. 

Key words: insurance, risks, insurance fund, self-insurance, enterprises, insurance 
protection, insurance instruments, reinsurance, insurance tariff, losses. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ В 
СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Высшая Школа Бизнеса AlmaU, г.Алматы, Казахстан 
Статья посвящена вопросам совершенствования качества услуг в сфере жилищно-

коммунального обслуживания в Таджикистане.  Вопросы, затронутые в статье, 
актуальны для повышения качества жизни населения страны, улучшения условий 
проживания, обеспечения эффективного использования ресурсов и сокращения 
негативного воздействия на окружающую среду. Статьей преследуются цели 
определения основных проблемм жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ в 
Таджикистане и разработка рекомендаций по улучшению качества жилищно-
коммунальных услуг с учетом современных требований и стандартов. В статье 
представлено обоснование проведения комплексных мероприятий по модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ), внедрения современных технологий и 
стандартов, а также необходимости подготовки квалифицированных специалистов. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальные 
услуги, управляющая компания, товарищество собственников жилья, жилищно-
строительные кооперативы, совет дома. 

 

Современная жилищно-коммунальная сфера в Таджикистане является важной и в 
то же время проблемной отраслью экономики. Несмотря на ряд проводимых реформ со 
стороны государства и усилий со стороны граждан, многие люди продолжают 
сталкиваться с низким уровнем качества услуг ЖКХ. В связи с этим, вопрос поиска 
оптимальной модели жилищно-коммунального хозяйства остается актуальным. 

В ходе исследования выявлены основные проблемы современного ЖКХ, а именно: 
недостаточная эффективность управления, недостаток кадров, неквалифицированный 
персонал, низкое качество предоставляемых услуг, отсутствие прозрачности и 
открытости в работе жилищно-коммунальных организаций и т.д. На основе анализа 
данных будут разработаны рекомендации по улучшению ситуации в сфере ЖКХ, 
включающие в себя эффективное управление, внедрение новых технологий, повышение 
квалификации персонала, улучшение качества предоставляемых услуг, повышение 
информированности населения и прозрачности предоставляемых услуг и т.д. В 
результате применения предложенных мероприятий ожидается улучшение качества 
жилищно-коммунальных услуг и повышение удовлетворенности населения. 

Когда говорят о жилищно-коммунальном хозяйстве, сразу всплывают 
воспоминания о прошлом, особенно о временах Советского Союза, когда люди 
спокойно употребляли чай или кофе в старых кабинетах, удерживая сигарету и неспешно 
наслаждались моментом. Вопрос о том, было ли на самом деле меньше проблем или 
работники жилищно-коммунальной сферы просто игнорировали их и не торопились 
решать проблемы, остается открытым. Некоторые из них до сих пор поддерживают 
такие традиции. В таких образах видится отголосок времен, когда управление жилищно-
коммунальным хозяйством было более централизованным, а решения принимались в 
местах, где царила особая атмосфера и обстановка.  

Однако с тех пор прошло много лет, и сфера ЖКХ в развитых странах претерпела 
значительные изменения. В настоящее время многие аспекты этой сферы претерпели 
изменения в связи с современными технологиями и требованиями общества. Сейчас это 
современная отрасль, которая объединяет квалифицированных кадров, технологические 
инновации, управление эффективностью и охрану окружающей среды. 

Современные специалисты в области ЖКХ занимаются разработкой и внедрением 
новых технологий для улучшения инфраструктуры, управления ресурсами, повышения 
энергоэффективности зданий и инфраструктуры. Также имеет место модернизация 
систем учета и взаимодействия с клиентами. Специалисты активно развивают и 
внедряют методы управления отходами, энергоэффективное освещение, использование 
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возобновляемых источников энергии и другие экологически чистые технологии [1].  
Таким образом, современная сфера ЖКХ представляет собой динамичную и 

инновационную отрасль, которая связана с использованием и обслуживанием жилого 
помещения, такие как отопление, электричество, водоснабжение, уборка, вывоз мусора и 
т.д. Жилищно-коммунальные услуги (далее ЖКУ) должны предоставлять жителям 
удобства в виде комфортных условий проживания, эффективной системы обслуживания 
и контроля, а также доступных тарифов и должны быть эффективными, удобными, 
управляемыми и экологически чистыми [2]. 

Жилищно-коммунальную сферу можно разделить на две группы: вновь 
построенные дома и старые здания, каждое из которых сталкивается с уникальными 
проблемами. Новые строения могут испытывать недостатки отделки, некачественного 
строительства и возникновение неполадок в системах водоснабжения, отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха и других инженерных систем. В то же время 
старые дома могут сталкиваться с проблемами устаревших коммуникаций, 
необходимостью капитального ремонта и низким уровнем энергоэффективности.  

Основные проблемы, выявленные и для первой, и для второй категории домов, 
следующие: 

1. Неэффективное управление многоквартирными домами: отсутствие эффективной 
системы управления и контроля за обслуживанием и ремонтом домов. 

2. Низкий уровень качества жилищного фонда: многие дома и квартиры нуждаются 
в капитальном ремонте и модернизации. 

3. Недостаток кадров и квалифицированного персонала.  

4. Низкое качество предоставляемых услуг, недостаточное предоставление 
коммунальных услуг: частые отключения воды и электроэнергии, неудовлетворительное 
качество обслуживания. 

5. Отсутствие прозрачности и открытости в работе жилищно-коммунальных 
организаций, низкий уровень информирования и участия населения, недостаточная 
прозрачность и доступность информации о деятельности управляющих компаний и 
органов ЖКХ. 

6. Отсутствие механизмов защиты прав потребителей, частые случаи нарушения 
прав жителей многоквартирных домов и отсутствие эффективных механизмов защиты их 
интересов. 

7. Неэффективное использование ресурсов, высокие потери ресурсов при 
предоставлении коммунальных услуг. 

8. Недостаточное обеспечение теплом и горячей водой: проблемы с 
централизованной системой отопления и горячего водоснабжения. 

9. Недостаточное финансирование сектора ЖКХ и взноса со стороны жителей, 
недостаток средств на проведение ремонтных работ и модернизацию инфраструктуры. 

Для первой категории, новых домов, нужно строить качественные дома с 
качественной инфраструктурой.  

Качество строительства домов имеет прямое влияние на ЖКХ. Некачественное 
строительство может привести к проблемам с инженерными системами, износу и 
аварийности, что в свою очередь может обусловить недостатки в обслуживании домов, 
повышение затрат на поддержание коммунальной инфраструктуры и снижение удобства 
проживания. 

Для обеспечения высокого качества ЖКУ необходимо строить дома с соблюдением 
всех технических норм, правил и стандартов, использовать высококачественные 
материалы и учитывать современные требования к энергоэффективности и устойчивости 
к эксплуатационным нагрузкам. Кроме того, важно, чтобы при проектировании и 
строительстве учитывались потребности и комфорт жителей, а также обеспечивалась 
доступность обслуживающих служб для регулярного технического обслуживания и 
ремонта [3]. 
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Что касается второй категории, старых домов, то они имеют свои особенности из-
за возрастающих износа инженерных систем и необходимости приводить их в 
соответствие с современными требованиями к эффективности и удобству. Внедрение 
эффективного управления в старые дома может быть сложным, но возможным. 

Внедрение эффективных систем управления и обслуживания в старых домах может 
быть сложным процессом, который требует комплексного подхода и инвестиций. 
Однако эти вложения окупаются за счет повышения комфорта жильцов и экономии на 
эксплуатационных расходах.  

ЖКХ играет важную роль в обеспечении комфортных условий проживания 
граждан в том числе и в Таджикистане. Однако современное состояние ЖКХ требует 
серьезных изменений и улучшений, учитывая особенности страны, предыдущий опыт, 
старые дома, новостройки. Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются 
жители Таджикистана, является устаревшее состояние многих жилых домов. В 
Таджикистане существует 65 центров городов и районов с генеральными планами. 
Основные старые многоквартирные дома в количестве 8 тысяч находятся в таких 
городах как Душанбе, Худжанд, Бохтар, Куляб и Бустон, где проживает большая часть 
населения всей страны. Что касается новых домов, то их насчитывается по разным 
данным около 2 тысяч. Только в 2023 сдано в эксплуатацию 1,7 миллионов квадратных 
метров жилой площади – это около 150 жилых объектов. Это все говорит о тенденции 
увеличения объектов разных назначений, таких как жилые дома, административные и 
промышленные здания, торговые центры, школы, детсады и т.д., которым так же нужны 
будут ЖКУ.  

Многие из старых домов были построены во времена Советского Союза и требуют 
капитального ремонта и модернизации. В этой связи необходимо разработать 
программы по реновации и переоборудованию старых домов с целью улучшения их 
энергоэффективности, комфортности и безопасности. 

Согласно «Концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в Республике 
Таджикистан на период 2010-2025» должны были быть созданы экономические, 
правовые и организационные условия для безубыточной деятельности, дальнейшее 
развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, которое направлено на 
повышение эффективности, надёжное функционирование систем жизнеобеспечения 
населения, повышение качества оказываемых услуг, доступность коммунальных услуг 
каждому потребителю услуг [4].  

Для достижения этих целей проведены следующие мероприятия: 
1. Создан регулирующий орган, ответственный за контроль и надзор за жилищно-

коммунальным хозяйством, а также за разработку и реализацию стратегии развития 
отрасли. 

2. Усовершенствована правовая база, обеспечивающая защиту интересов 
потребителей коммунальных услуг и стимулирующей конкуренцию на рынке жилищно-
коммунальных услуг. 

Так же необходимо ещё провести следующие мероприятия:  
1.  Внедрить прозрачную систему тарифов на коммунальные услуги, основанной на 

принципах экономической целесообразности и социальной справедливости.  
Согласно официальному источнику за 2023 год [5], тарифы в городе Душанбе 

следующие:  
В целом, можно ориентировочно рассчитать стоимость коммунальных услуг в 

других городах исходя из средней стоимости тарифов на ЖКХ в городе Душанбе. 
Однако стоит помнить, что точные цены на коммунальные услуги формируются исходя 
из множества факторов, таких как климатические условия, техническое состояние 
инфраструктуры, наличие конкуренции на рынке и другие. Поэтому подобные расчеты 
приблизительные и не всегда отражают реальные цены в конкретном городе.  

Согласно данным Минтруда республики Таджикистан на 2023 года, средняя 
заработная плата в Таджикистане составляет 1647,4 сомони. Из них каждый месяц в 
зимний период таджикистанцы тратят минимум 573,67 сомони (35% от средней 
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зарплаты), а в летний период - 375,73 сомони (23% от средней зарплаты) на 
коммунальные услуги [6]. 

 

  
Тарифы на вывоз хоз-бытового мусора на 

одного жителя (сомони) 
Район    
Сино  

Район 
Фирдавси 

Район 
Шохмансур 

Район 
И.Сомони 

1 
Высотные и многоэтажные здания 
(9-16 этажей) 

4,2 4,1 3,9 3,9 

2 Высотные здания (4-5 этажей) 3,4 3,3 3,2 3,2 

3 В частных домах (хавли) 4,85 4,7 4,6 4,7 

4 Во бараках (хавлихои ободнашуда) 4,7 4,5 4,4 4,7 

5 Для бюджетных учереждений за 1м3 47,4 41,8 43,1 43,1 

6 
Для коммерческих организаций и 
предприятий за 1м3 

66,8 65,3 53,7 53,7 

 
           Коммуналные платёжи за 1 м2 от общей площади  Дирам 

Жилые дома 9-16 этажей 0,1694 

Жилые дома 4-5 этажей 0,1364 

Жилые дома в форме барака 0,1364 

    

Цена на питьевую воду Сомони 

На одного человека 8,41 

За один кубометр 2,34 

    

Цены на электроэнергию Сомони 

За один кВт 0,3075 

    

Горячая Вода Сомони 

За один квадратный метр 1,2 

 
Для решения проблемы с высокими расходами на коммунальные услуги могут быть 

предприняты следующие шаги: 
- Повышение эффективности системы предоставления коммунальных услуг, чтобы 

снизить расходы на их обеспечение. 
- Реформирование тарифов на коммунальные услуги с учетом возможностей 

населения, чтобы сделать их более доступными. 
- Поддержка со стороны государства или других организаций для снижения 

нагрузки на бюджет домохозяйств. 
- Проведение информационной кампании среди населения о способах экономии на 

коммунальных услугах. 
Эти меры могут помочь смягчить давление высоких расходов на коммунальные 

услуги на бюджет граждан и улучшить их экономическое положение. 
2. Повысить квалификацию и профессиональную подготовку работников 

жилищно-коммунального сектора, а также внедрить современные технологии для 
оптимизации процессов обслуживания населения. Для повышения квалификации и 
профессиональной подготовки работников жилищно-коммунального сектора можно 
использовать следующие методы: 

- Организация специализированных курсов и тренингов для работников с целью 
обучения новым технологиям и методам работы. 

- Проведение стажировок и обменов опытом с коллегами из других организаций. 
- Поддержка участия работников в профессиональных конференциях и семинарах. 
- Создание программ поощрения и мотивации работников к самообучению и 

повышению квалификации. 
Для внедрения современных технологий в обслуживание населения можно 

использовать следующие методы: 
- Проведение аудита и оценка текущих процессов обслуживания населения с целью 
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выявления узких мест и возможностей для оптимизации. 
- Внедрение цифровых систем управления и мониторинга для автоматизации 

процессов и повышения эффективности обслуживания. 
- Обучение работников использованию новых технологий и программного 

обеспечения. 
- Проведение регулярного мониторинга и оценки эффективности внедренных 

технологий с целью их постоянного совершенствования. 
3. Развить сотрудничество между Управляющими компаниями, региональное 

сотрудничество в области жилищно-коммунального хозяйства, что позволит обменяться 
опытом и передовыми практиками. Для этого нужно предпринять следующие шаги: 

- Организация регулярных мероприятий и конференций, на которых управляющие 
компании смогут обменяться опытом и передовыми практиками. Это поможет создать 
платформу для общения, обучения и обсуждения актуальных вопросов. 

- Создание сети контактов и партнерств между управляющими компаниями 
различных регионов. Это позволит участникам обмениваться информацией, 
консультироваться друг у друга и находить решения вместе. 

- Проведение образовательных программ и мастер-классов по актуальным темам, 
связанным с управлением жилищно-коммунальным хозяйством. Это способствует 
повышению квалификации специалистов и обмену знаниями. 

- Создание площадок для обмена опытом в онлайн-формате, таких как форумы, 
чаты, социальные сети и т.д. Это поможет управляющим компаниям быстро и удобно 
общаться, делиться информацией и решать вопросы. 

- Разработка совместных проектов и инициатив, направленных на 
совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в регионе. Совместная работа 
позволит объединить усилия и достигнуть более значимых результатов. 

Следуя этим рекомендациям, управляющие компании смогут успешно развивать 
сотрудничество и обмениваться опытом и передовыми практиками для улучшения 
условий жизни жителей и эффективного управления жилищно-коммунальным 
хозяйством. 

Согласно некоторой статистике на 2020 год изношены около 60% коммунальных 
сетей. По мнению экспертов данной области для предотвращения деградации 
коммунальных сетей, нужно менять в среднем по 5% в год от их протяженности. Однако 
этого не происходит в достаточном объеме, что может привести к еще большим износам. 
Большая часть коммунальных сетей проложена в раннее советское время, лет 40-50 назад 
и с тех пор не менялась. И с каждым годом доля разрушающихся коммунальных сетей 
будет расти, если не предпринять нужные и своевременные меры.  

Для решения выявленных основных проблем, обозначенных выше, необходимо: 
1. Для эффективного управления многоквартирными домами необходимо:  
- Разработать более эффективные методы предоставления жилищно-коммунальных 

услуг с учетом современных технологий и стандартов. Это включает в себя внедрение 
современных систем учета и контроля потребления ресурсов, таких как вода, 
электроэнергия и тепло, а также повышение качества предоставляемых услуг. 

- Создание профессиональных управляющих компаний или управляющих 
организаций, которые будут заниматься эффективным управлением многоквартирными 
домами. 

- Обучение управляющих и персонала компетентному ведению дел по обслуживанию 
и управлению домами. 

- Разработка и внедрение уставов и внутренних правил дома, определяющих порядок 
управления и взаимодействия с жильцами. 

- Внедрение технологий управления многоквартирными домами, таких как 
электронные информационные системы, для улучшения процессов управления. 

- Проведение регулярного мониторинга состояния домов и обслуживания 
инженерных систем, а также планирование и проведение регулярного технического 
обслуживания. 
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- Организация совместной работы с жильцами и их активным участием в управлении 
домом, например, через создание советов дома или общественных советов. 

- Организация обучающих программ и семинаров для жильцов по вопросам 
управления многоквартирным домом и энергосбережению. 

2. Для повышения уровня качества жилищного фонда необходимо провести 
следующие мероприятия:  

- Оценка состояния дома. Прежде чем внедрять новые системы управления, 
необходимо провести тщательную оценку технического состояния здания и инженерных 
систем. Это поможет определить основные проблемы и потенциальные улучшения. 

- Разработка плана модернизации. На основе результатов оценки состояния 
необходимо разработать план постепенной модернизации дома, включая замену 
устаревших систем, улучшение энергоэффективности и обновление оборудования. 

- Внедрение современных систем управления. В старых домах часто отсутствуют 
современные системы управления ЖКУ. Внедрение умных технологий, 
автоматизированных систем учета коммунальных услуг, мониторинга состояния 
инженерных систем и управления ресурсами может значительно повысить 
эффективность управления. 

3. Для решения вопроса с недостатком кадров и нехватки квалифицированного 
персонала необходимо:  

- Провести обучение персонала и жильцов. Так же важно провести обучение 
сотрудников управляющей компании и жильцов по использованию новых систем 
управления и технологий, чтобы обеспечить их эффективное использование. Важным 
аспектом является также обучение и подготовка специалистов в сфере ЖКХ, чтобы 
обеспечить квалифицированный персонал, способный эффективно управлять жилыми 
домами и обеспечивать высокий уровень обслуживания жителей. В советское время 
подготовка специалистов в сфере ЖКХ происходила через специализированные учебные 
заведения, такие как профессионально-технические училища (ПТУ) и колледжи. После 
окончания 9-го класса учащиеся могли поступить в эти учебные заведения на 
специальности, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. В учебных заведениях 
проводилась профессиональная подготовка специалистов по различным направлениям 
ЖКХ, таким как электрика, сантехника, отопление, вентиляция и другие. Студенты 
получали теоретические знания и практические навыки, необходимые для работы в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. После окончания учебных заведений 
выпускники были готовы к работе в сфере ЖКХ и могли эффективно управлять жилыми 
домами, обеспечивая высокий уровень обслуживания жителей. Такая система 
подготовки специалистов в сфере ЖКХ была важным элементом поддержания 
комфортных условий проживания граждан в советское время. 

- Проводить информационные кампании и мероприятия о возможностях и 
перспективах работы в этой сфере. Описывать преимущества и привлекательные 
стороны данных профессий. 

- Создавать курсы и образовательные программы, которые бы помогли молодым 
людям получить качественное образование и подготовку в области ЖКХ. 

- Проводить стажировки и практику для студентов в организациях, занимающихся 
жилищно-коммунальным хозяйством. Таким образом молодые люди смогут понять 
особенности работы и преимущества данной профессии. 

- Поддерживать стартапы и инициативы, связанные с современными технологиями в 
сфере ЖКХ. Это может привлечь внимание молодежи, увлеченной инновациями. 

- Создавать программы по профориентации, где молодежь сможет оценить свои 
возможности и таланты в данной области. 

- Привлекать медиа и блогеров для популяризации профессий в области ЖКХ. Они 
могут создавать интересный и занимательный контент о работе в этой сфере. 

- Разрабатывать систему поощрения и мотивации для специалистов в области ЖКХ, 
чтобы укрепить их престиж и привлекательность для молодых людей. 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                               ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

99 
 

4. Для предоставления качественного и достаточного объема коммунальных услуг 
необходимо:  

- Постоянное, прозрачное и открытое техническое обслуживание инженерных 
коммуникаций и систем для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения 
долгосрочной устойчивости домов.  

- Установление четких стандартов качества коммунальных услуг и их надзор за 
соблюдением. 

- Проведение регулярной проверки качества предоставляемых услуг и обратной связи 
с потребителями. 

- Регулярные инспекции и контроль за работой поставщиков коммунальных услуг. 
- Установление механизмов обжалования и разрешения споров между потребителями 

и поставщиками. 
- Обучение персонала поставщиков услуг и повышение их квалификации. 
- Прозрачная система тарифов и платежей за коммунальные услуги. 
- Участие общественности и независимых экспертов в оценке качества и объема 

коммунальных услуг. 
5. Для предотвращения проблемы отсутствия прозрачности и открытости в работе 

жилищно-коммунальных организаций, а также полного информирования населения 
нужно предпринять следующие меры: 

- Внедрение электронной отчетности и обратной связи с жителями. Управляющие 
компании могут предоставлять доступ к информации о своей деятельности через 
интернет, публиковать отчеты о выполненных работах, финансовой отчетности и др. 
Также важно создать механизмы обратной связи с жителями для получения обратной 
связи и предложений по улучшению работы. 

- Организация открытых совещаний и консультаций с жителями. Регулярные встречи 
с представителями управляющих компаний и органов ЖКХ позволят жителям задавать 
вопросы, высказывать свои претензии и предлагать свои идеи по улучшению качества 
предоставляемых услуг. 

- Расширение информационной кампании. Необходимо активно информировать 
жителей о работе управляющих компаний, о расходах на содержание и ремонт жилого 
фонда, о планах и программах развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

- Усиление контроля за деятельностью организаций ЖКХ. Необходимо усилить 
контроль со стороны государственных органов и общественных объединений за 
деятельностью управляющих компаний и органов ЖКХ, чтобы предотвратить 
коррупцию и неэффективное использование бюджетных средств. 

- Прозрачность в процессе выбора управляющей компании. Жители должны иметь 
возможность участвовать в выборе управляющей компании путем голосования или 
обсуждения кандидатов на общем собрании. 

6. Для предотвращения проблемы отсутствия механизмов защиты прав потребителей 
и жителей многоквартирных домов, а также эффективных механизмов их защиты 
интересов нужно предпринять следующие шаги: 

- Создание и укрепление органов государственной и общественной контрольной и 
надзорной деятельности, ответственных за защиту прав потребителей и жителей 
многоквартирных домов. Эти органы должны иметь достаточные полномочия для 
рассмотрения жалоб и принятия мер по защите прав. 

- Улучшение законодательства по защите прав потребителей и жителей 
многоквартирных домов. Необходимо разработать и внедрить законы и нормативные 
акты, направленные на защиту интересов потребителей и жителей общих домов. 

- Повышение информированности и осведомленности потребителей о своих правах и 
способах их защиты. Это можно сделать через проведение кампаний по повышению 
осведомленности, организацию семинаров и тренингов. 

- Создание досудебного порядка урегулирования споров между потребителями и 
поставщиками услуг. Это поможет урегулировать конфликты без привлечения судебной 
системы. 
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- Организация общественного контроля за соблюдением прав потребителей и 
жителей многоквартирных домов. Вовлечение общественности в процесс защиты прав 
поможет эффективнее контролировать и предотвращать нарушения. 

В целом, для решения проблемы отсутствия механизмов защиты прав потребителей и 
жителей многоквартирных домов необходимо совместное усилие государства, 
общественных организаций и самих потребителей. 

7. Для решения проблем с неэффективным использованием ресурсов, высоких потерь 
ресурсов при предоставлении коммунальных услуг необходимо: 

- Автоматизация процессов управления ресурсами: использование 
специализированных программ и систем для мониторинга и управления расходом 
ресурсов. 

- Внедрение современных технологий и оборудования: использование 
энергоэффективных технологий при предоставлении коммунальных услуг для 
уменьшения потерь ресурсов. 

- Обучение и подготовка персонала: обучение специалистов по оптимизации 
использования ресурсов и снижению потерь. 

- Регулярное проведение технического обслуживания оборудования: своевременное 
обслуживание и ремонт оборудования помогут предотвратить его выход из строя и 
повысить эффективность использования ресурсов. 

- Внедрение мер по энергосбережению: проведение кампаний по сокращению 
потребления энергии и воды среди населения для снижения нагрузки на коммунальные 
службы и уменьшения потерь ресурсов. 

8. Для решения проблем с недостаточным обеспечением теплом и горячей водой и 
проблем с централизованной системой отопления и горячего водоснабжения 
необходимо: 

- Проведение регулярного технического обслуживания и ремонта сетей: обеспечение 
своевременного обслуживания и ремонта центральных систем отопления и горячего 
водоснабжения поможет предотвратить возможные поломки и простои. 

- Модернизация и обновление систем: внедрение новых технологий и оборудования 
для повышения эффективности работы центральных систем отопления и горячего 
водоснабжения. 

- Внедрение системы мониторинга и управления: использование специализированных 
программ и систем для мониторинга и управления работой сетей отопления и горячего 
водоснабжения, что позволит оперативно реагировать на возможные проблемы. 

- Взаимодействие с органами управления и населением: организация 
информационных и обучающих мероприятий для населения о правилах экономного 
потребления тепла и горячей воды, а также совместная работа с органами управления 
для оптимизации работы систем коммунального обеспечения. 

- Резервные и аварийные планы: разработка планов действий в случае возникновения 
аварийных ситуаций, а также наличие резервных и запасных ресурсов для быстрой 
реакции на непредвиденные обстоятельства. 

9. Существует несколько способов предотвратить проблему недостаточного 
финансирования сектора ЖКХ и нехватки средств на проведение ремонтных работ и 
модернизацию инфраструктуры: 

- Внедрение эффективной системы управления финансами. Необходимо создать 
четкий механизм контроля за расходованием средств и оптимизировать процессы 
бюджетирования. 

- Повышение тарифов на коммунальные услуги. Часто тарифы на ЖКХ остаются 
замороженными на долгое время, что приводит к дефициту средств. Повышение тарифов 
может помочь собрать достаточные средства на ремонт и модернизацию 
инфраструктуры. 

- Привлечение инвестиций. Важно искать внешние источники финансирования, такие 
как инвестиции от частных компаний или государственные программы поддержки. 

- Внедрение системы специальных взносов. Можно ввести дополнительные взносы от 
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жителей за определенные виды услуг или проводимые работы. 
- Повышение эффективности управления. Необходимо больше внимания уделить 

эффективному управлению и оптимизации процессов в сфере ЖКХ, чтобы снизить 
издержки и улучшить качество предоставляемых услуг. 

- Вовлечение жителей в процесс принятия решений и контроля за финансами. Важно 
проводить открытые диалоги с жителями, чтобы они понимали, на что идут их деньги и 
как они могут влиять на улучшение ситуации в секторе ЖКХ. 

Таким образом, для обеспечения современных и комфортных условий проживания 
необходимо провести комплексные мероприятия по модернизации жилищно-
коммунального хозяйства, внедрению современных технологий и стандартов, а также 
подготовке квалифицированных специалистов. В результате, жители страны смогут 
получить более эффективные и качественные жилищно-коммунальные услуги, 
соответствующие современным стандартам.  

Для стороны, предоставляющей ЖКУ, или же тех, кто предоставляет интересы 
потребителей (Управляющие компании, Товарищества собственников жилья, Совет 
дома) необходимо:  

- упростить процедуры регистрации; 
- освободить от любых проверок на 2 года; 
- открыть несколько пунктов, доступных для консультаций;  
- правовая и финансовая поддержка, льготы. 
Реализация данных мероприятий позволит повысить качество жизни населения 

Республики Таджикистан и обеспечить устойчивое развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в стране. 

Сектор жилищно-коммунального хозяйства Таджикистана требует оптимизации 

услуг с целью повышения качества жизни населения и эффективного использования 

ресурсов. Современное ЖКХ должно быть эффективным, прозрачным и доступным для 

всех жителей. Для достижения этой цели необходимо улучшать качество 

предоставляемых услуг, совершенствовать управление жилым фондом, повышать 

квалификацию специалистов в данной области и обеспечивать участие граждан в 

процессе управления жилищными ресурсами. Также важно содействовать развитию 

жилищного строительства, внедрению современных технологий и улучшению 

инфраструктуры. Несмотря на сложность и высокие издержки данного сектора, 

постоянное внимание к жилищно-коммунальному хозяйству поможет создать 

комфортные условия для жизни всех жителей Таджикистана и обеспечить стабильное 

развитие страны.  
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ДУРНАМОИ БЕҲДОШТИ ХИЗМАТРАСОНӢ ДАР 

ХОҶАГИИ МАНЗИЛИЮ КОММУНАЛИИ ТОҶИКИСТОН 

Мактаби Олии Тиҷорати АлмаЮ 

Мақола ба масъалаҳои баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ дар соҳаи хоҷагии 
манзилию коммуналӣ дар Тоҷикистон бахшида шудааст.  Масъалаҳое, ки дар мақола ба 
миён гузошта шудаанд, барои беҳтар намудани шароити зиндагонӣ, таъмини истифодаи 
самараноки захираҳо ва кам кардани таъсири манфӣ ба муҳити зист аҳамияти калон 
дорад. Ҳадафи мақола муайян кардани мушкилоти асосии хоҷагии манзилию коммуналӣ 
дар Тоҷикистон ва таҳияи тавсияҳо оид ба баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои 
манзилию коммуналӣ бо назардошти талабот ва стандартҳои муосир мебошад. Дар 
мақола асосҳои амалӣ намудани тадбирҳои маҷмӯӣ оид ба модернизатсияи хоҷагии 
манзилию коммуналӣ (минбаъд – хоҷагии манзилию коммуналӣ), ҷорӣ намудани 
технология ва стандартҳои муосир, инчунин, зарурати омода намудани мутахассисони 
соҳибихтисос оварда шудааст. 

Калидвожаҳо: хоҷагии манзилию коммуналӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ, 
ширкати идоракунӣ, иттиҳодияи моликони манзил, кооперативҳои сохтмони манзил, 
шӯрои хона. 

      Sultanbekova G.K. 
                                                                                                                    Sharbatov Kh.F. 

 

SOME ISSUES OF PROSPECTS FOR IMPROVING SERVICES IN THE HOUSING 
AND COMMUNAL SERVICES SECTOR OF TAJIKISTAN 

Higher School of Business AlmaU, Almaty, Kazakhstan 
The article is devoted to the issues of improving the quality of services in the field of 

housing and communal services in Tajikistan. The issues raised in the article are relevant for 
improving the quality of life of the country's population, improving living conditions, ensuring 
the efficient use of resources and reducing the negative impact on the environment. The article 
aims to identify the main problems of housing and communal services in Tajikistan and 
develop recommendations for improving the quality of housing and communal services taking 
into account modern requirements and standards. The article presents the rationale for 
carrying out comprehensive measures to modernize the housing and communal services 
(hereinafter referred to as housing and communal services), the introduction of modern 
technologies and standards, as well as the need to train qualified specialists. 

Key words: housing and communal services, housing and communal services, 
management company, homeowners association, housing construction cooperatives, house 
council. 
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СТРАТЕГИЯИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИРИ МАРКЕТИНГӢ ДАР 

БОНКҲОИ ТИҶОРАТИИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар мақолаи мазкур имкониятҳои зиёд намудани саҳми бахши бонкӣ дар таъмини 
рушди босуръат ва мутавозини саноати Тоҷикистон тавассути роҳандозии стратегияи 
истифодаи технологияҳои муосири маркетингӣ дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон баррасӣ 
шудааст. Муайян карда шудааст, ки яке усулҳои татбиқи чунин стратегияи муосири 
маркетингӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ истифодаи технологияҳои рақамӣ дар шароити муосир 
мебошад. Исбот шудааст, ки саҳми бахши бонкии ватанӣ дар индустрикунонии иқтисоди 
Тоҷикистон алъон нокифоя буда, андешидани тадбирҳои иловагиро дар ин самт тақозо 
мекунад. Татбиқи маҷмуӣ стратегияҳои муосири маркетингии бонкӣ боиси ба роҳ мондани 
ҳамкории зич бо корхонаҳои саноатӣ мегардад. Он имконият медиҳад, ки натанҳо ба соҳаҳои 
саноат зиёд намудани ҳаҷми қарздиҳии бонкӣ, балки  имконияти баланд бардоштани 
рақобатпазирии ҳам низоми бонкӣ ва иқтисодиёти миллӣ роҳандозӣ гардад.   

Калидвожаҳо: стратегия, маркетинг, саноат, низоми бонкӣ, ҳамкорӣ, рақамисозӣ, 
қарзҳо, рақобатпазирӣ.  

 

Даҳсолаи охир тағйироти инқилобӣ дар стратегия истифодаи технологияҳои муосири  

маркетингӣ дар бонкҳои тиҷоратии мушоҳида мегардад. Ин тағйирот, пеш аз ҳама, бо ҷорӣ 

намудани  стратегия истифодаи технологияҳои муосири маркетингӣ дар фаъолияти бонкҳои 

тиҷоратӣ, ки бо рушди технологияҳои иттилоотӣ ва пайдоиши имкониятҳои нави ҷалби 

истеъмолкунандагон алоқаманд мебошад,марбут аст. Ҷорӣ намудани стратегия истифодаи 

технологияҳои муосири маркетингӣ дар бонкҳои тиҷоратии вобаста ба афзоиши рақобат, 

ҷустуҷӯи усулу воситаҳои нави ҷалби истеъмолкунанда, паст намудани нарх ва баланд 

бардоштани сифати маҳсулоту хизматрасонии  бонкӣ тавассути ҷорӣ намудани инноватсияҳо 

роҳандозӣ мегардад [1;2; 4;5;7; 13]. 

Дар шароити Тоҷикистон иловатан ҷорӣ намудани стратегия истифодаи технологияҳои 

муосири маркетингӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ ин зарурияти таъмини рушди устувори 

дарозмуддати иќтисодиёт ва њалли маљмўи проблемањои иљтимоию иќтисодӣ дар асоси 

рушди босуръати саноат, ки ҳамчун ҳадафи чоруми рушди миллї муайян шудааст, вобаста 
мебошад [3; 4; 10; 12]. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки барои солҳои 2015-2022  Тоҷикистон дар тараққиёти 

саноат муваффақиятҳои калон ба даст овардааст. Инчунин, ҳиссаи саноат дар ММД аз 15,1% 
дар соли 2015 то 21,2% дар соли 2018 ва соли 2019 то ба 23,1% афзудааст. Аммо дар соли 2021 

он ба 18,2% ва дар соли 2022 то 16,8% коҳиш ёфтааст [5]. Дар ин замина, тамоюли манфиро  

мушоҳида кардан мумкин, ки аз ҳаҷми умумии қарзҳои ба иқтисодиёти Тоҷикистон (соли 

2023) додашуда ба маблағи 19,0 млрд. сомонӣ, ҳиссаи қарзҳои додашуда барои рушди саноат 

ҳамагӣ 14,1 %  ва кишоварзӣ 14,4 % ташкил додааст, дар ҳоле, ки қарзҳои истеъмолӣ беш аз 

40 % сандуқи қарзии ташаккулёфтаи бонкҳоро ташкил медиҳанд [9;11]. 

Яъне, дар  шароити муосир, бонкҳои тиҷоратӣ дар Тоҷикистон маҷбур мешаванд, ки аз 

стратегияи маркетинги оммавӣ ба стратегияи маркетингӣ ба гурӯҳҳои мушаххаси 

истеъмолкунандагон нигаронидашуда гузаранд, то ки имкониятҳои нави ба даст овардани 

рақобпазирии худро равнақ диҳанд.  [3; 4; 10; 12] 

Таҳлили мо нишон медиҳад, ки дар шароити муосир дар раванди истифодаи 

стратегияҳои навини идоракунии бонкҳои тиҷоратӣ дар ҷаҳони муосир  чунин технологияҳои 

маркетингӣ истифода мегарданд:  

- фардикунонии хадамот. Бонкҳои тиҷоратӣ маълумотҳоро оид ба  муштариёни худ 

ҷамъоварӣ мекунанд ва барои коркарди маҳсулот ва намудҳои хизматрасониҳои нав аз 

таҳлили маълумот истифода мебаранд. Ин метавонад пешниҳоди қарзҳо, суғурта, 
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сармоягузорӣ ва  маҳсулоти дигарро дар бар гирад, ки ба ниёз ва манфиатҳои муштарии 

мушаххас мувофиқат мекунанд; 

- истифодаи шабакаи мобилӣ ва онлайн-банкинг. Бонкҳои тиҷоратӣ  барномаҳои 

мобилӣ ва платформаҳои онлайнии барои корбарон осонро таҳия мекунанд, то дастрасӣ ба 

хизматрасонии бонкӣ  дар вақти дилхоҳ вақт ва аз ҳар гӯшаи мамлакат,   ҳатто  ҷаҳон таъмин 

гардад. Ба ин гуна хизмарсосониҳо қобилияти тафтиши тавозун, пардохт, интиқол, харидани 

мол ва  хизматрасониҳо, сармоягузорӣ ва ғайра дохил мешаванд; 

- истифодаи васоити ахбори умуми (ВАО) иҷтимоӣ ва маркетингӣ рақамӣ. Бонкҳои 

тиҷоратӣ  барои ҷалби муштариёни нав ва нигоҳ доштани доираи муштариёни мавҷуда аз 

шабакаҳои иҷтимоӣ, маркетинги мундариҷа, оптимизатсияи системаи ҷустуҷӯӣ (SEO) ва 

таблиғи контекстӣ фаъолона истифода мебаранд. Онҳо мундариҷаи ҷолиб ва муфидро эҷод 

мекунанд, ки симои коршиноси бахши молияро эҷод мекунанд; 

- истифодаи маҳзанҳои ҳаҷман калони маълумоти таҳлилӣ.  Бонкҳои тиҷорати миқдори 

зиёди маълумотро дар бораи муштариёни худ ва барои ҷалби муштариёни нав, рафтори онҳо, 

афзалиятҳо ва тамоюлҳои бозор барои қабули қарорҳои пешгирикунанда дар доираи  

стратегияҳои гуногуни маркетингӣ ҷамъоварӣ ва таҳлил мекунанд; 

- истифодаи зеҳни сунъӣ ва автоматизатсия.  Истифодаи зеҳни сунъӣ (AI) ва системаҳои 

автоматӣ ба бонкҳои тиҷоратӣ иловатан имкон медиҳад, ки хизматрасониҳои муштариёнро 

беҳтар созанд, равандҳои қабули қарорҳои идоракуниро оптимизатсия кунанд, тавсияҳои 

фардӣ пешниҳод кунанд ва хароҷоти  хизматрсониро коҳиш диҳанд; 

- истифодаи навовариҳои молиявӣ ва шарикӣ бо ширкатҳои финтех. Бонкҳои тиҷорати 

бештар бо ширкатҳои финтех фаъолона ҳамкорӣ намуда, технологияҳои инноватсиониро ба 

мисли blockchain, асъори рақамӣ, робот-мушовир ва ғайраро ҷорӣ намуда, хизматрасониҳои 

худро беҳтар кунанд ва рақобатпазир мекунанд ва ғайра.  

Равандҳои  болозикр  танҳо баъзе аз ҷузвҳои алоҳидаи стратегияи умумии истифодаи 

технологияҳои муосири маркетингиро дар бар мегирад, ки бонкҳои тиҷоратӣ дар 
фаоъолияти маркетингии худ бояд васеъ  истифода баранд. [1;5;6; 8; 15; 20] 

Муҳим он аст, ки истифодаи ин технологияҳои муосири маркетингӣ бояд ба ҳадафҳо ва 

стратегияи умумии рушди бонки тиҷоратӣ  мувофиқ гардонида бошад. Бонкҳои тиҷоратии 

муваффақ кӯшиш мекунанд, ки усулҳои маркетингӣ ба ҳадафҳо ва стратегияҳои бонк  

тавассути мафҳумҳои зерин  мувофиқат ва татбиқ карда шаванд:  

1. Мутобиқшавӣ бо стратегияи тиҷорат: Технологияҳои маркетингӣ бояд ба дастгирии 

ҳадафҳо ва афзалиятҳои бонк равона карда шаванд. Масалан, агар бонк диққати худро ба 

ҷалби мизоҷони ҷавон равона кунад, кӯшишҳои маркетинги он метавонад ба каналҳои 

рақамӣ ва эҷоди замимаҳои инноватсионии мобилӣ тамаркуз кунад; 

2. Мутобиқшавӣ ба аудитория: Технологияҳои маркетингӣ бояд барои қонеъ 

гардонидани талабот ва афзалиятҳои аудиторияи мақсадноки бонк равона карда шаванд. 

Масалан, агар аудиторияи мақсаднок истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ бартарӣ дошта 

бошад, бонк бояд дар ин каналҳо бо мундариҷа ва таблиғоти мувофиқ ҳузур дошта бошад; 

3. Истифодаи маҳзани калони маълумот  барои қабули қарорҳо:     Технологияи 

маркетинг ба бонкҳо имкон медиҳад, ки маълумотро дар бораи муштариёни худ ва дар 

маҷмӯъ бозор ҷамъоварӣ ва таҳлил кунанд. Ин маълумот барои тавлиди фаҳмишҳое 

истифода мешавад, ки дар қабули қарорҳои огоҳона дар бораи маркетинг ва стратегияи 

маҳсулот кумак мекунанд; 

4. Ҳамгироӣ ба равандҳои тиҷоратӣ: Технологияҳои маркетингӣ бояд ба равандҳои 

тиҷоратии бонк тавре ворид карда шаванд, ки истифодаи самараноки захираҳо ва ҳамоҳангӣ 

байни соҳаҳои гуногуни функсионалӣ, аз қабили маркетинг, фурӯш, хизматрасонӣ ба 

мизоҷон ва ғ. таъмин намоянд. 

5. Таваҷҷуҳ ва нигаронӣ ба натиҷаҳоӣ ниҳоӣ: Бонкҳо бояд натиҷаҳои кӯшишҳои 

маркетингии худро тавассути таваҷҷуҳ ва нигаронӣ ба натиҷаҳоӣ ниҳоӣ фаъолият, ба 

монанди доштани базаи муштариён, қаноатмандии муштариён ва ғайра пайгирӣ ва чен 
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кунанд. Ин ба бонкҳо имкон медиҳад, ки самаранокии стратегияҳои маркетингии худро 

арзёбӣ кунанд ва дар ҳолати зарурӣ ислоҳот ворид  намоянд [1;2; 4;5;7; 13]. 

Дар маҷмӯъ, истифодаи бомуваффақияти технологияҳои маркетингӣ дар бонкҳои 

тиҷоратӣ аз ҳамгироии онҳо ба стратегияи умумии бонк,  нигаронии онҳо барои ноил шудан 

ба ҳадафҳои стратегӣ,  инчунин, имконияти мутобиқ шудан ба талаботи зудтағйиребандаи 

бозорӣ ва ниёзҳои муштариён вобаста аст. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастрасии дастгоҳҳои мобилӣ истифодаи оммавии 

интернети мобилӣ ба мушоҳида мерасад. Ин имконият медиҳад, ки воситаҳои маркетинги 

мобилӣ дар фаъолияти бонкҳои тиҷоратии ватанӣ бештар васеъ истифода гарданд: 

- пешбурди системаҳои ҷустуҷӯӣ тавассути рекламаи контекстӣ; 

- истифодаи паёмҳои SMS ва MMS; 

- истифодаи блокҳои таблиғотӣ дар барномаҳои мобилӣ ва ғайра. 

Пайдоиши шабакаҳои мобилии баландсуръати 5G суръати интиқоли маълумотро 

якчанд маротиба зиёд карда, дар натиҷа, имкониятҳои истифодаи маркетинги мобилиро ба 

таври назаррас васеъ мекунанд. Дар робита ба ин, муассисаҳои бонкӣ бояд усулҳои гуногуни 

ба даст овардани маълумоти гуногунро истифода баранд. Ҷанбаи муҳим дар ин масъала 

татбиқи усулҳои навтарини таҳқиқоти маркетингӣ ҳамчун асоси ҷамъоварии маълумот дар 

бораи муштариёни эҳтимолӣ ва мавҷуда мебошад, аммо таҳқиқоти мо нишон медиҳад, ки 

усулҳои маркетингии таҳлили фаъолияти муштариён дар бонкҳои тиҷоратии қобилияти 

рақбатпазирии онҳоро костакунанда, ба таври кофӣ истифода намешаванд.  Масъалан, дар 

бештари ҳолатҳо пурсишҳои ҷудогона истифода мегарданд, ки барои фаъолияти самараноки 

бонкҳо маълумоти ҳамаҷониба намедиҳанд. Дар робита ба ин, истифодаи усулҳои муосири 

таҳқиқи доимии мизоҷон ба  хизматрасониҳои бонкӣ бо мақсади муайян кардани тағйирот 

дар тамоюлҳои рафтори мизоҷони бонкӣ зарур  аст.Таҳлили тамоюлҳо ва андешаҳои 

муштариёни мавҷуда бо мақсади ба роҳ мондани муносибатҳои дарозмуддати стратегии 

тарафайн  муҳим  мебошад. 

Рақобати афзоянда дар байни бонкҳои тиҷоратӣ натанҳо бонкҳоро маҷбур мекунад, ки 
рекламаи бештарро истифода баранд, балки консепсияи стратегияи маркетингиро комилан 

тағйир диҳанд. Баланд бардоштани садоқати муштариён ва ҷалби муштариёни нав аз 

дараҷаи истифодаи стратегияи маркетингии муосир ва усулҳои нави ҳавасмандгардонии 

фурӯши маҳсулоти бонкӣ бо истифодаи  технологияҳои рақамӣ вобаста аст. Маҳз рушди 

технологияҳои рақамӣ ва иттилоотӣ дар доираи интихоби стратегияи муосири маркетингӣ 

ислоҳоти куллиро дар фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ ворид мекунад ва шарти асосии 

фаъолияти самаранок дар бозори хизматрасониҳои бонкӣ мебошад. Ин боиси гузариш ба 

модели муосири тиҷоратии  бонкҳои ватанӣ гашта,  сифат ва суръати хизматрасониҳои 

бонкиро  баланд мегардонад. Дар асоси ин, дар доираи таҳқиқоти мо, мо намудҳои муосири 

пардохтҳоро инъикос намудем (диаграммаи 1). 

 
Расми 1. Динамикаи намудҳои пардохтҳои муосир дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон, 

млн. адад 
Сарчашма: Маълумотҳои БМТ[17] 
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Аз таҳлили диаграммаи 1 метавон пайгирӣ кард, ки шумораи кортҳои бонкӣ дар солҳои 

2019-2022 беш аз 4 млн. адад, ё ки 14 маротиба ва пардохтҳои электронӣ 3,1 млн. адад, ё ки 2,4 

маротиба афзудааст.Яъне дар низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истифодаи 

стратегияҳои маркетингӣ бо назардошти васеъ шудани майдони истифодаи воситаҳои 

электронии пешниҳоди маҳсулот ва хизматрасониҳои бонкӣ дида мешавад.  

Ин боиси баланд шудани рақобатпазирии бонкҳои тиҷоратӣ шуда метавонад, ки 

имкониятҳои муосири истифодаи стратегияҳои маркетингӣ ва технологияҳои рақамиро дар 

фаъолити худ роҳандозӣ мекунанд:   

1.Рақамикунонии равандҳои тиҷоратии бонк.   Истифодаи моделҳои рақамии 

равандҳои бизнесҳои бонкӣ. 

2. Маҳсулот ва хизматрасониҳо ва роҳҳои фурӯши онҳо ба худхизматрасониҳои 
муштариён нигаронида шудаанд бо истифода аз технологияҳои  рақамӣ.   Хизматрасониҳои 

бонкии фосилавӣ  тавассути интернет ва  каналҳои дигари  муосири хизматрасонии 

алоқаманд, барномаҳои мобилӣ, эквайринги интернетӣ ва ғайраро дар бар мегирад; 

3. Дастрасии рақамии тиҷоратӣ ва маркетингӣ, ки имконияти  функсионалӣ барои 
мизоҷон ва кормандони бонкҳо доимӣ ва осон мегардад ва ғайра.    

Рақамикунонии равандҳои тиҷоратии бонк имконият медиҳад, ки захираҳо барои 

кушодани офисҳои анаъанавӣ сарфа карда шуда,  хароҷоти нигоҳдории шабакаи бонкомат ва 

суғуртаи он, инчунин хароҷоти инкассатсия кам карда шуда, сарфаи назарраси вақт барои 

хизматрасониҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҷорӣ карда шавад (ҷадвали 1). 
 

Ҷадвали 1.  Муқоисаи хароҷоти вақт барои таҳия ва гузаронидани як пардохти бонкӣ 

дар бонки анъанавӣ ва рақамӣ 

Номгӯйи амалиёт Бонкҳои анъанавӣ Бонкҳои рақамӣ 

Таҳияи ҳуҷҷати пардохт 4 дақ 4 дақ 

Тафтиши ҳуҷҷати пардохт 2 дақ 1 дақ 

Чопи ҳуҷҷати пардохт 2 дақ - 

Сафар ба бонк 30 дақ - 

Хизматрасонӣ дар бонк тавассути оператор (дар сурати набудани 
навбат) 

15 дақ - 

Сафар аз бонк ба идора 30 дақ - 

Ҳамагӣ 1 соату 23 дақ 5 дақ 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси маводи расмиёти бонкӣ тартиб додааст. 
 

Таҳлили ҷадвали 1 нишон медиҳад, ки хароҷоти вақт барои таҳия ва гузаронидани як 

пардохти бонкӣ дар бонки анъанавӣ ва рақамӣ хеле фарқ мекунад. Агар дар бонки анъанавӣ 

хароҷоти вақт барои таҳия ва гузаронидани як пардохти бонкӣ 1 соату 23 дақ. ташкил диҳад, 

пас, ин гуна ҳароҷот дар  бонки рақамӣ ҳамагӣ 5 дақ. Ташкил медиҳад, ё ки ба 17 маротиба 
камтар.   

Дар як қатор бонкҳои тиҷоратии ватанӣ, ба монанди ҶСК “Бонки Эсхата”, ЧСП 

“Бонки Спитамен”, ЧСК “Бонки Алиф” чунин майдони рақамӣ барои пардохти бонкӣ амал 

мекунад. Ин равиш барои  бонкҳои диари  тиҷоратӣ хусусан, дар фаъолияти маркетингӣ дар 

асоси ҷорӣ намудани технологияи рақамӣ дар оянда самти афзалиятноки рушд мебошад.     

Вазифаҳои асосии маркетинги рақамӣ на фақат пешбурди бренд, балки афзоиши фурӯш 

тавассути усулҳои гуногун ва ноил гардидан ба дараҷаи баланди натиҷаҳои молиявӣ, ки 

арзиши саҳмияҳои бонкҳоро таъмин месозад, мебошад. Бояд қайд кард, ки консепсияи 

бунёдии маркетинги рақамӣ барои татбиқи равиши ба мизоҷ нигаронидашуда замина 

мегузорад. Маркетинги рақамӣ дар худ усулу воситаҳои муосири  зиёдро дорад. Вазифаи 

асосии фурӯшанда пайдо кардани роҳҳое мебошад, ки имкон медиҳанд, то алоқаи 

боэътимоди дуҷониба ва бозгашти беҳтарини сармоягузорӣ барои бонкро таъсис дода 

бошанд  (ҷадвали 2).  
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Ҷадвали 2 – Намунаҳои каналҳои алоқаи маркетинги рақамӣ 

Номгӯйи канал Муҳтавои каналҳои алоқаи маркетинги рақамӣ 

Маркетинги 
шарикӣ  

усули пешбурди тиҷорат дар шабака бо ҷалби ширкатҳои шарик,  вақте шарик (вебмастер) 

барои ҳар як муштарии нав ё бастани шартнома, ки бо кӯшиши ӯ амалӣ карда мешавад, 
мукофот 

Рекламаи 

намоишӣ 
(медиавӣ)   

намуди реклама, ки ба тасаввуроти визуалии аудитория нигаронида шудааст (плакатҳо, 
варақаҳо, моделҳои маҳсулот дар интернет) 

E-mail маркетинг  
стратегияи ҷалби муштариён тавассути истифодаи низомҳои  автоматикунонидашудаи 

почтаи электронӣ 

Маркетинги 

ҷустуҷӯ (SEM)  

амалҳое, ки ба баланд бардоштани трафики сомона аз ҷониби шунавандагони мақсадноки он 

тавассути мошинҳои ҷустуҷӯӣ равона карда шудаанд. Он мураттабсозии низоми ҷустуҷӯйӣ 
(SEO) ва рекламаи контекстиро дар бар мегирад, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ пешниҳод карда 

мешавад. Зиёдшавии трафики сомонаи бонк ва фурӯши маҳсулоти бонкӣ тавассути ҷойгир 

кардани реклама дар баробари натиҷаҳои ҷустуҷӯ дар низомҳои  ҷустуҷӯии маъмултаринро 
дар назар дорад 

Шабакаҳои 

иҷтимоӣ (SMM)  

ҷалби корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ба сомонаи бонк; вазифаҳо: ташкили аудиторияи 

содиқ; гузаронидани маъракаҳои дақиқи таблиғотӣ, ки танҳо ба аудиторияи мақсаднок 

равона карда шудаанд; ҷалби трафик ба сомона. 

Онлайн Public 
Relations 

фиристодани пресс-релизҳои ВАО ва ширкатҳои калон (инҳо версияҳои электронии 

рӯзномаҳо ва маҷаллаҳо, конфронсҳои виртуалӣ, каталогҳои интерактивӣ ва ғайра 
мебошанд) 

Инфографика 

усули графикии пешниҳоди иттилоот, ки ҳадафи он зуд ва возеҳ пешниҳод кардани 

иттилооти мураккаб аст, шакли тарроҳии иттилоотӣ, ки матн, рақамҳо, тасвирҳо ва 

рақамҳои геометриро дар бар мегирад; дар шакли визуалӣ ва фаҳмо барои ба корбар дар 
бораи ягон падида нақл кардан пешбинӣ шудааст. 

Сарчашма: муаллиф дар асоси маводи илмӣ таҳия намудааст[1;2; 4;5;7; 13]. 
 

Таҳлили ҷадвали 2 оид ба  намудҳо ва муҳтавои каналҳои алоқаи маркетинги рақамӣ 

дар фаъолияти бонкҳо истифодашаванда имкон дод, ки ҷорӣ намудани модели Performance 

marketing барои бонкҳои тиҷоратии ватанӣ мувофиқ дониста шавад.  Маркетинги 

Performance - based маркетингест, ки ба натиҷа нигаронида шудааст. Аз ин рӯ, дар доираи 

мақолаи мазкур чунин мешуморем, ки дар ҳама марҳилаҳои кор нишондиҳандаи мушаххаси 

миқдориро дидан мумкин аст, ки натиҷаи кори ҳар як самти алоҳидаи маркетинги бонкиро 
инъикос мекунад.  

Лекин, ҳоло бисёр бонкҳои ватанӣ ба маркетинги шабакаҳои иҷтимоӣ (SMM) диққат 

медиҳанд. SMM имкон медиҳад, ки аввал садоқати муштариён таъмин гардад, дуюм, аз 

сабаби рақобати зиёд дар бозор, бонкҳо бояд ҷудо карда шаванд, то муштарии эҳтимолӣ 

доимӣ шавад. Яке аз вазифаҳои асосии SMM ин муошират дар шабака бо пойгоҳи 

муштариёни кунунии бонк ва вокуниш ба баррасиҳои манфӣ мебошад. Ғайр аз он, 

мундариҷаи маҳсулот бояд дуруст муттаҳид карда шавад. Паёмҳо бо тавсифи 

хизматрасониҳои бонк набояд аз 30% мундариҷаи умумӣ зиёд бошанд. Ҳоло бисёр бонкҳо 

блогерҳоро ба таблиғ ҷалб мекунанд. Блогери интихобшуда бояд ба симои бонк дар маҷмӯъ 

мувофиқат кунад, аммо дар айни замон худаш боқӣ монад ва аз номи бонк сухан нагӯяд — 

танҳо бо ин роҳ муошират бо шунавандагони мақсаднок самаранок хоҳад буд. 

Барои ноил шудан ба самаранокии маркетинги рақамӣ, ҳамчун технологияи нави 

маркетинг, бонкҳо бояд ба хавфе омода бошанд, ки ба баъзе низоъ қодир бошанд. Зеро,  ба 

истифодаи технологияҳои SMM  бодиққат муносибат бояд кард, зеро хатогии хурдтарин 

метавонад ба талафоти назарраси симо ва аз даст додани қисми зиёди сегменти мақсаднок, 

инчунин, ба сармоягузорӣ барои барқарор кардани симо оварда расонад. 

Маркетинги рақамӣ имкон медиҳад, ки ҳама гуна маълумот дар бораи муштарӣ дар 

ширкатҳои минбаъдаи таблиғотӣ (ремаркетинг, истисно кардани намоиши реклама ба 

мизоҷони ҷорӣ ва ғайра) истифода шавад ва инчунин, дар бораи самаранокии ҳар як манбаи 

трафик қарор қабул кунад. Вазифа дар низоми  CRM-и бонк ҳал карда мешавад. Customer 
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Relationship Management  системаи кор бо мизоҷони бонк мебошад, ки ба сохтани конвейер 

барои ҷалби мизоҷони нав ва нигоҳ доштани муносибатҳо бо мизоҷони мавҷуда равона 

шудааст. Дар робита ба ин, маркетинги рақамӣ бояд ба технологияҳои муосири доимо 

афзоянда ва зудтағйирёбанда асос ёбад, ки самтҳои ояндадори истифодаи онҳо дар ҷадвали 3 
оварда шудаанд. 

 

Ҷадвали 3. Самтҳои татбиқи технологияи маркетинги рақамӣ дар соҳаи бонкӣ 

Самтҳои татбиқи 

маркетинги рақамӣ 
Мазмуни самт 

Сегментатсияи бозор 
муайян кардани бозорҳои мақсаднок ҳам дар сегменти B2В (фурӯш барои тиҷорат) ва ҳам 

дар B2C (фурӯш барои истифодаи шахсӣ) 

Маркетинги 
таъсиррасон 
(influencer marketing) 

ҷомеаҳо ё одамоне, ки қодиранд ба рафтори истеъмолкунандагон таъсир расонанд, 

хислатҳои хоси пешвои афкор мебошанд:  асолати эътиқоди ҳақиқӣ ба бренди 

тарғибшаванда аст; фаъолияти васоити ахбори иҷтимоӣ, мундариҷа ва ҷолиби корбарӣ; 
муносибати хуб бо шунавандагон; салоҳияти касбӣ ва қобилияти роҳбарӣ; восита барои 

расидан ба муштариёни мақсаднок, тавассути шахсиятҳои машҳур ва маъруф ва 

эҳтиромшуда мебошанд; технологияи рақамӣ ба пешвоёни афкор тавассути таблиғоти 

пулакӣ бо воситаи таблиғоти шабакаҳои иҷтимоӣ таъсир мерасонанд; стратегияи асосии 

ҷалби пешвоёни нуфуз дар он аст, ки расонидани мундариҷаи таблиғотӣ ба 

истеъмолкунандае, ки онро фаъолона ҷустуҷӯ мекунад, нисбат ба оне ки мундариҷа 
тасодуфан ба он мерасад, осонтар аст 

Таҳлили рафтори 
корбарони интернет  
(Online Behavioural 
Advertising, ОВА) 

ҷамъоварии маълумот дар бораи фаъолияти онлайни корбарон бо истифода аз 
дастгоҳҳои гуногун; таҳлили сомонаҳои ташрифовардаи онҳо бо мақсади расонидани 

паемҳои таблиғотӣ мувофиқи манфиатҳо, афзалиятҳо ва ниёзи қабулкунандагон 

Ҳамкорӣ (ҳамкорӣ) 

фаъолияти муштарак байни бонкҳо, ширкатҳои суғурта, провайдерҳои хизматрасонии 

техникӣ, агентиҳои рақамӣ барои оптимизатсияи кӯшишҳо ва истифодаи мутақобилаи 

захираҳо 

Ремаркетинг 

дар маркетинги рақамӣ нақши асосиро мебозад; ба фурӯшандагон имкон медиҳад, ки 
таблиғоти мақсаднок нашр кунанд, яъне паёми таблиғотиро ба аудиторияи мушаххас 

нишон диҳанд, ки намояндагони онҳо маълумоти дахлдорро дар шабака, аз ҷумла, 

маълумот дар бораи маҳсулот ва хизматрасониҳои бонкӣ ҷустуҷӯ мекунанд, ё ба 
сомонаҳои ширкатҳои молиявӣ ташриф меоранд 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси сарчашмаҳои зерин [1;2; 4;5;7; 13] 
 

Бояд қайд кард, ки татбиқи технологияи маркетинги рақамӣ дар соҳаи бонкӣ ба 

шаклҳои инноватсионии пешбурди хизматрасониҳои бонкӣ ва маҳсулот мусоидат мекунад. 

Дар натиҷа, бонкҳои тиҷоратӣ дар бозори молиявӣ мавқеи устувор пайдо мекунанд.  

Дар маҷмӯъ, бахши бонкӣ ба рушди моделҳои амалиётӣ нигаронида шудааст, зеро бо 
мурури замон шумораи афзояндаи муштариён дарк мекунанд, ки барои ба даст овардани 

маҳсулот ва хизматрасонии гуногуни бонкӣ ба филиали бонк рафтан шарт нест ва шахс 

метавонад дастовардҳои рақамиро истифода барад. Ҳамчунин беш аз 40% аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба шабакаи глобалӣ дастрасӣ доранд. Аз ин рӯ, ҷорӣ намудани навовариҳои 

рақамии молиявӣ ба бахши бонкии иқтисодиёт барои ташкили фазои умумӣ, ки тиҷорати 

бонкӣ ва муҳити рақамиро муттаҳид мекунад, саривақтӣ аст.  

Дар маҷмӯъ, аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки дар шароити нав  стратегия истифодаи 

технологияҳои муосири маркетингӣ дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон рақамисозии 

технологиҳо ва  алоқаи маркетингиро ҳамчун ҷузъи муҳим дар фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ 

ва риояи алгоритми таъмини ҳамоҳангсозӣ дар бозори хизматрасонии бонкӣ ҳисобида 
мешавад. 

Ҳамин тариқ, татбиқи стратегия истифодаи технологияҳои муосири маркетингӣ дар 

бонкҳои тиҷоратӣ ба вазъи молиявии онҳо таъсири мусбат расонида, барои ҷалби 

сармоягузориҳои назаррас аз ҳисоби ноил шудан ба маҷмӯи ҳадафҳои стратегӣ имкониятҳои 

иловагиро таъмин месозад ва рақобатпазирии онҳоро ба назар меафзояд.  Дар ин шароит аз 

бонкҳои тиҷоратӣ ҷудо кардани захираҳо (молиявӣ, инсонӣ, моддӣ) барои ноил шудан ба 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                               ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

109 
 

ҳадафҳои стратегӣ ва тактикӣ, ки таҳти таъсири омилҳои тағйирёбандаи муҳити беруна ба 

вуҷуд меоянд, талаб карда мешавад. 
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Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

В данной статье рассматриваются возможности увеличения вклада банковского сектора 
в обеспечение быстрого и сбалансированного развития промышленности Таджикистана 
путём реализации стратегии использования современных маркетинговых технологий в 
коммерческих банках Таджикистана. Определено, что одним из методов реализации данной 
современной маркетинговой стратегии в коммерческих банках является использование 
цифровых технологий в современных условиях. Доказано, что вклад отечественного 
банковского сектора в индустриализацию экономики Таджикистана недостаточен и требует 
принятия дополнительных мер в этом направлении. Комплексная реализация современных 
банковских маркетинговых стратегий приводит к тесному сотрудничеству с промышленными 
предприятиями. Это даёт возможность не только увеличить объёмы банковского 
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кредитования отраслей промышленности, но и повысить конкурентоспособность как 
банковской системы, так и национальной экономики.   

Ключевые слова: стратегия, маркетинг, промышленность, банковская система, 
сотрудничество, цифровизация, кредиты, конкурентоспособность. 

Komilova K.N. 
 

STRATEGY FOR THE USE OF MODERN MARKETING TECHNOLOGIES IN 
COMMERCIAL BANKS OF TAJIKISTAN 

Institute of Economics and Demography  
of the National Academy of Sciences of Tajikistan 

This article examines the possibilities of increasing the contribution of the banking sector to 
ensuring the rapid and balanced development of industry in Tajikistan by implementing a strategy 
for using modern marketing technologies in commercial banks of Tajikistan. It has been determined 
that one of the methods for implementing such a modern marketing strategy in commercial banks is 
the use of digital technologies in modern conditions. It has been proven that the contribution of the 
domestic banking sector to the industrialization of the economy of Tajikistan is insufficient and 
requires additional measures in this direction. The comprehensive implementation of modern 
banking marketing strategies leads to close cooperation with industrial enterprises. This makes it 
possible not only to increase the volume of bank lending to industries, but also to increase the 
competitiveness of both the banking system and the national economy. 

Key words: strategy, marketing, industry, banking system, cooperation, digitalization, loans, 
competitiveness. 
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ТАНЗИМИ ГУМРУКЇ – ТАРОФАВӢ ҲАМЧУН МЕХАНИЗМИ ТАЪМИНИ 
АМНИЯТИ  ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Донишкадаи такмили ихтисоси Хадамоти гумруки  назди  

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Дар мақола моҳият ва зарурати татбиқи чораҳои  танзими гумрукӣ - тарофавӣ дар 
фаъолияти иқтисоди хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор 
дода шудааст. Инчунин,  нақши танзими гумрукӣ – тарофавӣ  дар таъмини амнияти 
иқтисодии кишвар муайян гардида, дар асоси таҳлили  нишондиҳандаҳои гардиши 
тиҷорати хориҷӣ ва чораҳои амалӣ намудаи давлат дар ин самт роҳҳои минбаъдаи 
такмил ва мукаммалгардонии танзими гумрукӣ – тарофавӣ  пешниҳод шудаанд.        

Калидвожаҳо: танзими тарофавӣ , фаъолияти иқтисоди хориҷӣ, меъёрҳои боҷҳои 
гумрукӣ, сиёсати гумрукӣ, амалётҳои гумрукӣ, пардохтҳои гумрукӣ, амнияти иқтисодӣ, 
тиҷорати хориҷӣ.   

 

Айни замон дар таъмини амнияти иқтисоди миллӣ танзими гумрукӣ – тарофавӣ  

яке аз механизмҳои калидӣ ва муҳим маҳсуб меёбад.  Танзими гумрукии  тарофавӣ  

унсури таркибии сиёсати иқтисодии давлат буда, тавассути он истеҳсолоти ватанӣ аз 

рақобатҳои носолими бозори ҷаҳонӣ ҳимоя гардида, заминаи мусоид дар афзоиши 

ҳаҷми содироти молҳо фароҳам оварда мешавад. Инчунин, амнияти давлат бо роҳи 

пешгирии имконоти воридоти молҳое, ки барои иқтисодиёт ва аҳолии кишвар таҳдиду 
зарар доранд, таъмин мегардад.  

Тарифи гумрукӣ дар сиёсати иқтисодии байналмилалии муосир воситаи асосии 

танзими тиҷорати хориҷӣ ба шумор рафта, қонуни будани истифодаи онро нафақат 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии дохилӣ, балки меъёрҳои байналмилалӣ низ эътироф 

намудааст. Танзими гумрукии тарофавӣ ҳамчун воситаи танзимкунандаи сиёсати 

тиҷоратӣ дар Осиёи Марказӣ аз ибтидои асри XVIII истифода шуда, новобаста аз 

тағйир ёфтани мазмуну мундариҷа ва бамаротиб паст шудани мизони он, аҳмияти худро 

дар танзими тиҷорати хориҷӣ гум накардааст ва  ба ҳаҷму  таркиби воридот таъсири 
бевосита расонида  истодааст. 

Низоми  тарофавии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар инкишофи худ роҳи басе мураккабро 

тай намуда, раванди ташаккулёбии он ду марҳилаи асосиро дар бар мегирад. Дар 

марҳилаи аввали ташаккулёбии сиёсати тарофаи  гумрукии Тоҷикистон дар назди 

ҳукумат ва  мақомоти дигари масъули давлатӣ вазифаҳои дарёфти роҳҳои раҳоӣ ёфтан 

аз буҳрони иқтисодӣ, ҳимояи манфиатҳои иқтисодии кишвар ва ташкил намудани 

низоми  миллии гумрукӣ ба пеш омадаанд. 

Дар чунин вазъият сарфи назар аз мушкилоти мавҷуда ба Тоҷикистони 

соҳибистиқлол лозим омад, ки ҳамчун субъекти мустақил ва соҳибихтиёри муносибатҳои 

иқтисодии ҷаҳонӣ сиёсати иқтисодии хориҷии худро таҷдиди назар намуда, онро ба 

шароит ва талаботи рӯз мувофиқ гардонад. 

Баҳри рушди бемайлони иқтисодиёти кишвар зарурат барои даст кашидан аз шакли 

инҳисории савдои хориҷӣ пайдо гардид. Бо назардошти  ин, дар марҳилаи аввали 

ташаккулёбии низоми   тарофавии  кишвар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷуҳи 

хосеро ба самтҳои идоракунии фаъолияти иқтисоди хориҷӣ, ки асосан ба истифодаи 

фишангҳои иқтисодии танзими тиҷорати хориҷӣ, яъне боҷҳои гумрукӣ, андозҳо ва 

хироҷҳои гумрукӣ асос меёбанд, равона намуд. 

Тазаккур бояд дод, ки вазифаҳои асосии танзими гумрукии  тарофавӣ, ин аз таъмин 

намудани амнияти миллӣ, ҳимояи манфиатҳои иқтисодии давлат, батанзимдарории 

амалиёти тиҷорати хориҷӣ, муқаррар намудани тарофа ва маҳдудятҳои ғайритарофавӣ  

ҳангоми воридот ва содироти молу воситаҳои нақлиёт,  иборат мебошад1. 

 
1 International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (83), 2023   
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Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масоили ташаккули фаъолияти гумрук аҳмияти 

махсус дода, бо мақсади таъмини амнияти иқтисодӣ ва ҳифзи манфиатҳои иқтисодии 

кишвар, таъмини риояи тартиби муқарраргардидаи интиқоли молу воситаҳои нақлиёт, 

барасмиятдарорӣ ва назорати гумрукиро бо қарорҳои дахлдор, тасдиқ намудааст.   

Дар даврони соҳибистиқолии кишвар, якчанд маротиб мизони тарофаҳои гумрукӣ 

баҳри њимоя ва њавасмандгардонии молистењсолкунандагони ватанї барои истифода 

намудани иќтидору имконоти мавҷудаи истењсолї, раќобатпазирии мањсулоти ватанї ва 

дастрасии онњо ба бозорњои хориҷї, ҳамгироии иқтисодӣ ва иҷрои уҳдадориҳои 

байналмилалӣ такмил ва тағйир дода шудаанд. 

Аз ҷумла, шомил гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони умумиҷаҳонии  

савдо (СУС) зарурати ворид намудани тағйиру иловаҳоро ба мизони тарофаи  гумрукӣ 
пеш овардааст.  

Бо мақсади иҷрои муќаррароти дахлдори Протокол оид ба њамроњшавии Љумњурии 
Тоикистон ба Созишномаи Марокаш доир ба таъсисёбии СУС Љумњурии Тоикистонро 

зарур омад, ки меъёрҳои боҷҳои амалкунандаи худро таѓйир дода, ҷиҳати иҷрои 
уњдадорињои  

тарофаие, ки дар рафти гуфтушунидњои дуҷониба бо давлатњои аъзои СУС ќабул 
кардааст, дар амал татбиќ намояд.  

Тибќи уњдадорињо оид ба роњёбї ба бозори мол ва талаботи СУС Љумњурии 

Тоикистон дар соли 2018 меъёрњои боҷњои гумрукии худро пурра мутобиќ ва ба 
Котиботи СУС пешнињод намуд. Яъне меъёрњои бољњои гумрукии воридотї, њамчун яке 
аз уњдадорињои Љумњурии Тољикистон дар назди СУС, пас аз мавриди амал ќарор 
додани Номгўи молии фаъолияти иќтисодии хориљии Љумњурии Тољикистон тањия 
гардида, бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи меъёрњои бољњои 
гумрукии воридотии Љумњурии Тољикистон” аз 8-уми августи соли 2018, №399 тасдиќ 
карда шудааст. 

Барои дастгирии истењсолоти ватанї ва њимояи бозори дохилї бо истифода аз 

талаботи Созишномањои СУС зиёд намудани меъёрњои боҷњои воридотии молњо 

пешнињод шудаанд. Аз ҷумла, меъёри боҷи воридотии пиёз, сабзї, бодиринг, карам, 
сабзавоти консервашуда, ангур, меваи хушк, асал ва ќиёми помидор то 20%, мањсулоти 
макаронї то 10%, мањсулоти консервашудаи гўштї то 12%, матоъњои гуногуни пахтагин 

то 20%, мањсулоти нассоҷї ва либосњои тайёр то 17%, аммиак ва соддаи каустикї то 20%, 
тамоку ва мањсулоти ивазкунандаи он то 18% баланд бардошта шудаанд.  

Ќайд бояд намуд, ки то ќабули ќарори мазкур сатњи миёнаи боҷњои гумрукї дар 

Тоҷикистон 7,6%-ро ташкил дода, пас аз ќабули ќарори мазкур бо назардошти њимояи 
истењсолоти ватанї то 8,1% баланд шудааст. 

Тибқи қарори мазкур боҷҳои гумрукии воридотӣ вобаста аз намуди мол бо 

меъёрҳои 0%, 3%, 4%, 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, 7%, 8%, 9%,  10%, 12%, 13%, 15%, 16%, 17%, 

18%, 20%, 23%, 30%, 80%, муқаррар гардиданд.  
Тибќи банди 2 ќарори мазкур ба молњои воридотии дар давлатњои аъзои Шартнома 

«Дар бораи минтаќаи савдои озод» аз 18 октябри соли 2011 истењсолшуда, низоми 
савдои озод муќаррар ва меъёри сифрии бољи воридотии гумрукї татбиќ карда шудааст. 

Зикр намудан ба маврид аст, ки Шартнома «Дар бораи минтаќаи савдои озод» аз 
18-уми октябри соли 2011, бо ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 24-уми декабри соли 2015, №285 тасдиќ гардидааст. 

Мутобиќи банди 1-и моддаи 2-и Шартнома «Дар бораи минтаќаи савдои озод» аз 
18 октябри соли 2011, Тарафњо бољу хирољи гумрукї ва  пардохтњои дигари  ба бољу 
хирољи гумрукї њамарзишро нисбат ба  содироти моле, ки барои њудуди гумрукии дигар 
Тараф ва ё воридоти моле, ки аз њудуди гумрукии дигар Тараф омадааст, татбиќ 
намекунад ба истиснои њолатњое, ки дар замимаи 1 Шартномаи   болозикр, ки ќисми 
људонашавандаи он аст, муайян гардидааст. 

vfp://rgn=126229
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Дар сурати пешнињод намудани сертификати кишвари истењсоли моли давлатӣ 
иштирокчии Шартномаи зикргардида, бо  назардошти риояи талаботи муќаррагардидаи 
Созишнома аз 20-уми ноябри соли 2009 «Оид ба ќоидањои муайян намудани кишвари 
тавлиди мол дар Иттињоди Давлатњои Мустаќил», нисбат ба  молњои воридшаванда, 
низоми савдои озод татбиќ карда мешавад. 

Инчунин, мутобиќи банди 4 ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
меъёрњои бољњои гумрукии воридотии Љумњурии Тољикистон” њангоми ворид намудани 
молњое, ки дар давлатњои  нисбатан кам тараќќикарда истењсол шудаанд, сабукињо 
(имтиёзњо) љорї ва бољи воридотии гумрукї дар њаљми панљоњ фоиз аз меъёри 
тасдиќшуда муќаррар карда шудааст. 

Мутобиќи банди 3-и ќарори мазкур, њангоми воридоти молњои истењсоли 
кишварњое, ки бо онњо созишномаи дуљонибаи савдои озод ба имзо расонида шудааст, 
ба истиснои молњои аз низоми савдои озод боздоштшаванда, низоми савдои озод 
муќаррар ва меъёри сифрии бољи гумрукї татбиќ карда мешавад. 

Айни замон, низоми савдои озод дар асоси шартномањои дутарафа миёни Љумњурии 

Ӯзбекистон ва Љумњурии Украина мавриди амал ќарор дорад.  

Созишномаи дуљониба миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ӯзбекистон «Дар 
бораи минтаќаи савдои озод» аз 10 январи соли 1996, дар шањри Тошканд ба имзо 

расида буд. Ҷумҳурии Тољикистон Созишномаи фавќулзикрро аз 23 майи соли 1996, бо 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти №209 тасдиќ карда, илова ба он, бо 
ќарори мазкур Протокол дар бораи номгўи баъзе намуди молњои боздоштшаванда аз 
низоми савдои озодро муайян ва тасдиќ намудааст. 

Бо маќсади густариши муносибатњои нави миёни ду давлат, дар соли 2018 кори 

комиссияҳои байниидоравӣ ва гурӯҳҳои корӣ оид ба бартараф кардани ихтилофот 

нисбат ба  як қатор масъалаҳо, аз он љумла, аз нав дида баромадани Протокол дар бораи 
номгўи баъзе намуди молњои боздоштшаванда аз низоми савдои озод фаъол гаридонида 
шудааст. 

Дар натиљаи корњои анљомдодашуда вобаста ба навсозии Протоколи мазкур, 
Протокол оид ба боздошт намудани молњо аз низоми савдои озод ба Созишномаи байни 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Ўзбекистон дар бораи савдои 
озод аз 10 январи соли 1996, ба имзо расонида шудааст.  

Протокол дар бораи боздошт намудани молњо аз низоми савдои озод ба 
Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Ўзбекистон 
оид ба савдои озод аз 10 январи соли 1996, бо ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон аз 25 майи соли 2018, №1102 тасдиќ гардидааст. 

Айни замон, нисбат ба молњои воридшавандаи Љумњурии Ўзбекистон ба ѓайр аз 
молњои боздоштшавандаи Протоколи мазкур, меъёри бољи гумукии сифрї татбиќ карда 
мешавад. 

Маврид ба зикр аст, ки Созишнома байни Њукумати Љумхурии Тољикистон ва 
Девони Вазирони Украина “Дар бораи садои озод” аз            6 июли соли 2001 тибќи 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз                1-уми декабри соли 2001, №542 
тасдиќ карда шудааст. Мутобиќи банди 1-и моддаи 1-и Созишномаи мазкур, бољи 
воридотии гумрукї байни тарафњо , бо назардошти боздошт аз низоми савдои озод, 

татбиқ карда намешавад.  
Протокол байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Девони Вазирони Украина 

дар бораи боздошт намудани номгўи як ќатор мол аз низоми савдои озод дар асоси 
Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Девони Вазирони Украина “Дар 
бораи савдои озод”, ки дар шањри Киев 28-уми июни соли 2012 ба имзо расидааст, 
тасдиќ карда шудааст.  

Вобаста ба муносибатҳои нави бозоргонӣ зарурат ба миён омад, ки санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ бо мақсади содагардонии расмиёти гумрукӣ, таъмини шаффофият ва 

истифодаи усулҳои пешқадами муайян намудани арзиши гумрукӣ такмил дода шаванд. 

Аз ин давра эътиборан марҳилаи дуюми ташаккули низоми тарофавию  гумрукӣ оғоз 
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гардид. Махсусан, дар ин марҳила дар сиёсати гумрукӣ – тарофавии  ҷумҳурӣ 

дигаргуниҳое ба амал омаданд, ки ба вусъат ёфтани тиҷорати хориҷӣ мусоидат 
менамуданд.    Нишондињандањои гардиши тиљорати хориљии Љумњурии Тољикистон дар 

давраи солњои 2009-2023 дар Ҷадвали 1 иникос гардиданд(нигаред ба ҷадвали 1). 
 

Ҷадвали 1. Нишондињандањои гардиши тиљорати хориљии Љумњурии Тољикистон 
дар давраи солњои 2009-2023 (млн. долл. ИМА) 

Сарчашма: Дар асоси маълумотҳои сомонаи расмии Хадамоти гумрук (gumruk.tj) тартиб дода 
шудааст.  

 

Нишондињандањои гардиши тиљорати хориљї дар 15 соли охир далели он 
мебошанд, ки гарчанде соли 2009 бар асари буњрони иќтисодї - молиявии љањонї 
гардиши тиљорати хориљии Љумњурии Тољикистон миќдоран ва сифатан коњиш ёфта 
бошад њам, вале то давраи соли 2013 он афзоиш ёфтааст.  

Таъсири тањримњои иќтисодї нисбат ба шарикони стратегии Љумњурии Тољикистон 
таъсири манфии худро ба гардиши тиљорати хориљии Љумњурии Тољикистон низ 
расонидааст. 

Ибтидо, аз семоњаи дуюми соли 2014 нишонањои аввали буњрони молиявии 
иќтисодии љањонї алакай аз худ дарак дода буд. Нишонањои мазкур дар коњишёбии 
воридоти баъзе намуди молњо, пастравии ќурби асъори миллї, кам гардидани ќобилияти 
харидории мардум дида мешуд.  

Боз маротиби дигар, гардиши тиљорати хориљии Љумњурии Тољикистон дар давраи 

солҳои  2015, 2016 ва 2017 бинобар сабаби  номуътадил гардидани вазъи тиҷорати 

хориҷӣ ва иќтисодї - молиявии љањонї миќдоран ва сифатан коњиш ёфтааст. 

 Давлатњои хориљи наздик Давлатњои хориљи дур ЊАМАГЇ 

Нишон-
дињанда 

Содирот Воридот Њамагї Содирот Воридот Њамагї Содирот Воридот Њамагї 

  

Соли 2009 164, 1 1 457, 6 1 621, 7 800, 4 1 095, 2 1 895, 6 964, 5 2 552, 8 3 517, 3 

Соли 2010 161, 4 1 563, 3 1 724, 7 1 033, 7 1 089, 0 2 122, 5 1 195, 1 2 652, 2 3 847, 3 

Соли 2011 179, 9 1 833, 5 2 013, 4 1 076, 0 1 369, 2 2 445, 1 1 255, 9 3 202, 6 4 458, 5 

Соли 2012 239, 0 2 075, 6 2 314, 7 1 116, 1 1 706, 7 2 822, 8 1 355, 1 3 782, 2 5 137, 3 

Соли 2013 235, 1 1 987, 3 2 222, 4 936, 7 2 142, 1 3 078, 8 1 171, 9 4 129, 4 5 301, 2 

Соли 2014 251, 5 2 174, 3 2 425, 8 727, 1 2 166, 0 2 893, 0 978, 6 4 340, 3 5 318, 8 

Соли 2015 226, 7 1 818, 4 2 045, 2 664, 6 1 616, 5 2 281, 1 891, 3 3 434, 9 4 326, 2 

Соли 2016 294, 4 1 674, 0 1 968, 4 604, 9 1 358, 0 1 962, 9 899, 3 3 031, 9 3 931, 3 

Соли 2017 430, 3 1 644, 7 2 075, 0 553, 5 1 119, 2 1 672, 7 983, 8 2 763, 9 3 747, 7 

Соли 2018 530, 6 1 811, 3 2 341, 8 543, 3 1 333, 0 1 876, 3 1 073, 9 3 144, 3 4 218, 2 

Соли 2019 449,8 2049,7 2499,5 661,1 1278,1 1944,1 1115,9 3227,7 4443,6 

Соли 2020 289 2056 2345 1023 1083 2106 1311,9 3139,0 4450,8 

Соли 2021 572 2553 3125 1215 1664 2897 1786,7 4217,4 6004,1 

Соли 2022 763 3124 3887 1567 2059 3626 2330 5182,9 7512,9 

Соли 2023 550 3005 3555 1884,3 2875,4 4759,6 2434,3 5880,1 8314,5 
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Дар натиљаи аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон андешидани як ќатор 
тадбирњои судманд љињати рушду такомули тиљорати хориљї ва ба роњ мондани 
муносибатњои мутаќобилаи байналмилалї, инчунин, аз љониби Хадамоти гумрук амалї 
намудани як ќатор чорабинињо дар њама самтњои фаъолияти гумрукї, нишондињандањои 

тиљорати хориљии кишвар аз соли 2018 то инҷониб  зиёд гардида истодааст.  
  Тавре аз тањлилњо бармеояд, гардиши тиљорати хориљии Љумњурии Тољикистон 

дар соли 2023 нисбат ба соли 2009 ба андозаи 2,4 баробар аз ҷумла, содирот 2,5  ва 
воридот 2,3 баробар афзоиш ёфтааст. 

Ҳамчунин, дар соли 2023 гардиши тиҷорати хориљии Љумњурии Тољикистон бо 

кишварњои хориљи дур ва наздик нисбат ба соли 2022 ба андозаи 11%, аз ҷумла, содирот 
4%  ва воридот 13%  афзоиш ёфтааст. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки яке аз вазифаҳои асосии танзими гумрукӣ - 

тарофавӣ ин татбиқи боҷҳои гумрукӣ ҳангоми воридот ва содироти молу воситаҳои 

нақлиёт ба шумор рафта, ба ин васила буҷети давлатӣ ғанӣ гардонида мешавад.  

Мақомоти гумрук дар самти фаъолияти фискалӣ дар солҳои 2022 – 2023 ба 

натиҷаҳои бесобиқа ноил гардидааст. Дар соли 2023 ба буҷети давлатӣ 9 079,6 млн. 

сомонӣ ворид  гашт, ки ин нисбат ба ҳаҷми воқеии даромадҳои гумрукии буҷети кишвар 

дар соли 2022 – 1 708,5 млн. сомонӣ, нисбат ба соли 2021 -  2 270,4 млн. сомонӣ,  нисбат 

ба соли 2020 -  3 610,2 млн. сомонӣ,  нисбат ба соли 2019 -  3569,0 млн. сомонӣ, нисбат ба 

соли 2018 -  4 221,1 млн. сомонӣ, зиёд мебошад2 .  

Қайд кардан бамаврид аст, ки  дар танзими гумрукї – тарофавӣ ҳамчун механизми 

таъмини амнияти иќтисодии кишвар, иљрои наќшаи пардохтњои гумрукї мавқеи 

таъсирбахш мегирад (нигаред ба ҷадвали 2). 
 

Ҷадвали 2. Маълумот оид ба иљрои наќшаи пардохтњои гумрукї дар давраи солњои 
2009 - 2018 

Солњо 
Наќша     (млн. 

сомонї) 
Иљроиш  

(млн. сомонї) 
Иљроиш нисбати 

наќша 
Иљроиш бо % 

2009 1667,7 1516,0 -151,7 90,9% 

2010 1850,0 1714,7 -135,3 92,7% 

2011 2200,0 2308,2 108,2 104,9% 

2012 2650,0 2742,0 92,0 103,5% 

2013 3200,0 3240,7 40,7 101,3% 

2014 3 800,0 4 003,9 203,9 105,4% 

2015 4 100,6 3592,5 -508,1 87,6% 

2016 4 232,0 3824,8 -407,2 90,4% 

2017 4 502,7 4403,5 -99,2 97,8% 

2018 4 802,7 4 858,5 55,8 101,2% 

2019 5 145,0 5 510,6 365,6 107,1 

2020 4 788,6 5 469,4 680,9 114,1 

2021 5 965,8 6 809,2 843,4 114,1 

2022 6 464,0 7 371,0 907,0 114,0 

2023 8 008,6 9 079,6 1 070,7 113,4 

Сарчашма: Дар асоси маълумоти сомона ва маҷаллаи расмии Хадамоти гумрук (gumruk.tj) тартиб 
дода шудааст.  

 

Ҳамин тавр,омили асосии барзиёд иљро шудани наќшаи пардохтњои гумрукї дар 
соли 2023, зиёд ворид гардидани молу воситањои наќлиёт нисбат ба соли 2022, мебошад. 
Сабаби асосии дар ин давра зиёд ворид гардидани мол бошад, пеш аз њама, дар амалї 
намудани як ќатор чорабинињо љињати такмили низоми маъмурикунонии гумрукї аз 
ќабили татбиќи дурусти ќонунгузории амалкунанда дар самти муайян намудани арзиши 

гумрукии молу воситањои наќлиётӣ ба њудуди гумрукии љумњурї воридшуда мебошад. 
Таъмини сифатнокии барасмиятдарории гумрукии молњои ниёзи мардум, 

гузаронидани машварат ва корњои фањмондадињї бо субъектони фаъолияти иќтисодии 

 
2 Маҷаллаи расмии Хадамоти гумрук, №1 (65) 2024, саҳифаи 14. 
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хориљї, пурзўр намудани фаъолият дар самти пешгирии воридоти ѓайриќонунии молу 
воситањои наќлиёт,  назорати баъди барасмиятдарории гумрукї,  дуруст ба роњ мондани 

њамкорињо бо маќомоти назоратии давлатї ва маќомоти њифзи њуќуќ, ҳисобида 
мешавад. 

Бо мақсади такмили минбаъдаи танзими гумрукӣ – тарофавӣ   ва ба ин васила 

таъмин намудани амнияти иқтисодии ҷумҳурӣ,  роҳандозии амалҳои  зерин мувофиқи 

мақсад ҳисобида мешавад: 

- аз ҷониби мақомоти давлатӣ таҳти назорати доимӣ қарор додани мизони 

тарофаҳои  гумрукӣ, вобаста ба вазъи иқтисоди миллӣ манзур намудани пешниҳодҳои 

асоснокшуда доир ба зиёд ва ё кам намудани меъёрҳои онҳо;  

- таҳия намудани методологияи системаи идораи таваккал дар асоси таҳлили  

усулҳои маъмурӣ ва иқтисодии танзими гумрукӣ - тарофавии фаъолияти иқтисоди 

хориҷӣ;  

- омӯзиш ва таҳлили самаранокии санадҳои меъёрии ҳуқуқии дохилӣ дар самти 

танзими гумрукӣ – тарифӣ ва дар асоси таҷрибаи муосири байналмилалӣ такмил додани 

онҳо;  

- ҳамгироии самаранок бо иқтисоди ҷаҳонӣ; 

- муътадил нигоҳ доштани тавозуни гардиши тиҷорати хориҷӣ, аз ҷумла, солазсол 

зиёд намудани ҳаҷми содироти мол; 

- омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонӣ дар самти маъмуригардонии идораи фаъолияти 

гумрукӣ ва гузаронидани таҳлили асосҳои байналмилалии таъмини амнияти иқтисодӣ.   

Њамин тавр, мақсади асосии механизми татбиқи танзими гумрукӣ - тарофавӣ  ин  

муътадил гардонидани ҳаҷми тиҷорати хориҷӣ, мубодилаи мол байни кишварҳо, 

фароҳам овардани шароити баробарии рақобат дар бозори беруна ва дастгирии 

молистеҳсолкунандагони ватанӣ аз амалҳои таъбизӣ дар низоми савдои хориҷӣ ба ҳисоб 

меравад. Раванди гузариш ба муносибатҳои бозорӣ зарурияти танзими фаъолияти 

иқтисоди хориҷиро тавассути механизмҳои иқтисодӣ ва маъмури тақозо менамояд ва 

мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар амалисозии раванди мазкур нақши 
бевосита дорад.  
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ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН  
Институт повышения квалификации Таможенной службы при  

Правительстве Республики Таджикистан 
В статье рассматривается сущность таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан. Определяется роль 
таможенно-тарифного регулирования в обеспечении экономической безопасности 
страны, и, на основе анализа показателей внешнеторгового оборота и мер, 
реализованных государством в данном направлении, указываются пути 
совершенствования и улучшения таможенно-тарифного регулирования за счёт принятия 
дополнительных мер. 

Ключевые слова: тарифное регулирование, внешнеэкономическая деятельность, 
ставки таможенных пошлин, таможенная политика, таможенная операция, таможенные 
платежи, экономическая безопасность, внешняя торговля. 

Makhmajonov M.D.   
 

CUSTOMS AND TARIFF REGULATION AS A TOOL FOR ENSURING ECONOMIC 
SECURITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Institute for Advanced Studies of the Customs Service under the Government 
 of the Republic of Tajikistan 

The article examines the essence and necessity of applying measures of customs and tariff 
regulation of foreign economic activity of the Republic of Tajikistan. The role of customs and 
tariff regulation in ensuring the economic security of the country is also determined, and based 
on an analysis of indicators of foreign trade turnover and measures implemented by the state in 
this direction, ways to improve and improve customs and tariff regulation are indicated. 

Key words: tariff regulation, foreign economic activity, customs duty rates, customs 
policy, customs operations, customs payments, economic security, foreign trade. 
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ТАШАККУЛИ АРЗЁБИИ МУНОСИБИ СОХТОРҲОИ  

МОНОПОЛИЯИ ТАБИИ НАҚЛИЁТӢ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР  
Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмњои Тољикистон  

Дар мақола раванди ташаккулёбии оптималии (муносиби) сохторҳои монополияи 
табии комплекси нақлиётӣ, аз ҷумла нақлиёти ҳавоии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди 
таҳқиқи илмӣ қарор дода шудаанд. 

Гуфта шудааст, ки натиҷаҳои ислоҳот дар иқтисодиёти кишвар аз дурустии ҳалли ин 
масъала вобастагии калон доранд. Аз ин рӯ, соҳаҳои инфрасохтори барои рушди 
иқтисодиёт муҳим, аз қабили нақлиёт, барои таҳлил ва танзим бояд ҳамчун сохторҳои 
монополияи табиӣ дида шаванд, ки дар баробари ядрои монополияи табиӣ ба он 
сегментҳои бозори бисёрмаҳсулоти рақобатпазир ворид карда мешаванд.  

Собит карда шудааст, ки аз нуқтаи назари муайян кардани сохтори самараноки соҳа 
сегменткунии бозорҳо, мавҷудияти унсурҳои амудӣ ва уфуқии ҳамгирошуда хеле муҳим 
ҳастанд. 

На ҳар як монополия метавонад табиӣ бошад бинобар ин дар мақола барои шинохти 
он тавсия шудааст, ки аз нишондиҳандаҳои арзёбии ҳокимияти монополии зерин истифода 
бурда шаванд: коэффитсиентҳои консентратсияи CR-3, CR-4, СR-8, индекси Херфиндал-
Хиршман HHI, индекси Лернера.  

Собит шудааст, ки ҳангоми таҳлили сохторҳои соҳавии монополияи табиӣ, ин 
хусусиятҳо метавонанд барои арзёбии рафтори монополисти табиӣ танҳо дар сегментҳои 
бозор, ки рақобат бо дигар субъектҳои бозор вуҷуд дорад, муфид бошанд. Дар ин ҷо сухан 
дар бораи вазъияте меравад, ки интиқоли ягон бор натанҳо аз ҷониби ширкати 
бартаридошта, балки аз ҷониби операторҳои дигаре, ки дар бозори интиқоли ҳавоӣ 
фаъолият мекунанд ё бо ҷалби дигар намудҳои нақлиёт анҷом дода мешавад. 

Калидвожаҳо: нақлиёт, комплекси нақлиёти ҳавоӣ, монополия, монополияи табиӣ, 
ҳокимияти монополӣ. 

 

Мувофиқи моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи монополияҳои табиӣ аз 

5 марти соли 2007 №235 [8] ба монополияҳои табиӣ намудҳои зерини фаъолияти иқтисодӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд:  

- хизматрасониҳо оид ба истеҳсоли интиқоли нафт ва маҳсулоти нафтӣ тавассути 

қубурҳои магистралӣ;  

- хизматрасониҳо оид ба истеҳсол, харид ва интиқоли гази табиӣ тавассути қубурҳои 

магистралӣ ва (ё) тақсимкунанда, истифодабарии дастгоҳҳои тақсимоти газ ва қубурҳои 

тақсимоти гази бо онҳо алоқаманд;  

- хизматрасониҳо оид ба истеҳсол, интиқол ва (ё) тақсимоти энергияи барқӣ ва (ё) 

гармӣ;  

- хадамоти интиқолии роҳи оҳан;  

- хизматрасониҳои терминалҳои нақлиётӣ, фурудгоҳҳо ва аэронавигатсия;  

- хизматрасониҳои алоқаи барқӣ ва почта, телекоммуникатсия бо истифода аз шабакаи 

хатҳои маҳаллӣ;  

- хизматрасониҳои системаи обтаъминкунӣ ва (ё) канализатсия;  

- хизматрасониҳои ҳавопаймоӣ дар хатҳои маҳаллӣ.  

Мувофиқи қонуни мазкур (моддаи 4) монополияи табиӣ ин ҳолати бозори молҳо 

(корҳо, хизматрасониҳо) мебошад, ки дар он фароҳам овардани шароити рақобатӣ барои 

қонеъ кардани талабот ба намуди муайяни молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) бо сабаби 

хусусиятҳои технологии истеҳсолот ғайриимкон ё аз ҷиҳати иқтисодӣ номувофиқ аст (бо 

сабаби кам шудани хароҷоти истеҳсолот ба як воҳиди мол бо зиёд шудани ҳаҷми 

истеҳсолот).  
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Бояд гуфт, ки дар робита ба сохторҳои монополияи табиӣ, проблемаи ташаккули 

арзёбии мувофиқ ба муҳокима гузошта ва ҳалли масъалаҳоро на танҳо чӣ гуна дуруст 

арзёбӣ кардан, балки чиро арзёбӣ кардан, яъне кадом объекти иқтисодӣ мавзӯи арзёбӣ 

буданро бояд муайян кард. Ин масъалаҳо, албатта, барои ҳалли масъалаҳои таҳлил ва 

танзим ба ҳам алоқаманданд ва вобаста ба шароити иқтисоди Тоҷикистон то ҳол ин ду 

масъала пурра ҳал нашуда мондаанд. Дар ин ҳолат, пеш аз ҳама, сухан дар бораи ҷудо 

кардани он чизе меравад, ки бояд арзёбӣ карда шавад, яъне дар бораи тавсифи худи объект 

ва танҳо пас аз он дар бораи он, ки чӣ гуна (аз мавқеъҳои методӣ, методологӣ ва таҷрибавӣ) 

бояд арзёбии зарурӣ гузаронида шавад [14].  

Аз ин рӯ, пеш аз он ки бевосита ба бунёди - дар шароити ислоҳот - арзёбии объекти 

таҳлил ва танзими мавриди назар шурӯъ шавад, зарур аст, ки дар бораи худи объекти 

сохтори соҳавии монополияи табиӣ, ки дар он монополияи табиӣ метавонад танҳо як қисми 

онро ташкил диҳад, тасаввурот пайдо карда шавад.  

Дар даҳсолаи охири ислоҳот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон андешаи он, ки пеш аз табдил 

додани чунин иншооти махсус дар иқтисодиёт, ки бо калимаҳои «монополияҳои табиӣ» 

ишора мекунанд, онҳо ҳанӯз бояд пайдо ва ҷудо карда шаванд - ба таври возеҳ муайян 

карда шаванд, ки дар паси ин калимаҳо чӣ аст, таҳлил ва арзёбии сохтори соҳавии мавриди 

назар, ҷудо кардани қисмати дахлдор ва ғайра. Ба ибораи дигар, «ёфтан» дар ин ҳолат 

барои танзимкунанда маънои онро дорад, ки кадом хосиятҳо ва кадом объектҳо бояд 

ошкор карда шаванд ва минбаъд муайян карда шаванд, ки аз рӯи кадом хусусиятҳои 

иқтисодӣ ва бо кадом тартиб онҳо метавонанд пешниҳод карда шаванд. Гуфтан зарур аст, 

ки ҳангоми баҳодиҳии вазъ дар соҳаҳои инфрасохтори истеҳсолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар шароити ислоҳот шояд навтарин - ғайриоддӣ ва дар айни замон, нуқтаи ниҳоят муҳими 

таҳлил ҷустуҷӯ ва ҷудо кардани унсурҳои монополияҳои табиӣ ба ибораи дигар, ядрои 

монополияи табиӣ бошад, ки дорандаи хосиятҳои муҳими сохтори соҳавии намуди мавриди 
назар мебошад.  

Ҷудо кардани унсурҳои монополияи табиӣ аз соҳаҳои инфрасохтори истеҳсолӣ ба ҳеҷ 

ваҷҳ масъалаи беҳуда ва оддӣ нест [1,2,3,4,12,13]. Гап дар сари он аст, ки ҳар яке аз соҳаҳои 

инфрасохторӣ ва зернизомҳои онҳо, ки ба соҳаҳои фаъолияти иқтисодии ба истеҳсоли 

хизматрасониҳои нигаронидашуда мувофиқанд, ба маънои муайян якхела нестанд, аммо 

чун қоида, ҳамчун ҷузъи муҳим шабакаи дорои ин ё он табиатро дар бар мегиранд. Бо 

чунин  зернизомҳое, ки дорои шабакаҳои нақлиётӣ, энергетикӣ, иттилоотӣ ва ғайра 

мебошанд, одатан, мафҳумро дар бораи монополияҳои табиӣ муайян мекунанд. Аммо ҳар 

яке аз зернизомҳои соҳавӣ, ки раванди истеҳсолот ба истифодаи шабакаҳо асосёфтааст, дар 

маҷмӯъ, эҳтимолан монополияи табиӣ нест ва масъалаи он ки кадом қисми ин зернизом 

дорои хосиятҳои монополияи табиӣ мебошад, барои ислоҳотгарон вазифаи ҷиддӣ мегардад 

(агар, албатта, онҳо воқеан, аз самаранокии қарорҳои идоракунии қабулшуда нигарон 

бошанд). Равшан аст, ки натиҷаҳои ислоҳот аз дурустии ҳалли ин масъала вобастагии калон 

доранд. Аз ин рӯ, соҳаҳои инфрасохтори барои рушди иқтисодиёт муҳим, аз қабили 

нақлиёт, алоқа ва коммуникатсия, неруи барқ ва ғайра (ба истилоҳ соҳаҳои монополияи 

табиӣ) барои таҳлил ва танзим ҳамчун сохторҳои монополияи табиӣ дида шаванд, ки дар 

баробари ядрои  монополияи табиӣ ва сегментҳои бозори бисёрмаҳсулотаи рақобатпазирро 
ворид намудан, тавсия дода мешавад.  

Дар навбати худ, чунин тасаввур истифодаи равишҳои дахлдорро ба таҳлили иқтисодӣ 

ва ташаккули қарорҳои самараноки идоракунӣ дар назар дорад ва аз ҷумла, (бо дараҷаи 

муайяни мутобиқшавӣ) истифодаи равишҳои бомуваффақият озмоишшудаи таҷрибаи 

ҷаҳонро иҷозат медиҳад. Ҳамин тавр, агар нақлиёт, алоқа, энергетикаи барқро маҳз ҳамчун 

истеҳсолоти як маҳсулот моделсозӣ кунем, пас имкон пайдо мешавад, ки бозори маҳсулоти 

инфрасохторӣ ва хизматрсониҳо бо андозаи зарурии тафсилот тақсим карда шаванд, яъне 

ҳудуди минтақаи ҷустуҷӯи унсурҳои монополияи табииро мушаххас кунанд.  
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Бо истифода аз идеяи муаррифии соҳаи бисёрмаҳсулотӣ, дар мавриди нақлиёти роҳи 

оҳан, масалан, гурӯҳҳо, зергурӯҳҳои фаъолиятҳо, аз қабили мусофиркашонӣ ва боркашонии 

маҳаллӣ (наздишаҳрӣ) ва дур (байнишаҳрӣ ва байналмиллалӣ) тавассути роҳи оҳан; 

пешниҳоди хизматрасониҳои иловагӣ, интиқоли таркиби ҳаракаткунанда тавассути роҳҳои 

воридшавӣ ба корхонаҳо; дигар фаъолияти ёрирасонии нақлиёти роҳи оҳан, аз ҷумла 

фаъолияти терминалҳо (истгоҳҳои роҳи оҳан), истгоҳҳои боркашонии молӣ ва ғайра) ба 

инобат гирифта шаванд. Дар сатҳи бевосита намудҳои фаъолият ва амиқ кардани ҷузъиёт 

иҷозат дода мешавад. Масалан, бо дарназардошти намудҳои гуногуни корҳои сохтмонӣ-

монтажӣ ва таъмирӣ оид ба дастгоҳҳои доимӣ ва таркиби ҳаракаткунанда, инчунин ба 

рӯйхати маҳсулот ва хизматрасониҳо на танҳо маҳсулоти ниҳоӣ, балки маҳсулоти миёна, 

ҳангоми пешниҳоди хизматрасониҳо оид ба истифодаи инфрасохтори нақлиёти роҳи оҳан 

дохил карда мешавад. Дар ҳақиқат, шабакаҳои инфрасохторӣ метавонанд, агар ин аз 

ҷиҳати иқтисодӣ аз нуқтаи назари ҷомеа мувофиқи мақсад бошад, ё 

маҳсулот/хизматрасониҳои тайёрро истеҳсол накунанд, балки танҳо ба операторҳо, 

интиқолдиҳандагон имконият пайдо кунанд, ки онҳоро дар ҳаҷми пурра, қонеъ гардонанд ё 

талаботро ба интиқол танҳо қисман қонеъ гардонанд.  

Рушди идеяи бисёрмаҳсулотӣ аз инъикоси он дар заминаи қонунгузорӣ, ки бевосита ба 

сохторҳои соҳавии монополияи табиӣ тааллуқ дорад, пайгирӣ кардан мумкин аст. Ҳамин 

тавр, тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи монополияҳои табиӣ», ҳамаи ҳамлу 

нақли роҳи оҳан ба монополияи табиӣ дохил карда шудаанд. Пас аз ворид кардани як қатор 

ислоҳот дар гузариш аз танзими фаъолияти субъектҳои монополияҳои табиӣ дар соҳаи 

интиқоли роҳи оҳан ба танзими фаъолияти субъектҳои монополияҳои табиӣ дар соҳаи 

пешниҳоди хизматрасониҳо оид ба истифодаи инфрасохтори нақлиёти роҳи оҳани 

истифодаи умумӣ шурӯъ шудааст. Дар оянда ҳангоми таҳияи ҳуҷҷатҳои дахлдор оид ба 

ислоҳот диверсификатсияи минбаъдаи намудҳои фаъолият, пеш аз ҳама дар сегментҳои 

монополияи табиӣ, рақобатпазир ва эҳтимолан рақобатпазири бозори соҳавӣ имконпазир 

мегардад. Дар мавриди нақлиёти роҳи оҳани ватанӣ ба ин масъалаҳо, пеш аз ҳама, дар 

шароити пайдоиши чунин сохтори корпоративии КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон» (баъди 

тақсимоти вазифаҳои идоракунии давлатӣ ва хоҷагидорӣ ва ҷудо кардани ширкати «Роҳи 

оҳани Тоҷикистон» ҳамчун субъекти мустақили хоҷагидорӣ), ба мавҷудияти 

интиқолдиҳандагони мустақил ва ғайра диққати махсус дода мешавад.  

Аз нуқтаи назари муайян кардани сохтори самараноки соҳа сегменткунии бозорҳо, 

яъне муайян кардани шумораи оқилонаи ширкатҳо ва дараҷаи махсусгардонии онҳо, 

мавҷудияти унсурҳои амудӣ ва уфуқии ҳамгирошуда ва ғайра муҳим ҳастанд.  

Бозгашт ба масъалаи баҳодиҳии муносиб, чӣ гуна баҳо додани объекти мавриди назар, 

бояд қайд кард, ки ташаккули хусусиятҳои иқтисодии зернизомҳои инфрасохторӣ дар соҳаи 

монополияи табии онҳо то ба наздикӣ дар мамлакати мо диққати зарурӣ дода нашудааст. 

Натанҳо тартиби сохтани арзёбиҳои зарурии сохторҳои соҳавии монополияи табиӣ ба роҳ 

монда нашудааст, балки методология ва воситаҳои методӣ, ки ба талаботи назарияи 

муосири иқтисодӣ ҷавобгӯ бошанд ва имкон диҳанд, ки хусусиятҳои равандҳои 

трансформатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар гирифта шаванд, таҳия нашудаанд. 

Гузашта аз ин, масъалаи таърифҳо ва истилоҳоти истифодашуда дар соҳаи мавриди назар 

баҳсро идома медиҳад.  

Ба таври ақлонӣ, ин мафҳум метавонад хеле сода ба назар расад: дар сурати 

монополияи табиӣ, барои ҷомеа беҳтар аст, ки истеҳсоли молҳо ва хизматрасониҳои зарурӣ 

аз ҷониби як ширкати ягона анҷом дода шавад, на аз ҷониби якчанд ширкат. Албатта, 

чунин таърифи шифоҳиро на комилан дақиқ ва на умумимиллӣ ҳисоб кардан мумкин нест 

(меъёрҳо ва роҳҳои санҷидани он ки кадом як ширкати бисёр ширкатҳои дар бозор 

фаъолияткунанда ва ғайра бартарӣ доранд, норавшан аст). Мушкилоти иловагиро дар 

тасаввурот дар бораи монополияи табиӣ он далел ба миён меорад, ки пайдоиш ва 
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ташаккули сохторҳои соҳавии монополӣ ва монополияи табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар доираи низоми маъмурӣ-фармондеҳӣ ташаккул ёфтааст.  

Аксар вақт нофаҳмиҳо ва омезиши мафҳумҳои монополияҳо ва монополияҳои табиӣ 

ба амал меоянд. Ба аввалинҳо сохторҳое дохил карда мешаванд, ки ( на ҳамеша асоснок) 

қудрати назарраси бозорӣ доранд ва дар қисми зиёди сегментҳои бозори соҳавӣ ҳукмрон 

мебошанд. Ба дуюм бояд  танҳо сохторҳое дохил карда шаванд, ки бартарии онҳо дар ин ё 

он сегменти бозор метавонад бо хосиятҳои махсуси технология ва рафтори иқтисодӣ дар 

муҳити махсуси бозор, яъне бо чунин хусусиятҳое, ки ба ҳисобгирии дурусти онҳо дар 

идоракунии давлатӣ баланд бардоштани самаранокии фаъолиятро аз нуқтаи назари ҷомеа 
таъмин мекунад, асоснок карда шавад.  

На ҳар як монополия метавонад табиӣ бошад ва иловабарин, агар сохтори соҳаи 

таҳлилшаванда мақоми монополияи табииро муқаррар карда тавонад, ҳангоми арзёбии 

рафтори он набояд ба хусусиятҳое, ки одатан ҳангоми арзёбии ҳокимияти монополия дар 

соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт истифода мешаванд, афзалият дода шавад (намуди 

коэффитсиентҳои консентратсияи CR-3, CR-4, СR-8 ва ғайра, индекси Херфиндал-Хиршман 

HHI, индекси Лернер ва ғайра), сарфи назар аз он, ки баъзе аз ин хусусиятҳо дар 

қонунгузории зиддимонополии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудаанд. Ҳангоми 

таҳлили сохторҳои соҳавии монополияи табиӣ, ин хусусиятҳо метавонанд барои арзёбии 

рафтори монополистии табиӣ танҳо дар сегментҳои бозор, ки рақобат бо дигар субъектҳои 

бозор вуҷуд дорад, муфид бошанд. Ҳамин тавр, сухан дар бораи вазъияте меравад, ки 

интиқоли ягон бор натанҳо аз ҷониби ширкати бартаридошта, балки аз ҷониби дигар 

операторҳое, ки дар бозори интиқоли ҳавоӣ фаъолият мекунанд ё бо ҷалби  намудҳои 

дигари  нақлиёт анҷом дода мешавад.  

Умуман, аз нуқтаи назари интихоби усулҳои самараноки танзими фаъолияти 

сохторҳои соҳавии монополияи табиӣ, афзалият дар низоми хусусиятҳо бояд на он қадар ба 

нишондиҳандаҳое дода шавад, ки сатҳи монополизатсияи истеҳсолотро инъикос мекунанд, 

балки дараҷаи «табиӣ» - и сохтори соҳаро, пеш аз ҳама, аз рӯи хусусиятҳои технология 

(тақсимнопазирии иқтидор, хусусияти шабакавии истеҳсоли усулҳо ва ғ.) муайян мекунанд.  

Дар бораи имкониятҳои тасвири муносиби сохторҳои монополияи табиӣ, бояд қайд 

кард, ки нишондиҳандаҳои арзёбии ҳокимияти монополияро дар заминаи сегонаи 

консентратсия монополия рақобат боназардошти номуайянии робитаҳои байниҳамдигарии 

арзёбиҳои гирифташуда баррасӣ кардан мувофиқи мақсад аст. Ҳамин тавр, дараҷаи 

баланди консентратсияи истеҳсолот ҳатман аз монополизатсияи иқтисодиёт ва набудани 

рақобат дар соҳаҳои мавриди назар шаҳодат намедиҳад. Мутассифона, намунаҳои таҳлили 

чунин муносибатҳо, ки ба муаллиф маълуманд, асосан дар соҳаҳои саноат истифода бурда 
шуданд.  

Нишондиҳандаҳои зикршудаи ҳокимияти монополия барои муайян кардани хосиятҳои 

ин ё он муҳити бозор, новобаста аз хусусияти сохтори соҳаи таҳлилшаванда, комилан 

мувофиқ нестанд, зеро онҳо барои ба назар гирифтани баъзе ҷанбаҳои муҳиме, ки ба 

арзёбии воқеии дараҷаи консентратсияи истеҳсолот таъсир мерасонанд, мутобиқ карда 

нашудаанд. Пеш аз ҳама, ин ба низомҳои  амудӣ ҳамгирошуда дахл дорад, ки ба онҳо 

сохторҳои соҳавии монополияи табиӣ, алалхусус ба шароити тағйирёбӣ иқтисодиёт тааллуқ 

доранд. Ҳангоми ислоҳот сарҳадҳои сохторҳои ташкилӣ ва истеҳсолӣ, ширкатҳо дар доираи 

соҳаи алоҳида, минтақа, иқтисоди миллӣ ва иқтисоди ҷаҳонӣ тағйир меёбанд. Мувофиқи 

ин, дар арзёбиҳо бояд фаъолияти корхонаҳои дараҷаи гуногуни иттиҳодшавӣ, аз ҷумла, 

ширкатҳои модарӣ, ширкатҳои фаръӣ, холдингҳо, иттиҳодияҳои корпоративӣ, бизнес-

гурӯҳҳо, гурӯҳҳои молиявӣ-саноатӣ, корпоратсияҳои фаромиллӣ инъикос карда шаванд.  

Ҳамзамон, барои кишварҳои дорои иқтисоди устувори бозорӣ ҳам монополия ва ҳам 

монополияи табиӣ натиҷаи фаврӣ, маҳсули рушди дарозмуддати бозор мебошанд; онҳо аз 

он мерӯянд ва дар он вуҷуд доранд. Баръакс, барои Тоҷикистон дар давраи дигаргунсозӣ ин 

мафҳумҳо дар тӯли даҳсолаҳои идоракунии мутамаркази иқтисодиёт, вақте ки рафтори 
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объектҳои хоҷагидорӣ (новобаста аз миқёси истеҳсолот) аз боло сахт танзим карда мешуд,  

ба хато роҳ дода мешуданд.  

Мафҳумҳои калидӣ на бозор, балки норасоӣ ва нархҳои маъмурию муқарраршуда 

буданд ва наметавонист дар бораи ягон муҳити бозор ва ба хусус механизмҳои танзими 

давлатӣ дар ин муҳитҳо сухан равад.  

Дар асл, мушкилоти тасвири конструктивии мафҳуми монополияи табиӣ, муайян 

кардани он ( сипас, дар таҳлили минбаъда нишон дода мешавад) на он қадар масъалаи 

тозагии таърифҳо ( умуман барои назарияи иқтисодӣ на он қадар муҳим аст), балки 

масъалаи интихоби усулҳои асосноки танзим муҳим аст. Маълум мешавад, ки  надоштани 

дониши кофӣ дар бораи объекти танзим, алалхусус, дар шароити ғайри устоворӣ 

ташаккули муҳити бозор, ба идоракунии самаранок умедвор шудан мумкин нест.  

Тавре ки аз мавзӯи мақолаи мазкур маълум аст, таҳияи равишҳои назариявӣ ба таҳлил 

ва танзими зернизомҳоиҳои инфрасохторӣ ҳамчун монополияи табиӣ мавзӯи асосии 

таҳқиқоти ин мақоларо ташкил медиҳад. Аммо ин аҳамияти ҷанбаҳои дигарро, ки ба 

баррасии сохторҳои монополияи табиӣ дар заминаи умумии таҳлили хусусиятҳои 

фаъолият, муайян кардани тамоюлҳои ислоҳоти гузаронидашуда дар соҳаҳои 

инфрасохторӣ амал мекунанд, аз рӯйи имкон, онҳоро бо «проексия» ба сегментҳои худи 

монополияи табиӣ дида мебарояд.  

Методологияи омӯзиши сохторҳои соҳавии монополияи табиӣ ( сохторҳои соҳавӣ, ки 

монополияи табииро ҳамчун яке аз унсурҳои муҳим дар бар мегиранд), ки дар муқаддима 

қайд карда шудааст, ба равишҳое такя мекунад, ки дар доираи таҳлили низомии  

инфрасохтори истеҳсолӣ ҳамчун унсури хоҷагии халқ нисбат ба иқтисодиёти мутамаркази 

идорашаванда таҳия шудаанд [9].  

Дар шароити ташаккули муносибатҳои бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр 

ҷанбаҳои таҳлил ва равишҳои қаблан таҳияшуда хеле муфид боқӣ монданд. Дар баробари 

ин, зарурати баррасии як қатор масъалаҳои иловагии вобаста ба ташкили бозорҳои соҳавӣ 

ва ҷудо кардани сегментҳои монополияи табиӣ дар онҳо, бо арзёбии ҷараёни ислоҳот (ҳам 

зерсистемаҳои инфрасохторӣ ва ҳам дар соҳаи монополияи табиии онҳо) ва миқёси 

дигаргуниҳои институтсионалӣ, диверсификатсияи шаклҳои моликият, пайдоиши 

субъектҳои нави хоҷагидорӣ, тағйир додани манбаъҳои маблағгузорӣ ва ғайра ба миён 
меоянд.  

Ҳангоми ташаккули арзёбии муносиби сохторҳои соҳавии монополияи табиӣ дар 

шароити ислоҳот бояд диққати асосӣ ба инҳо дода шаванд:  

- тавсифи конструктивии объекти таҳлилшаванда тавассути хусусиятҳои иҷтимоию 

иқтисодии ченшавандаи он, ки хосиятҳои муҳимтарини монополияи табииро инъикос 
мекунанд;  

- таҳияи намудҳои амсилаҳои (моделҳои) қобили қабул барои ҳисоб кардани 

хусусиятҳои дахлдор ва таъминоти зарурии иттилоотӣ (дар ҳолати зарурӣ - тавассути 
модели махсуси маълумоти норасо) ба даст оварда мешаванд.  

Дар баробари ин, хусусиятҳо ҳангоми тавсифи монополияи табиӣ дар Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи монополияҳои табиӣ» истифодашуда - навъи 

камшавандаи хароҷоти истеҳсолӣ ба як воҳиди мол бо зиёд шудани ҳаҷми истеҳсол - 

хосиятҳои асосии объекти таҳлилшавандаро инъикос намекунанд ва илова бар ин, 

метавонанд иштибоҳовар бошанд. Дар асл, коҳиши хароҷоти миёна (дар сурати ифодаи 

якмаҳсулотии соҳа) маънои онро дорад, ки фоида аз миқёс (ба ибораи дигар, ақибмонии 

афзоиши хароҷот аз афзоиши ҳаҷми истеҳсолот), зуҳуроти хусусияти деринаи инфрасохтор 

аст, ки аз зиёд кардани хароҷоти миёна аз ҳадди аксар дар реҷаи  муқаррарии кори он 

вобаста аст. Ҳамаи арзёбиҳо нисбат ба  муайян кардани мавҷудияти монополияи табиӣ ба 

ҳам баробар  нестанд. Аммо, ҳангоми истифодаи ҳатто чунин нишондиҳандаҳои арзёбии 

нокомил барои муайян кардани монополияи табиӣ ба монанди хароҷоти миёна ва сарфаи 

миқёс, як қатор мушкилоти марбут ба амсиласозӣ ва андозагирии онҳо ба миён меоянд. 
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Онҳо махсусан дар шароити иқтисодиёти ғайрисобит (ба сабаби таваррум, тағйироти 

назарраси сохторӣ, хусусияти тағйирёбандаи динамикавӣ, ба ҳисобгирии омории 

муқаррарнашуда дар як қатор самтҳои муҳим ва ғайра) ба таври бошиддат зоҳир мешаванд.  

Ҳамин тариқ, ташаккули арзёбии муносиби фаъолияти сохторҳои монополияи табии 

соҳавӣ мушкилоти хеле мураккабро ба миён меорад. Он як қатор вазифаҳоро (ҳам 

хусусияти назариявӣ ва ҳам амалидошта) аз муайян кардани худи мафҳуми "монополияи 

табиӣ" то чен кардани хусусиятҳои рафтори он дар муҳити муайяни иқтисодӣ дар бар 

мегирад. Дар робита ба шароити иқтисодиёти статсионарӣ, таҳияи ин масъалаҳо ҳам аз 

нуқтаи назари назарияи иқтисодӣ, таҳқиқоти эмпирикӣ ва ҳам аз нуқтаи  назари татбиқ дар 

амалияи хоҷагидорӣ хеле пешрафта аст. Омӯзиши имкониятҳои истифода дар таҳлили 

раванди ислоҳот, сохтани стратегияҳои ислоҳоти монополияҳои табии ватанӣ, арзёбии 

самаранокии онҳо ва ғайра воситаҳои маъруфи таҳлил (албатта, бо мутобиқсозии зарурӣ ба 

воқеияти кишвари мо), инчунин таҷрибаи хориҷии гузаронидани ислоҳот (ҳам мусбат ва 

ҳам манфӣ) ҷолиб аст.  

Барои шароити иқтисоди трансформатсионӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабабҳои 

маълум таҷрибаи бунёди арзёбиҳои иқтисодии фаъолияти сохторҳои монополияи табиӣ 

ҳанӯз хеле кам вуҷуд доранд ва ҳатто худи доираи мушкилот фаҳмиш ва таҳлили махсусро 

тақозо мекунанд.  
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Мирзоева Дж.П. 
  

ФОРМИРОВАНИЕ АДЕКВАТНОЙ ОЦЕНКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ  
НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

Институт экономики и демографии  Национальной академии наук Таджикистана  
В статье рассматривается процесс формирования естественных монополий на рынке 

транспортных услуг, в том числе услуг воздушного транспорта Республики Таджикистан.  
Считается, что результаты реформ в экономике страны во многом зависят от 

правильного решения данного вопроса. В связи с чем такая важная для развития экономики 
отрасль инфраструктуры, как транспорт, для анализа и регулирования, должна 
рассматриваться как структура естественной монополии, которая наряду с ядром 
естественной монополии внедряется в сегменты конкурентного многоцелевого рынка.  

Доказано, что, с точки зрения определения эффективности структуры отрасли, очень 
важно сегментирование рынка, наличие интегрированных вертикальных и горизонтальных 
элементов. Поскольку не каждая монополия может быть естественной для её 
идентификации рекомендуется использовать следующие показатели оценки монопольной 
власти: коэффициенты концентрации CR-3, CR-4, CR-8, индекс Херфиндал-Хиршман HHI, 
индекс Лернера.  

Доказано, что при анализе отраслевых структур естественной монополии указанные 
показатели могут быть полезны для оценки поведения естественного монополиста только в 
тех сегментах рынка, где существует конкуренция с другими субъектами рынка. Речь идёт о 
ситуации, когда воздушные грузоперевозки осуществляются не только доминирующей 
компанией, но и другими операторами, которые работают на рынке авиаперевозок или 
привлекают другие виды транспорта.  

Ключевые слова: транспорт, воздушный транспортный комплекс, монополия, 
естественная монополия, монопольная власть.  

Мirzoeva J.P.  
 

FORMATION OF AN ADEQUATE ASSESSMENT OF NATURAL TRANSPORT 
MONOPOLY STRUCTURES IN MARKET CONDITIONS 

Institute of economics and demography of the National academy of sciences of Tajikistan  
The article reviews the process of optimal (optimal) formation of natural monopoly structures 

of the transport complex, including air transport of the Republic of Tajikistan. It is said that the 
results of reforms in the country's economy largely depend on the correctness of solving this issue. 
Thus, infrastructure sectors important for economic development, such as transport, for analysis 
and regulation, should be considered as natural monopoly structures, which, along with the core of 
the natural monopoly, are being introduced into these segments of a competitive multi-purpose 
market.  

It is proved that from the point of view of determining the effective structure of the industry, 
it is very important to segment markets, the presence of integrated vertical and horizontal elements.  

Not every monopoly can be natural, therefore, in the article for its identification it is 
recommended to use the following indicators for assessing monopoly power: concentration 
coefficients CR-3, CR-4, CR-8, Herfindahl-Hirschman HHI index, Lerner index.  

It is proved that when analyzing the sectoral structures of a natural monopoly, these features 
can be useful for evaluating the behavior of a natural monopolist only in those market segments 
where there is competition with other market participants. Here we are talking about a situation 
where cargo transportation is carried out not only by the dominant company, but also by other 
operators operating in the air transportation market or with the involvement of other modes of 
transport. 

Key words: transport, air transport complex, monopoly, natural monopoly, monopoly 
power. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАКМИЛИ НИЗОМИ МАБЛАҒГУЗОРИИ СОҲАИ ИЛМ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

Институти иқтисодиёт ва демографияи 

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон  

Дар ин мақола оид ба натиҷаи самаранокии маблағгузории буҷетии соҳаи илм 
вобаста ба мақсад ва механизмҳои сарфи маблағҳо баҳо дода шудааст. Қисми таҳлилии 
мақола оид ба механизми маблағгузории соҳаи илм ва инноватсия аз ҳисоби буҷети 
ҷумҳурӣ, Фонди президентии таҳқиқоти бунёдӣ, маблағҳои махсус ва дигар сарчашмаҳо 
барои солҳои 2014 – 2023, ки ба рушди самтҳои афзалиятноки соҳаи илм ва инноватсия 
таъсири мусбат мерасонад, бахшида шудааст. Ин механизмҳо аз нуқтаи назари 
самаранокии истифодаи ҷорӣ, самтҳои мутобиқшавии (оптимизатсия)имконпазир ва 
соҳаҳои эҳтимолӣ баррасӣ карда шудааст. 

Калидвожањо: механизми маблағгузорӣ, маблағҳои буҷетӣ, соҳаи илм,  инноватсия, 
иқтисодиёт, технологияҳои инноватсионӣ, грантҳо, сармоягузорӣ, фаъолити илмӣ,  
санадҳои меъёрӣ - ҳуқуқӣ, муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, тиҷоратикунонӣ. 

 

Механизми маблаггузории соҳаи илм ва инноватсия аз ҳисоби буҷети давлатӣ 

тибқи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, 

Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои илм, технология ва инноватсияи барои то 

соли 2030, қоидаҳои маблағгузории лоиҳаҳои фармоишии илмиву таҳқиқотӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  тартиби маблағгузории заминавӣ, инчунин тартиби 

маблағгузории грантӣ ва барномавии мақсаднокии лоиҳаҳои фармоишии илмиву 

таҳқиқотиро аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ, барномаҳо ва дигар санадҳои меъёрӣ-

ҳуқуқӣ, ки муайян мекунанд, амалӣ карда мешавад.  

Мақсади асосии ин таҳқиқот таҳлил ва роҳҳои ба низом даровардани воситаҳо ва 

самтҳои асосии маблағгузории буҷети ҷумҳурӣ дар соҳаи илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷиҳати муқоиса бо таҷрибаи байналмилалӣ, инчунин таҳияи тавсияҳо оид ба беҳсозии 

механизми маблағгузории буҷети давлат дар соҳаи илм мебошад. 

Дар ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон маблағгузории мустақим барои дастгирии 

муассисаҳои алоҳидаи бахши давлатӣ, донишгоҳҳо,  муассисаҳои илмӣ - таҳқиқотӣ, 

таъсис ё нигоҳдории инфрасохтори инноватсионӣ, инчунин дастгирии интихобӣ барои 

соҳаҳои муайяни таҳқиқот, ки дар доираи барномаҳои гуногун амалигардида, ҷудо 
карда шуда, васеъ истифода бурда мешавад [1]. 

Дастгирии таҳқиқоти илмӣ тавассути боло бурдани меъёри маблағгузории он, 

таъсиси марказҳои муосири илмӣ, озмоишгоҳҳо ва ба роҳ мондани ҳамкории 

муассисаҳои илмӣ бо истеҳсолот дар давраи минбаъда муҳим арзёбӣ мегардад. 

Яке аз мушкилиҳои асосии соҳаи илми ҷумҳурӣ тиҷоратикунонии натиҷаҳои 

фаъолияти илмӣ ва илмӣ-техникӣ (қаблан ибораи пайвасти илм ба амалия ё истеҳсолот  

истифода мегардид) ба ҳисоб меравад.  

Гарчанде, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тиҷоратикунонии 

натиҷаҳои фаъолияти илмӣ ва илмию техникӣ аз 24 декабри соли 2022, №1922” қабул 

гардида бошад ҳам, баъзе низоми маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, то ҳол аз 

қонуни номбурда истифода намекунад. Хотиррасон бояд намуд, ки “мақсади сиёсати 

давлатӣ оид ба тиҷоратикунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ ва илмию техникӣ аз ин 

иборат аст: аз ҷумла, дар амал татбиқ намудани фаъолияти илмӣ ва илмию техникӣ, 

саноатикунонии босуръати кишвар ва истеҳсоли молҳои нави ватанӣ, рушди робитаҳои 

илм, ...” дар қонуни номбурда пешбинӣ шуда бошанд ҳам, дар он масъалаҳои вобаста ба 

ҳавасмандкунонии олимон (бо сабаби аз ҷониби ниҳодҳои молиявӣ дастгирӣ нашудани 

он) ҳаллу фасли худро наёфтааст [6].   
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Ҳамзамон, қабули Қонуни мазкур имконият фароҳам овард, ки ниҳодҳои илмӣ 

барои пайвасти илм ба амалия роҳҳои қонунии онро истифода намоянд. Роҳҳои татбиқи 

илм ба амалия бо ду роҳ амалӣ карда мешаванд: якум бевосита ҳангоми ба таҳқиқотгар 

(на муассиса) додани маблағҳои зарурӣ тариқи гранти давлатӣ ва дуюм ба марказҳои 

махсуси тиҷоратикунонии давлатӣ ё бахши хусусӣ фурӯхтани ҳуқуқи амаликунонии 

натиҷаи фаъолияти илмӣ ва илмию техникӣ мебошад.  

Ҳамзамон, бояд ниҳоди махсуси давлатӣ ё ғайридавлатӣ “таҷрибаи кишварҳои 

инноватсионӣ ба монанди Сингапур, кишварҳои аврупои ғарбӣ ва кишварҳои дигари 

тараққикарда ...” ҷиҳати тиҷоратикунонии натиҷаҳои илмӣ ва илмию таҳқиқотӣ таъсис 

дода шуда, дар фаъолияти истеҳсолии он ҳиссаи давлат, ихтироъкор ва ниҳоди 

амаликунанда пешбинӣ карда шавад [3]. 

Дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон маблағгузории соҳаи илм “аз ҳисоби буҷети 

давлатӣ аз 1,2-1,5%-и маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ташкил медиҳад” ва мақсадҳоро фаро 

мегирад. Барои мисол маблағгузории соҳаи илм дар Федератсияи Россия дар муқоиса бо 

Тоҷикистон 12 маротиба зиёд аст [2].  

Дар Федератсияи Россия ин нишондиҳанда 180 доллар ва Сингапур 1350 долларро 

ташкил медиҳад. Дар 5 соли охир аз соли 2019 то соли 2023 маблағгузории соҳаи илми 

ҷумҳурӣ аз 105 млн. сомонӣ то 180 млн. сомонӣ афзуда, нишондиҳандаи маблағгузории 

ҳиссаи соҳаи илм бо назардошти нисбатан бештар афзудани маблағгузории соҳаҳои 

дигари иқтисодиёти миллӣ 0,14% -и маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ташкил дод [2-3].  

Таҷрибаи ҷаҳонӣ собит менамояд, ки барои самаранок ва натиҷанок шудани соҳаи 

илм “дар самти таҳкимдиҳӣ ва татбиқи самарабахши неруи илмии кишвар” 

маблағгузории он “бояд то 1,5 %-и маҷмуи маҳсулоти дохилӣ” расонида шавад. 

Ҳамзамон, ин сатҳи маблағгузории соҳаи илм ба буҷети давлатӣ баргаштани даромадро 

аз ин хароҷот пешбинӣ мекунад [1]. 

Дар ояндаи наздик кишварҳое даромади бештарро ба даст меоранд, ки идеяҳои 

нави амалишавандаро дар асоси таҳқиқоти бунёдӣ  ба даст меоранд, кишварҳои 

амаликунандаи ин идеяҳо, яъне тиҷоратикунандаи онҳо ҳамчун кишварҳои 

истифодакунандаи натиҷаҳои фаъолияти илмӣ ва илмию техникӣ ба кишварҳои 

дуюмдараҷа табдил меёбанд.    

Бо мақсади таҳлили вазъи хароҷоти соҳаи илм, маблағҳои буҷетии  ба ин соҳа 

хароҷотгардидаро дар соли 2023 ба сифати намуна дида мебароем. Қобили қайд 

мебошад, ки сохтори маблағгузорӣ дар давраи таҳлили барои солҳои 2014 - 2023 

бетағйир буда, намунаи мазкур имконият медиҳад, ки он арзёбӣ гардад [5] (Расми 1).   

 
Расми 1. Маблағгузори дар соҳаи илм аз ҳисоби буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2014 - 2023 [5].  
Сарчашма: (Маҷмуи ҳисоботи оморӣ аз соли 2014 - 2023, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон) 
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Ҷадвали 1. Тақсимоти маблағҳои соҳаи илм дар солҳои 2019 - 2023                                                                                                                
Номгӯйи  вазорату 

муассисаҳо 
2019 2020 2021 2022 2023 

2023-2019 
% 

Ҳамагӣ: 104 609 925 110 856 955 126 409 978 151 078 966 180 060 876 72,13% 

Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон 

50 818 910 56 271 930 68 416 131 84 991 335 94 908 664 
86,76% 

Академияи илмҳои 
кишоварзии Тоҷикистон 

21 944 510 23 497 263 25 337 867 29 490 966 39 667 686 
80,76% 

 Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
5 224 518 4 729 440 5 103 516 5 590 404 6 634 831 

26,99% 

 Вазорати тандурустӣ ва 

ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

9 537 210 9 163 064 9 105 777 9 629 001 11 817 698 

23,91% 

Вазорату идораҳои 
дахлдор 17084778 17 195 257 18 446 688 21 377 260 27 031 997 58,22% 

Ҷадвали 1. Маблағгузори дар соҳаи илм аз ҳисоби буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014 - 
2023 [5]. (Маҷмуи ҳисоботи оморӣ аз соли 2014 - 2023, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон)                                                                                                    

Чи тавре, ки аз ҷадвали 1 маълум аст, ки маблағҳои буҷетӣ дар соли 2023 - юм 180 

млн. сомониро ташкил карда, он ба тақсимкунандагони асосӣ (вазорату идораҳо) дар 

ҳаҷм ва фоизи зерин ҷудо гардидаанд: Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон - 94,9 млн. 

сомонӣ ё 52,71 фоиз, Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон – 39,66 млн. сомонӣ ё 

22,03 фоиз, дар маҷмуъ ба ин ду академия 134,6 млн. сомонӣ ё 74,7 фоиз ва вазорату 

идораҳо 45,5 млн. сомонӣ  ё 25,3 фоиз маблағҳои буҷетии соҳаи илм ҷудо шудаанд. Дар 

натиҷаи таҳлилҳо муайян гашт, ки дар панҷ соли охир (соли 2019-2023) вобаста ба зиёд 

шудани буҷети ҷумҳурӣ 75,5 млн. сомонӣ ё 72,13 фоиз маблағгузорӣ дар соҳаи илм зиёд 
шудааст [5].  

Аз маблағҳои умумии дар соли 2023  (180 млн. сомонӣ) ҷудогардида  94,7 млн. 

сомонӣ ё 52,6 фоиз музди меҳнат, 23,8 млн. сомонӣ маблағ барои эҳтиёҷоти иҷтимоӣ, 24 

млн. сомонӣ пардохти хизматрасонии мутахассисон,  5,2 млн. сомонӣ идрорпулиҳо, дар 

маҷмуъ тақрибан 147,7 млн. сомонӣ ё 82 фоиз барои музди меҳнати таҳқиқгарон, 

хизматрасонии мутахассисон, пардохтҳо ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ ва идрорпулиҳо сарф 
мешавад.  

Ҳамзамон, маблағҳои боқимонда, ки 18 фоизро ташкил медиҳад асосан барои 

таъмири ҷорӣ 5,2 млн. сомонӣ, маводи сӯхт ва молиданӣ 2,3 млн. сомонӣ, мошинҳо ва 

таҷҳизот 6,4 млн. сомонӣ, захираҳои моддию молӣ 6,3 млн. сомонӣ ба монанди дилхоҳ 

муассиса, идора ва корхонаҳои ғайриилмӣ сарф мешаванд.  

Дар баробари ин муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ на танҳо аз буҷети давлатӣ 

маблағгузорӣ карда мешаванд, балки аз дигар сарчашмаҳо; аз ҷумла, аз ҳисоби гранти 

ташкилот, созмонҳо ва институтҳои илмӣ-таҳқиқотии байналмилалӣ вобаста аз самти 

фаъолияташон ҳамкории дуҷониба тибқи созишнома, шартнома ва ёддоштҳои тафоҳум 

маблаггузорӣ карда мешаванд. 

Маблағҳои имрӯз барои муассисаҳои соҳаи илм ҷудошаванда ҳатто барои 

нигоҳдории биною таъмиру тармими ҷории онҳо, кормандони техникӣ, ёрирасон ва 

музди меҳнати ходимони илмӣ, ки он ҳам дар сатҳи  паст қарор дорад, нокифоя буда, ба 

мақсад мувофиқ мебошад, ки дар навбати аввал маблағгузории заминавии муассисаҳои 

илмӣ таъмин карда шавад. 

Соли 2021 дар заминаи таҷрибаи кишварҳои минтақа ва ҷаҳон бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 сентябри соли 2021, №417 “Қоидаҳои маблағгузории 

лоиҳаҳои фармоишии илмиву таҳқиқотӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” қабул гардида, 

амали он аз 1 январи соли 2023 пешбинӣ шуд. Қоидаҳои мазкур дар асоси стандарт ва 

талаботи байналмилалӣ ҷиҳати маблағгузории илм таҳия гардида, он усули муосиру 

натиҷадиҳанда ва инноватсионӣ ба ҳисоб рафта, пеш аз ҳама ба “рушди илми бунёдӣ ва 

тиҷоратикунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ ва илмӣ-техникӣ, ...” (пайвасти илм ба 
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амалия) равона карда шудааст. Бо мақсади омода шудани низоми миллии илм ҷиҳати 

маблағгузории грантӣ ва аз ҷониби ниҳоди дахлдори молиявӣ андешидани чораҳо 

ҷиҳати маблағгузории гранти давлатӣ,  амалӣ қарори мазкур ба муҳлати 2 сол пас аз 

қабул шудани он, яъне аз санаи 1 январи соли 2023 пешбинӣ гардида буд. Қоидаҳои 

мазкур маблағгузории заминавии муассисаҳои илмӣ, маблағгузории грантии давлатӣ ва 

маблағгузории мақсадноки барномавии давлатии онҳоро пешбинӣ менамоянд [4]. 

Қобили қайд мебошад, ки дар ин давра маблағгузории соҳаи илм аз ҳисоби 

маблағҳои махсус аз 2,5 млн. сомонӣ (соли 2014) то 13 млн. сомонӣ (соли 2023)  ва 

маблағгузории Фонди президентии таҳқиқоти бунёдӣ аз 165 ҳазор сомонӣ (соли 2014) то 

4,3 млн. сомонӣ (соли 2023) зиёд  гардидааст (Расми 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расми 2. Фонди президентии таҳқиқоти бунёдӣ ва маблағҳои махсус. (Ҳисоботи 

АМИТ барои солҳои 2014 - 2023) 
 

Яъне ниҳоди молиявӣ бо мақсади самаранок намудани фаъолияти илмии 

муассисаҳо бояд дар баробари маблағгузорӣ аз рӯйи бастҳои корӣ (штат) амалкунанда, 

нигоҳдории инфрасохтор,  таъмиру тармим ва харидории таҷҳизот, асбобу анҷом ва 

реагенту маводи дигари аввалиндараҷаи муассисаҳои илмӣ, ки ба маблағгузории 

заминавӣ дохил мебошад, бояд маблағҳо барои маблагузории гранти давлатӣ ва 

гузаронидани экспедитсияҳои илмӣ ва корҳои саҳроӣ дар баландкӯҳҳо аз ҷумла дар 

пиряхҳо, корҳои геологӣ, гиёҳшиносӣ ва ғайраҳоро  пешбинӣ  намуданд. 
Қабл аз амалӣ намудани “Қоидаҳои маблағгузории лоиҳаҳои фармоиши илмиву 

таҳқиқотӣ”  ба мақсад мувофиқ мебошад, ки вобаста ба самти илмҳо фондҳои дахлдори 

илмӣ дар ҷумҳурӣ (ҳадди аққал фондҳои илмҳои гуманитарӣ, табиатшиносӣ, техникию 

технологӣ) ташаккул дода шаванд [8].  

Гузашта аз ин, то 82 фоизи маблағҳои ба соҳаи илм ҷудогардидаро музди меҳнати 

кормандон ташкил медиҳад, ки ин нисбат ба дигар давлатҳо нишондиҳандаи 

маблағгузории соҳаи илм камтар мебошад.  

Ҳамзамон, музди меҳнати ходимони илмӣ дар доираи лоиҳаҳои   фармоишӣ  дар 

ҷумҳурӣ кам буда, аз 700 то 1200 сомониро ташкил медиҳад.  

Таҳқиқотгарони дорои дараҷаи илмӣ наметавонанд танҳо дар соҳаи илм фаъолият 

намоянд, зиндагии худро дар сатҳи ҳадди ақал (доираи сабати истеъмолӣ) пеш баранд ва 

онҳо маҷбуранд дар баробари фаъолияти илмӣ ба фаъолияти омӯзгорӣ ва фаъолияти 

дигари берун аз соҳаи касбӣ машғул шаванд. 

 Механизмҳои сарфи маблағҳои буҷетӣ ва самтҳои (объектҳо, афзалиятҳои) 

маблағгузорӣ аҳамияти асосӣ пайдо мекунанд. Албатта, танҳо тағйир додани 

механизмҳои маблаггузории буҷет дар алоҳидагӣ аз дигар ташаббусҳои ислоҳоти 

механизми маблағгузории соҳаи илм (пеш аз ҳама барои гузаронидани ислоҳоти 

институтсионалию ташкилӣ) аз ҳисоби буҷети ҷумҳурӣ ҳамаи мушкилотро ҳал 

намекунад. Дар баробари ин пайдо кардани шаклхои самарабахши маблағгузории 
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асосии ташкилотҳои байналмилалӣ, маблағгузории лоиҳавию грантии озмунӣ вазифаи 
таъхирнопазир мебошад.  

Ҳангоми омӯзиши адабиётҳои илмӣ ин маълум гашт, ки ин масъалаҳо дар бисёр 

давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон ҳануз ба кадри кифоя ҳалли худро наёфтааст.  

Барои мисол дар Федератсияи Россия бо ин мақсад 5 фондҳои маблағгузории 

грантӣ, ба истиснои маблағгузории бахши хусусӣ (ширкатҳои истеҳсолию тиҷоратӣ)  

ташкил карда шудаанд. Ҳамин тариқ, дар ҷумҳуриҳои Қазоқистон ва Белорус фондҳои 

дахлдор дар асоси таҷрибаи ҷаҳонӣ ташкил шудаанд, ки онҳо ҷиҳати самаранок 

истифода намудани маблағҳои буҷетӣ ҷавобгӯ мебошанд.  

Гузашта аз ин, маблағҳои буҷетии барои соҳаи илм ҷудошаванда барои иҷрои 

сифатноки маблағгузории заминавии муассисаҳои илмӣ нокифоя буда, дар доираи 

маблағгузории заминавӣ иҷрои  лоиҳаҳои илмӣ (лоиҳаҳои грантӣ)  имконнопазир 
мебошанд.  

Дар мавриди пешниҳодҳои мушаххас фармоишгарон метавонанд аз фоидаи 

бадастоварда дар оянда маблағгузории соҳаи илмро  сифатнок ба роҳ монанд.  

Дар ҳоли ҳозир дар доираи лоиҳаҳои фармоишии кишвар даҳҳо коркардҳои илмии 

сатҳи озмоишгоҳии соҳаҳои илмҳои табиӣ, техникӣ ва технологӣ мавҷуданд, ки бо 

сабаби маблағузории нокифоя ва дар ҷумҳурӣ мавҷуд набудани низоми 

тиҷоратикунонии натиҷаҳои илмӣ ва илмӣ-техникӣ истифода намегарданд.  

Қобили қайд мебошад, ки дар сиёсати давлатӣ ва низоми иқтисодиёти миллӣ то ҳол 

соҳаи  илми ҷумҳуриро ба соҳаи иҷтимоӣ нисбат дода, ба он ҳамчун сарчашмаи асосии 

даромади соҳаи махсуси иқтисодиёти миллӣ назар намекунанд.  

Дар тамоми низоми миллии илмии кишварҳои тараққикарда тайёр кардани 

кадрҳои илмӣ ва фармоишҳои соҳавӣ ба соҳаи илм бо мақсади ба даст овардани фоидаи 

калони иқтисодӣ маблағгузорӣ шуда, онҳо сарчашмаи асосии даромади иқтисодиёти 

миллӣ дониста мешаванд.  

Раванди фаъолияти инноватсионӣ ва тиҷоратикунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ 

ва илмӣ-техникии кишвар ҳар сол дар доираи қонунҳои номбурда мониторинг ва 

натиҷагирӣ карда шаванд.  
Рушди соҳаи илм метавонад дар рушди иқтисодии инноватсионӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон саҳми арзанда гузорад. Баланд бардоштани сифати таҳқиқоти илмӣ яке 

вазифаҳои аввалиндараҷаи олимон мебошад. “Дар самти пешрафту натиҷабахшии 

таҳқиқоти илмӣ бошад зиёд кардани маблағгузории лоиҳаҳои илмӣ нақши муҳим 
мебозад” [7]. 

Дар асоси таҳлили маблағгузории буҷетии соҳаи илм ва ҷорӣ намудани 

маблағгузории муосири соҳаи илм ва тиҷоратикунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ - 

таҳқиқотӣ  чунин хулоса намудан мумкин аст, ки он  ба ислоҳоти ҷиддӣ ва пеш аз ҳама 

ба қабули консепсияи ислоҳоти маблағгузории  илм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ниёз 
дорад. 

Чӣ тавре мебинем, маблағҳои асосии соҳаи илмро музди меҳнат ташкил намуда, он 

дар навбати худ нисбат ба соҳаҳои дигари иҷтимоию иқтисодии кишвар кам буда ба 

монанди соҳаи кишоварзӣ қарор дорад (музди меҳнати камтарин дар соҳаҳои 

иқтисодиёти миллӣ дар соҳаи кишоварзӣ мебошад). 

Имрӯз дар ҷумҳурӣ ҷиҳати гузаронидани мотиринг ва баҳодиҳии Стратегияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои илм, технология ва инноватсияи барои то соли 2030, 

барномаҳои давлатӣ, Фонди президентии таҳқиқоти бунёдӣ ниҳоде нест, ки ҳадди ақал 

ҳисоботи иҷрои ягонаи соҳаи илмро дар доираи илми донишгоҳӣ, илми низоми 

академияҳо, сохторҳои дигари илмии вазорату идораҳои ҷумҳурӣ  ва сохторҳои илмии 

бахши хусусӣ таҳия, таҳлил ва натиҷагирию вазифагузорӣ намояд. 
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ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЕ НАУКИ В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Институт экономики и демографии  

Национальной академии наук Таджикистана 
В данной статье оценивается результат эффективности бюджетного 

финансирования сферы науки с учётом цели и механизмов расходования средств. 
Аналитическая часть статьи посвящена механизму финансирования сферы науки и 
инноваций из бюджета республики, Фонда фундаментальных исследований Президента, 
специальных фондов и других источников на 2014 – 2023 гг., что способно оказать 
положительное влияние на развитие приоритетных направлений сферы науки и 
инноваций. В связи с чем исследуемый механизм финансирования рассматривается с 
точки зрения эффективности текущего использования и областей возможной 
оптимизации и потенциальных областей. 

Ключевые слова: механизм финансирования, бюджетные средства, наука, 
инновации, экономика, инновационные технологии, гранты, инвестиции, научная 
деятельность, нормативно-правовые акты, научно-исследовательские учреждения, 
коммерциализация. 
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THE SYSTEM OF FINANCING THE SPHERE  
OF SCIENCE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND WAYS TO IMPROVE IT 

Institute of Economics and Demography  
of the National Academy of Sciences of Tajikistan 

The author of this article made an attempt to evaluate the result of the effectiveness of 
budgetary financing of the field of science, taking into account the purpose and mechanisms of 
spending funds. The analytical part of the article is devoted to the mechanism of financing the 
sphere of science and innovation from the budget of the republic, the Foundation for Basic 
Research of the President, special funds and other sources for 2014-2023, which has a positive 
impact on the development of priority areas of science and innovation. These mechanisms are 
discussed in terms of the effectiveness of current use, areas of possible optimization and 
potential areas. 

Keywords: financing mechanism, budgetary funds, science, innovation, economics, 
innovative technologies, grants, investments, scientific activity, regulatory legal acts, research 
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ОМӮЗИШИ ХАРОҶОТИ ТРАНСАКСИОНӢ ВА МУАЙЯН ГАШТАНИ ҲУДУДҲОИ 

АМНИЯТИ СОҲИБКОРӢ ДАР ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи 

 Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар мақола  ҳудудҳои ниҳоии амнияти соҳибкорӣ ва фаъолияти устувори иқтисодии 
субъектҳои соҳибкорӣ баррасӣ шуда, инчунин, натиҷаҳои таҳқиқот оид ба муайян 
намудани арзишҳои ҳадди ақали амнияти соҳибкорӣ дар Тоҷикистон оварда шудааст. 
Ҳамчунин, барои баррасии хонандагон маҷмӯи нишондиҳандаҳои сифатӣ барои муайян 
гаштани ҳудудҳои амнияти фаъолияти иқтисодии сохторҳои соҳибкорӣ пешниҳод карда 
мешавад. 

Калидвожаҳо: ҳудуд, амнияти соҳибкорӣ, хароҷоти трансаксионӣ, нобаробарии 
иттилоот, амнияти иқтисодӣ, даромаднокӣ, нишондиҳандаҳо, таҳдидҳо. 

 

Амнияти соҳибкорӣ қисми сохтории амнияти иқтисодӣ мебошад , бинобар ин, ки 

омӯзиши хароҷоти трансаксионӣ ва арзёбии ҳудуди амнияти соҳибкорӣ, дар маҷмўъ 

фаъолнокии субъектҳои хоҷагидор заминаи мафҳумоти ҳудуди амнияти иқтисодӣ 

мебошад. Айнан, зарурати дар ҳолати фаъол нигоҳ доштани субъектҳои истеҳсолӣ, 

аҳамияти пешбурди оқилонаи хароҷоти трансаксионӣ ва зарурати дар сатҳи муайян 

нигоҳ доштани амнияти иқтисодиро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои 

муаззами миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдат Ҷаноби Олӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

паёми ҳарсолаашон ба таъкид роҳнамоӣ кардаанд ва дар Паёми соли 2023 «Дар бораи 

самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» чунин муайян намудаанд: «Сарфи 

назар аз таъсири омилҳои манфии солҳои охир, аз ҷумла, паҳншавии бемории сироятии 

КОВИД–19, низоъҳои тиҷоратӣ, муноқишаҳои минтақавӣ, халалдор гардидани низоми 

муносибатҳои байналмилалии иқтисодиву молиявӣ ва таъсири бевоситаи онҳо ба 

иқтисоди миллӣ ба мо муяссар шуд, ки нишондиҳандаҳои рушдро дар ин марҳалаи 

ҳассос таъмин намоем».[1] 

Муайян гаштани нишондиҳандаҳои асосӣ ва меъёрҳои амнияти соҳибкории 

фаъолияти иқтисодӣ доираи ҳудудии амнияти иқтисодӣ самти таъсирнокии онро барои 

дар ҳолати фаъол нигоҳ доштани корхонаҳои истеҳсолӣ тақвият медиҳад ва механизми 

арзёбии онро боэътимод мегардонад. Ҳамчунин, муайян гаштани ҳудудҳои амнияти 

иқтисодӣ назорати хароҷоти трансаксионии фаъолнокии субъектҳои истеҳсолиро аз рӯи 

нишондиҳандаҳои арзёбӣ ва истифодаи онро дар низоми банақшагирӣ ва  пешгӯӣ, 

баҳисобгирӣ ва таҳлили фаъолияти иқтисодиро асоснок менамояд. 

Мавзӯи арзёбии амнияти иқтисодӣ бо гурӯҳи муайяни нишондиҳандаҳо дар 

адабиёти илми иқтисоди кишвар нав нест ва вобаста ба ҷабҳаҳои гуногуни масъалаҳои 

рушди иқтисод мавриди таҳқиқоти илмӣ қарор дода мешавад. Таъмини амнияти 

иқтисодӣ ва фаъолнокии иқтисодии корхонаҳои истеҳсолӣ бе назардошти мутобиқ 

намудани сиёсати иқтисодӣ ва ҳадафҳои стратегии кишвар ба раванди ҷаҳонишавӣ 

имконпазир нест.  Профессор Шариф Раҳимзода  таъкид кардаанд, ки барои ҳалли 

масъалаҳои гузаштан аз модели аграрӣ-саноатии рушди иқтисодиёт ба модели 

индустриалӣ-аграрӣ, зарур аст, ки масъалаҳои ... рушди саноати кишварро муайян ва 

мавриди таҳқиқ қарор диҳем» [2]. Умуман, дар илми иқтисодиёти кишвар зарурати 

низоми муайяни арзёбӣ ва омилҳои ба амнияти иқтисодӣ таъсиррасон, гурӯҳбандии 

нишондиҳандаҳои арзёбии амнияти миллӣ таҳқиқ шудааст. Аз ҷумла, дар адабиёти илми 

иқтисоди кишвар дар ин раванд олими ҷабҳаи иқтисоди кушода - Саидмуродзода Л.Ҳ. 

қайд мегардад, ки дар шароити торафт амиқтар ва гуногунҷабҳа ҷалб намудани 

иқтисодиёти Тоҷикистон ба иқтисодиёти кушода таҳияи стратегияи возеҳи давлатии 

рушди иқтисод ва муайян намудани вазифаҳои афзалиятноки он зарурат пайдо 

менамояд, ки иборат аз таҳияи системаи тадбирҳои ҳамоҳангшудаи сиёсати 
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макроиқтисодӣ аст, ки заминаи таъмини рушди иқтисод ва нигоҳ доштани мувозинати 

дохилию берунӣ нигаронида мешавад» (тарҷимаи муаллиф) [3]. Зарурати баррасии 

масъалаҳои арзёбии саривақтии нишондиҳандаҳои асосии амнияти иқтисодӣ ва таҳқиқи 

масъалаҳои ноустувории макроиқтисодӣ дар асарҳои дигари олимони шинохтаи кишвар 

таъкид карда мешавад [5]. Ҳамчунин, ҳангоми таҳқиқи масъалаҳои рушди минтақаҳои 

кишвар, як қатор олимони соҳаи иқтисоди минтақавӣ арзёбии рушди минтақаҳои 

кишвар ва ҳалли мушкилоти рушди барномавии минтақаҳоро дар асоси 

нишондиҳандаҳои инноватсионии интихобшуда анҷом додаанд [4]. 

Бинобар ин, равшан аст, ки сатҳи амнияти соҳибкории фаъолияти иқтисодиро бо 

истифода аз нишондиҳандаҳои эътирофшуда ва татбиқшаванда муайян кардан мумкин 

аст, ки онҳо (дар заминаи муайян кардани нишондиҳандаҳои ҳадди ҳудудҳои он) 

муқоисашаванда мебошанд, ки бо ёрии онҳо метавон тавсифи соҳаҳои гуногуни 

фаъолияти корхонаҳоро муайян кард. 

Дар ин сурат, асоснокии натиҷаҳои таҳлили муқоисавӣ - ҳам мутлақ ва ҳам нисбии 

муайян гащтани нишондиҳандаҳои воқеии фаъолияти корхона муайян имконпазир 

мегарданд. Инчунин, дараҷаи стандартҳои бехатарии саноатии корхонаро дар асоси 

низоми мушаххаси нишондиҳандаҳои асосӣ муайян кардан мумкин аст, ки онҳо бояд 

пеш аз ҳама тафовутҳои соҳа ва шароити кори ҳар як корхонаи мушаххасро инъикос 

намоянд. Ин низоми нишондиҳандаҳо нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ, молиявӣ ва 

иҷтимоиро дарбар мегирад, ки дар поён оварда шудаанд. 

Ба чунин низоми нишондиҳандаҳо - нишондаҳои истеҳсолӣ, молиявӣ ва ҳам 

нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ, ки дар давоми мақола ифода ёфтаанд, дохил мешаванд. 

Омӯзиши низоми арзёбӣ дар  кишварҳои дигар, аз ҷумла, дар Федератсияяи Россия аз 

рӯи нишондиҳандаҳои молиявӣ-иқтисодӣ ҳамчун замина дар амнияти иқтисодии 

сохтори соҳибкорӣ ҳисоб карда мешаванд [6]. 
 
 

Ҷадвали 1. Нишондиҳандаҳо ва ҳудудҳои остонавии индикаторҳои амнияти 

иқтисодии корхонаҳо дар қисми истеҳсолӣ  

№ Нишондиҳандаҳо ва ҳудудҳои остонавии индикаторҳои амнияти 

иқтисодии корхонаҳо дар қисми истеҳсолӣ 

Фоизнокӣ 
% 

1. Динамикаи истеҳсолот (Суръати афзоиши фоида > Суръати 

афзоиши фурӯш > Суръати афзоиши дороиҳо > 100%) 

 

1.1 сатҳи истифодаи иқтидори истеҳсолӣ  

1.2 ҳиссаи корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таҷрибаомӯзӣ дар ҳаҷми 

умумии корҳо 

 

1.3 ҳиссаи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ (КИТ) дар ҳаҷми умумии корҳои 

илмӣ-таҳқиқотӣ 

 

1.4 суръати навсозии фондҳои истеҳсолӣ (навсозӣ)  

1.5 устувории раванди истеҳсолот (ритмичность)  

1.6 арзёбии рақобатпазирии маҳсулот  

1.7 сохтори синну соли таҷҳизоти технологӣ  

1.8 даромаднокии маҳсулот 13 

2. Дар қисми молиявӣ - иқтисодӣ  

2.1 даромаднокии фурӯш 15 

2.2 даромаднокии сармоя 15 
2.3 даромаднокии дороиҳо 6 

2.4 пардохтпазирии мутлақ 0,25-0,3 

2.5 пардохтпазирии бошиддат 0,8-1 
2.6 пардохтпазирии ҷорӣ 1,5-2 

2.7 гардиши инвентаризатсионӣ, қарзи дебиторӣ ва кредиторӣ  

2.8 таносуби мустақилияти таносуби умумӣ 0,5-0,7 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                               ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

133 
 

2.9 таносуби сармояи ҷалбшуда < 0,7 

2.10 сатҳи музди меҳнат нисбат ба стандарт  

2.11 сатҳи қарзи музди меҳнат  

3. Дар қисми иҷтимоӣ  

3.1 талафи вақти корӣ  

3.2 сохтори синну солӣ ва тахассусии кормандон  

Сарчашма: [6] 
 

Агар вазъияти таъминоти иқтисодии корхонаҳои саноатиро новобаста аз 

мансубияти соҳа бо динамика ба назар гирем, пас барои онҳо моликияти умумиро 

муайян кардан мумкин аст. Ин дар он ифода ёфтааст, ки вазъи амнияти иқтисодии 

корхонаҳои мавриди баррасӣ аз якчанд марҳила мегузаранд, ки ба онҳо  устуворнокӣ, 

пешазбуҳронӣ, буҳрон ва интиқодӣ дохил мешаванд (ҷадвали 2)».  
 

Ҷадвали 2. Таснифи баҳодиҳии вазъи амнияти иқтисодии корхона  

Таснифи ҳолат Таснифи хусусиятҳои ҳар як ҳолат 

Устувор 
 

Нишондиҳандаҳои амнияти иқтисодӣ дар ҳадди ҳудудӣ ва 

дараҷаи истифодаи иқтидори мавҷуда ба меъёру стандартҳои 

муқарраршуда наздик аст. 

Пеш аз буҳрон 
 

Номутобиқатии ақали як нишондиҳандаи амнияти иқтисодӣ ба 

ҳадди ҳудудӣ амният, аммо баъзеи дигар ба арзишҳои монеа 

наздик шудаанд. Дар баробари ин имкониятҳои техникӣ ва 

технологии беҳтар намудани шароит ва натиҷаҳои истеҳсолот 

бо андешидани тадбирҳои пешгирикунанда аз даст нарафтанд. 

Буҳронӣ 
 

Номутобиқатии аксари нишондиҳандаҳои асосии амнияти 

иқтисодӣ ба арзиши ҳудудии меъёрӣ, аломатҳои пастравии 

бебозгашти истеҳсолот ва қисман аз даст додани иқтидорҳо дар 

натиҷаи тамом шудани захираҳои техникии таҷҳизоти 

технологӣ ва фазо, ихтисори кадрҳоро ба вуҷуд меоранд. 

Интиқодӣ 
 

Ҳама монеаҳое, ки ҳолатҳои муътадил ва буҳронии рушди 

истеҳсолотро аз ҳам ҷудо мекунанд, шикаста шуда, қисман аз 

даст додани иқтидори он ногузир мегардад. 

Сарчашма: [6] 
 

Аз ин рӯ, меъёрҳои чунин низоми арзёбӣ нишондиҳандаҳои воқеии омориро ифода 

мекунанд, ки дар асоси онҳо арзёбии вазъи иқтисодии сохторҳои соҳибкорӣ аз нуқтаи 

назари таъмини рушди устувор ва устувории онҳоро гузаронидан мумкин аст. Ҳамзамон, 

меъёрҳои низоми арзёбӣ нишондиҳандаҳои воқеии омории рушди иқтисодии сохторҳои 

соҳибкорӣ мебошанд, ки падидаҳо ва тамоюлҳои соҳаи фаъолияти иқтисодии 

соҳибкориро ба таври кофӣ тавсиф мекунанд.   

Чунин низоми арзёбӣ вазифаи муҳими иттилоотиро низ иҷро мекунанд, ки сатҳи 

амнияти иқтисодии кишварро ошкор месозад. Ҳангоми таҳлили амнияти иқтисодӣ 

истифодаи дифференсиатсияи нишондиҳандаҳо ба блокҳо бомаврид аст ва ҳар яки онҳо 

бо маҷмӯи алоҳидаи нишондиҳандаҳо тавсиф карда мешаванд.  

Чунин низоми нишондодҳо бояд имкони арзёбии параметрҳои миқдорӣ ва 

тамоюлҳои амнияти иқтисодиро фароҳам оварад. Аз вазъи амнияти ҳар як блок риояи 

амнияти иқтисодӣ дар маҷмӯъ вобаста аст» [7]. 

Нишондиҳандаҳои муҳимтарини низоми нишондиҳандаҳои амнияти иқтисодӣ, ки 

бо истифода аз меъёрҳои зерини амнияти иқтисодӣ муайян карда мешаванд:  

1) индикатори амнияти сармоягузорӣ. Тибқи таҷрибаи ҷаҳонӣ, барои рушди 

муътадили иқтисодии кишвар сармоягузориҳои солона дар давраи муайян бояд дар 

сатҳи 19-25% нисбат ба ММД бошанд; 
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2) ҳаҷми қарзҳои дохилӣ ва хориҷии давлат – ин ҳаҷми қарзҳои дар санаи муайян 

пардохтнашуда, ки давлат мутаносибан дар бозорҳои қарзи дохилӣ ва хориҷӣ амалӣ 
менамояд [8]. 

Дар баробари ин маълум аст, ки асоси моддии меъёри арзёбӣ метавонад низоме 

бошад, ки унсурҳои зеринро дар бар мегирад: 

1. Рушди қувваҳои истеҳсолкунанда, ки дар асоси онҳо такрористеҳсолкунии 
васеъ ва низомиро таъмин кардан мумкин аст. 

2. Дараҷаи баланди сатҳи зиндагии аҳолӣ. 

3. Истиқлолияти иҷтимоию иқтисодӣ ва иҷтимоию сиёсии давлат.  

4. Идоракунии самараноки давлатӣ дар ҳама сатҳҳои иқтисодиёт, инчунин 

дар ҷанбаи минтақавӣ.  

Дар асоси ин, нишондиҳандаҳои меъёри арзёбӣ параметрҳои муҳимтарин 

мебошанд, ки метавонанд дар бораи ҳолати на танҳо низоми иқтисодӣ дар маҷмӯъ 

(нишондиҳандаҳои устуворӣ ва ҳаракатнокии он), балки микросистемаи корхона 

тасаввурот диҳанд.  

Дар сатҳи макроиқтисод, меъёри арзёбӣ бо нишондиҳандаҳои зерин муайяншуда 
бошанд:  

• Суръат ва ҳаҷми афзоиши ММД. 

• Сатҳ ва сифати зиндагии аҳолӣ. 

• Дараҷа ва суръати таваррум. 

• Сатҳи бекорӣ (на танҳо мутлақ, балки нисбӣ ва пинҳонӣ). 

• Сохтори соҳавӣ ва минтақавии иқтисодиёт. 

• Сатҳи камбизоатии аҳолӣ (бо даҳҳо). 

• Дараҷа ва ҳолати заминаи моддию техникӣ. 

• Нишондиҳандаҳои мутлақ ва нисбии хароҷот барои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва 

корҳои таҷрибавӣ-конструкторӣ (КТК). 

• Сатҳи рақобатпазирии сохторҳои соҳибкорӣ. 
• Тавозуни савдои беруна ва вобастагии воридот. 

• Нишондиҳандаҳо ва дараҷаи шаффофияти иқтисодиёти миллӣ. 

• Қарзи давлатӣ (аз ҷумла қарзи дохилӣ ва хориҷӣ, бо назардошти хароҷоти 

хизматрасониҳои қарз). 

Аз ин лиҳоз, арзишҳои ҳадди ниҳоии амнияти иқтисодиро метавон чунин арзишҳои 

маҳдудкунанда фаҳмид, ки дар сурати риоя накардани онҳо на танҳо дар иқтисодиёт 

зуҳуроти буҳронии ошкоршуда, балки тезутунд шудани вазъи иҷтимоӣ ва иҷтимоию 
сиёсии кишвар имконпазир аст. 

Инчунин муҳимияти муайян кардани арзишҳои ҳадди ниҳоии меъёрҳои амнияти 

иқтисодӣ дар он аст, ки имконияти чораҳои зарурӣ оид ба таъмин ва таҳияи он асоснок 

карда шаванд, ва аз фаъолияти бошуурона, мунтазами мақомоти давлатӣ иборатанд, ки 

пешгирӣ кардан ва рафъи (банд кардан) лаҳзаҳо ва равандҳои манфиро дар соҳаи 

таъмини соҳибкории фаъолияти иқтисодӣ мақсади худ қарор додаанд. 

Дар асоси гуфтаҳои дар боло зикршуда метавон гуфт, ки таъмини меъёри арзёбӣ 

маҷмӯи усулҳои гуногун ва амалҳои асоснокест, ки ба пешгирии таҳдидҳои дохилӣ ва 

хориҷӣ ба амнияти тиҷорат нигаронида шудаанд.  

Мо чунин мешуморем, ки чорабиниҳои пешбинишуда бояд амалҳои зеринро дарбар 
гиранд: 

1. Пешгӯии таҳдидҳои эҳтимолии амнияти соҳибкорӣ. 

2. Ошкор ва муайян кардани арзишҳои ҳадди ниҳоии амнияти соҳибкорӣ аз 

рӯи параметрҳо.  

3. Ташаккули заминаи институтсионалии амнияти соҳибкорӣ, ки низоми 

ҳифзи манфиатҳои иқтисодии давлатро ташкил медиҳанд.  



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                               ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

135 
 

4. Барҳам додан ва тадриҷан бартараф намудани номутаносибиҳои мавҷудаи 

сохти соҳавӣ ва минтақавии иқтисодиёти истеҳсолоти ҷамъиятӣ бо мақсади ташаккул ва 

инкишоф додани захираҳои тактикию стратегии давлат.  

5. Таъмини ташаккул ва рушди соҳибкории хусусӣ бо мақсади ташаккули 

табақаи миёнаи кишвар. 

Аз ин рӯ,, амнияти соҳибкории фаъолияти иқтисодиро бояд ҳамчун як низоми 

ягонаи бо ҳам алоқаманд, аз ҷумла сатҳҳои гуногуни татбиқи он, ки ба сатҳҳои гуногуни 

фаъолияти соҳибкорӣ мувофиқанд, қабул кард: 

• Байналмиллалӣ – сатҳи мега; 

• Миллӣ - сатҳи макро; 

• Микросатҳи сохтори ягонаи соҳибкорӣ; 

• Сатҳи соҳибкории инфиродӣ. 

Дар ин замина, меъёри арзёбии корхона бояд ҳамчун вазъияте фаҳмида шавад, ки 

дар он истифодаи самараноки маблағҳои мавҷуда, устувории афзоиш, сифати мувофиқи 

идоракунӣ, инчунин саривақт навсозии заминаи технологӣ ва иттилоотии фаъолияти 

соҳибкорӣ зарур ва имконпазир аст.  

Мусаллам аст, ки арзишҳои ҳудудии меъёрҳои арзёбӣ маҷмӯи нишондиҳандаҳои 

миқдорӣ мебошанд, ки ба таври ададӣ манфиатҳои ҳадди иҷозатдодашудаи (аз нуқтаи 

назари иқтисодӣ ва иҷтимоӣ) таносуби  фаъолияти соҳибкориро инъикос мекунанд. Дар 

баробари ин риоя накардани ин таносуб ба пешрафти устувори рушди иҷтимоию 

иқтисодии қисмҳои гуногуни такрористеҳсолоти васеъ халал расонда метавонад. Ва ин 

ҳолат метавонад як қатор таҳдидҳоро ба амнияти иқтисодии на танҳо субъектҳои 

соҳибкорӣ, балки тамоми кишварро дар маҷмӯъ ба вуҷуд орад.  

Дар натиҷа, метавон гуфт, ки меъёри таъмини соҳибкории фаъолияти иқтисодӣ 

баҳодиҳии вазъи иқтисодиёт аз нуқтаи назари равандҳои муҳимтарине мебошад, ки 

моҳияти меъёри арзёбии сатҳи фаъолнокии корхонаҳои истеҳсолӣ ё, худ амнияти 

иқтисодиро инъикос мекунанд. Меъёри арзёбии амнияти иқтисодӣ бояд дар худ 

меъёрҳои арзёбии ҳамаҷонибаро дарбар гирад: иқтидори захиравӣ ва шароити 

имконпазири рушди он; сатҳи самаранокии истифодаи тамоми захираҳои мавҷуда 

(сармоя, меҳнат ва мувофиқати онҳо ба нишондиҳандаҳои кишварҳои аз ҷиҳати 

иқтисодӣ пешрафта), инчунин дараҷае, ки таҳдидҳои эҳтимолии характери берунӣ ва 

дохилиро то ҳадди имкон кам кардан мумкин аст; рақобатпазирии иқтисоди миллӣ; 

ягонагӣ ва бутунии марз ва фазои иқтисоди миллӣ; истиқлолият, соҳибихтиёрӣ ва 

қобилияти муқовимат ба таҳдидҳои беруна; устувории иҷтимоӣ ва шароити пешгирӣ ва 

ҳалли ихтилофҳои дохилии иҷтимоӣ. 

Низоми маҷмӯи нишондиҳандаҳое, ки онҳоро бо ифодаи миқдорӣ муайян кардан 

мумкин аст, имкон медиҳад, ки дар бораи хатари эҳтимолии дарпешистода фаъолона 

огоҳ карда шуда, барои пешгирии он чораҳои дахлдор андешида шаванд. 

Дар робита бар ин, бояд қайд кард, ки дараҷаи ҳадди аксари  ҳудудҳои амнияти 

иқтисодӣ ба шарте ба даст оварда мешавад, ки тамоми низоми комплексии 

нишондиҳандаҳо дар ҳудуди қобили қабули арзишҳои ҳудудии он ҷойгир бошанд, дар 

ҳоле ки арзишҳои ҳудудии як нишондиҳандаро бидуни осеб нисбат ба нишондиҳандаҳои 

дигар ба даст овардан ғайриимкон аст. 

Ба сифати мисол метавон чунин мисолро овард: паст кардани сатҳи таваррум то 

ҳадди ниҳоии иҷозатдодашуда набояд боиси афзоиши сатҳи бекорӣ аз меъёри 

иҷозатдодашуда дар иқтисодиёт дода нашавад, ё кам кардани дефитсити мавҷудаи буҷет 

то ба ҳадди ҳудудӣ - то қариб пурра маҳдуд кардани маблағгузорӣ ва маблағгузории 

асосӣ, ва инчунин кам шудани ҳаҷми истеҳсолот ва ғайра. 

Бинобар ин, ба назари мо, аз ин хулоса бармеояд, ки берун аз арзишҳои ҳудудӣ 

иқтисоди ватанӣ метавонад қобилияти рушди устувори худро аз даст диҳад. 
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Дар баробари ин паст шудани рақобатпазирӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ (ҳам 

дар бозорҳои берунӣ ва ҳам дар бозорҳои дохилӣ) метавонад боиси густариши 

монополияҳои хориҷӣ ва миллӣ гардад. 

Маҷмӯи усулҳои муайян кардани ҳудудҳои нишондиҳандаҳои арзёбӣ, ба фикри мо, 

чунинанд: сатҳи он бояд бо роҳи муқоисаи нишондиҳандаҳои воқеии варианти 

ояндабини рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ бо ҳудудҳои чунин индикаторҳо. Дар ин маврид, 

ҳар як нишондиҳандаи рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ҳолати мушаххаси  соҳаи муайяни 

фаъолияти хоҷагиро тавсиф мекунад. Дар натиҷа, сатҳи меъёри арзёбӣ ҳам барои ҳар як 

соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ва ҳам барои иқтисодиёт дар маҷмӯъ баҳо дода мешавад. 

Воқеият ва эътимоднокии арзёбии сатҳи амнияти иқтисодии фаъолияти соҳибкорӣ, 

пеш аз ҳама, аз дурустии муайян кардани параметрҳои миқдории арзишҳои ҳадди 

ниҳоии меъёрҳои амнияти иқтисодӣ вобаста аст. Дар айни замон, шумораи зиёди 

арзишҳои ҳудудӣ, ки бо мазмун ва хусусияти худ аз ҳамдигар фарқ мекунанд, зарурати 

амалии ташаккули якхеларо ҳангоми муайян кардани бисёрии усулҳои ҳисобкунии онҳо, 

ки доимӣ нестанд ва як маротиба мебошанд, муайян  месозанд.  

Барои пурратар таъмин намудани базаи иттилоотӣ дар шаҳри Душанбе; дар 

вилояти Хатлон - шаҳри Бохтар (Қӯрғонтеппа), ноҳияи Бохтар, ноҳияи Вахш, шаҳри 

Норак, ноҳияи Ёвон, шаҳри Сарбанд, ноҳияи Хуросон; дар НТМ: шахрхо — Рогун, 

Турсунзода, районхо — Варзоб, Файзобод, Шахринав, Хисор, Рудакй, Вахдат тадқиқот 
гузаронида шуд. 

Шунавандагони мақсадноки тадқиқот соҳибкороне буданд, ки дар минтақаҳои 

омӯзишии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият доранд. 

Хусусиятҳои иҷтимоӣ-демографии соҳибкорон. Дар доираи ин тадқиқот бо 297 

нафар соҳибкорон, аз ҷумла 104 (35%) соҳибкорон аз шаҳри Душанбе, 100 нафар (34%) аз 

вилояти Хатлон ва 93 нафар (31%) аз НТҶ мусоҳиба гузаронида шуданд. [9] 
 

 
Расми. 1. Таснифи таҳдидҳо барои рушди тиҷорат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

шароити сохторҳои маъмурию ҳудудӣ. 
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Натиҷаҳои таҳқиқот имкон додаанд, ки равиши консептуалӣ барои муайян кардани 

арзишҳои ҳудудии амнияти соҳибкорӣ дар Тоҷикистон асоснок карда шавад, ки арзёбии 

мунтазами он  натиҷаҳои зеринро додааст: 

1. Таҳдидҳо аз ҷиҳати молиявӣ – 31,31%. 

2. Таҳдидҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ – 25,25%. 

3. Таҳдидҳо аз ҷиҳати ҳуқуқӣ – 14,81%. 

4. Таҳдидҳо аз ҷиҳати иттилоотӣ – 13,8%. 

5. Таҳдидҳо аз ҷиҳати ҷиноятӣ – 7,74%. 

Дар мавриди муайян кардани арзишҳои ҳадди ниҳоии нишондиҳандаҳои амнияти 

иқтисодӣ, яъне фаъолияти мувофиқ ва устувори корхонаҳои истеҳсолӣ дар Тоҷикистон, 

айни замон методологияи муассири ҳисобкунии онҳо - пеш аз ҳама, параметрҳои 

миқдорӣ бояд дақиқан муайяншуда бошанд. 

Дар баробари ин, дар асоси таҳлили вазъи фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон чунин пешниҳодот манзур мегардад, ки дар марҳилаи аввали муайян 

гаштани меъёрҳои ҳудудии (ҳадди ақал) – муайян ва мушаххас намудани 

нишондиҳандаҳои амнияти иқтисодӣ аст ва дар марҳилаи дуюм, муайян гаштани 

мушкилоти амнияти иқтисодӣ ва дар сатҳи муайян фаъол гардидани корхонаҳои 

истеҳсолӣ аст, аз ҷумлаи чунин мушкилот метавонад фаъолияти нокифояи Институти 

соҳибкории Омбудсмен, сарбории баланди андоз нисбат ба субъектҳои соҳибкорӣ, 

шумораи зиёди тафтишоти маъмурии беасосии соҳибкорон, мавҷуд набудани 

асимметрияи иттилоотӣ ба нафъи сохторҳои соҳибкорон ва ғайра бошанд. 
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В статье рассмотрены пороговые значения предпринимательской безопасности и 
устойчивой экономической активности предпринимательских субъектов, а также 
приведены результаты исследования по выявлению пороговых значений 
предпринимательской безопасности в Таджикистане. Предложен на рассмотрение 
комплекс качественных пороговых показателей безопасности экономической 
деятельности предпринимательских структур. 
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The article discusses the threshold values of entrepreneurial security and sustainable 
economic activity of business entities, and also presents the results of a study to identify 
threshold values of entrepreneurial security in Tajikistan. A set of qualitative threshold 
indicators for the security thresholds of economic activity of business structures is proposed for 
consideration. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАҒЙИРИ БОЗОРИ МЕҲНАТ ВА ЗАРУРАТИ ТАЪМИНИ 
ШУFЛИ ПУРМАЊСУЛ 

Институти иќтисодиёт ва демографияи 
 Академияи миллии илмњои Тољикистон 

Дар маќола шароити имрўзаи бозори мењнат шарњ дода шуда, мушкилоти шуѓл ва 
њолати муњољирати буруна мавриди назар ќарор дода мешавад. Зарурати ба назар 
гирифтани зуҳуроти шакли бекорӣ чун натиљаи мушкилоти шуѓли пурмањсул асоснок 
гардида, сабабњои мушкилоти муњољирати мењнатии беруна дар марҳилаҳои гуногуни 
рушди истеҳсолот тадќиќ карда мешавад. Дар маќола асоснок карда шудааст, ки дар 
шароити љањонишавї ва таъсири њолати иќтисоди љањонї ба иќтисоди кишвар, зарурати 
нигоњи навро ба сохтори иќтисоди миллї таќозо менамояд ва таваљљуњи бештаре ба 
њиссаи саноат дар сохтори иќтисоди миллї, таъмини иљрои чорањо барои таъсиси 
љойњои кории нав ва мувофиќ зарурати хоса пайдо намудааст. 

Калидвожањо: мењнат ва мењнатдўстї, бозори мењнат, захираҳои меҳнатї, шуѓли 
пурмањсул, бекорї ва намудњои он, муњољирати мењнатї, мушкилоти муњољирони 
бозгашта, тањсилоти касбї ва омӯзонидани касбҳои коргарӣ.  

 

Имрӯз соҳаи шуғли аҳолӣ дар соҳаи бозори меҳнат яке аз самтҳои муҳимтарин дар 

рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар ба шумор меравад ва дар Паёми Асосгузори сулҳу 

вањдати миллӣ, Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Љаноби 

Олї, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалањои рушди бозори мењнат ва таъмини шуѓли 
пурмањсул ањамияти бештар зоњир менамоянд.  

Дар Паёми Асосгузори сулҳу вањдати миллӣ, Пешвои муаззами миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Љаноби Олї, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи 

самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» гуфта мешавад, ки суръати 

афзоиши аҳолӣ нисбат ба суръати афзоиши қувваи корӣ 2,5 баробар зиёд мебошад. 

Бинобар ин, ҷиҳати қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ ба шуғл зарур аст, ки тибқи 

супоришҳои қаблӣ дар соҳаҳои иқтисоди кишвар ҳар сол зиёда аз 100 ҳазор ҷойҳои 

кории нав таъсис дода шаванд. Дар робита ба ин, таъкид менамоям, ки ташкили ҷойҳои 

кории нав бо музди меҳнати муносиб дар дохили кишвар ва омӯзонидани касбҳои 

коргарӣ ба шаҳрвандон яке аз вазифаҳои афзалиятноки Ҳукумати мамлакат маҳсуб 

меёбад. Андешидани тадбирҳои мушаххас доир ба омӯзонидани касбҳои коргарӣ, 

саросар соҳибкасб гардонидани аҳолии мамлакат ва ҳарчи бештар дар дохили кишвар 

бо ҷойи кори доимӣ таъмин намудани шаҳрвандон низ вазифаи аввалиндараҷаи 

Ҳукумати мамлакат мебошад. Вазоратҳои меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, маориф ва 

илм, Кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, роҳбарони мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва тамоми сохтору мақомоти давлатӣ дар ин самт 

масъулияти бевосита доранд» [1].  Бинобар ин, рушди бозори меҳнат ва истифодаи 

оќилонаи захираҳои меҳнатї дар раванди механизми идораи иќтисод маќоми хосаро 
ишѓол кардааст.  

Шаклҳои мувофиќшавандаи шуғли ањолї имрӯз чун яке аз омилҳои асосии субот ва 

устувории бозори меҳнат арзёбї мегарданд. Рушди фаъоли онҳоро метавон ҳамчун 

зуҳуроти механизми худтанзимкунии иқтисодиёт, шакли мутобиқсозии аҳолӣ ба вазъи 

тағйирёбандаи иҷтимоию иқтисодӣ баррасӣ намуд. Шуғли мувофиќшаванда ва навъҳои 

он ба омили таъсиррасонӣ коњиш дода шудани сатњи бекорї ва бењдошти зисти аҳолӣ 
мебошад.  

Бояд ќайд намоем, ки ниёгону бузургони мо дар љодаи мењнат њикмати зиёде аз худ 
мондаанд, ки омўзишу дарки моњияти он барои фањмиши дурусти самтњои рушди 
иќтисодиёту иљтимоиёт то ба имрўз ањамияти худро гум накардааст.  Бахусус, ду мисраи 
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Мавлоно Бањоваддини Наќшбандия асоси моњияти мењнатро дар тамаддуни тољик 
назари фарох маънидод менамояд: 

Дил ба ёру даст ба кор, 
Дил ба њаќќу рў ба халќ. 
Њамагї дар ду мисраъ чунин маънидод намудани маънии мењнат муњтавои 

зарурати омўзиши њамаљонибаи мењнатро ифшо намуда, таъсирнокии онро барои 
баланд бардоштани некуањволии халќ ва устувории давлатро муайян месозад.  

Аз замонхои ќадим маълум аст, ки мењнат ва танњо асоси бой гардидани давлат ва 

халқи  он аст, ва ё баръакс, ѓанї гардидани халќ ва давлате, ки ба ин мардум роҳбарї 
мекунад, зеро бе халќи сарватманд давлати бой вуљуд дошта наметавонад.  Дар  ин љода, 
фањмидани мењнат чун замири зист, асоси зиндагї бузургони тамаддуни ориёї 
таваљљуњи зиёд зоњир кардаанд. Тавре файласуф,  таърихнигори тољик ва устоди бузурги 
њамзамони мо Иброњим Умарзода дар асари худ «Таърихи тамаддуни ориёињо» нишон 

додаанд,  дар таърихи ориёии мо дар замони паҳлавӣ давлат бонуфузе будааст, ки 

бисёре аз кишварҳои Бањри миёназамин, аз ҷумла, Румро фаро гирифтааст. Дар ин 

замон фалсафа ва маънавиёт дар ин кишвар дар ќуллаи баланди замони худ қарор 
доштааст ва асоси ќудрати он дар мењнатдўстї, садоќат ва маънавиёти баланди худ 

будааст. Яъне пояи қудрати ин давлат натанҳо адабиёту фарҳанги мутараққӣ буд, ки 

бешубҳа ҷузъи муҳими чунин қудрат аст, пояи қудрати давлати паҳлавиён зироаткорӣ 

ва чорводорӣ, косибї ва савдои мутараққӣ будааст. Устод ва файласуфи маъруфи тоҷик 

Иброњим Умарзода менависанд, ки «Овозаҳо дар бораи сарвати паҳлавиён беасос набуд. 

Мардуми паҳлавӣ ҷузъи ҷудонашавандаи форсизабонон буд ва форс будан маънои 

ориёӣ буданро дошт. Вожаи «ориёӣ» ба ҷуз аз маънои аслии худ, ки дар бахши аввали 

китоб тавзеҳ додем, як маънои рӯзмарра низ дорад, ки барои форсизабонон маънии 

ахлоқу тарбиявӣ дорад. Масалан, вожаи «беор» — бешарм, «орият» — карз гирифтан, 

«беору номус» — мутакаббир ва ѓайра, ки ин вожањо нисбат ба судхўрон,  порахӯрон, 
бекорон тааллуќ буда, аслан чун ибораи тањќирнок истифода мешавад» [3, с. 423-424]. 
Яъне бекорї чї ба мард асту чї зан маънои беориро дорад.   Устод боз дар идомаи 
фикри он ки асоси боигарии давлати пањлавї чунин мефармоянд: «Дар ин љо маданияти 

зироаткорї гул-гул шукуфт, киштзору боѓхо, чорводорї шуњрат дошт, танҳо аспҳои 
пањлавї дар љањон машњур буданд, асоси он дар мењнат ва волоияти он будааст» [4, 424]. 
(таљумаи муаллиф).  

Масъалаю мушкилот дар љодаи рушди бозори мењнат яке аз љабњањои муњими 

таҳќиќоти олимони намоёни ватанї низ њаст. Аз љумла, сањми академик Саидмуродов 
Њ.М. дар тањќиќи мушкилот дар љодаи рушди бозори мењнат, истифодаи самараноки 
ќувваи корї чун ќисми муњимтарини ќуввањои истењсолкунанда, фањмиши пешбурди 
саноат ба дењот, на баръакси он хеле назаррас мебошад. Махсусан, дар бештари 
асарњояшон ба таъкид гуфтаанд, ки бе рушди саноат истифодаи самараноки ќувваи 
корї ѓайриимкон аст ва зарурати пешбурди он дар сатњи минтаќањо зарур мебошад: 
«пешбурди саноат ба минтаќањои аграрї хеле муњим  буда,  њаракат на бо роњи 
пурмашаќќати муњољирати ањолии дењот ба шањр, балки баръакс њаракат бо роњи 
наздик намудани истењсоли нави саноатї ба минтаќањое, ки дорои захирањои озоди 

мењнатї мебошанд, ањамияти зиёдеро дорад. Чунин њаракат ањамияти муҳими иљтимої 

низ дошта, маънои љалб намудани сокинони деҳот ба меҳнати саноатї, баланд шудани 

фаъолнокии чамъиятии  аҳолї, бартараф гардидани фарқи миёни шаҳру  қишлок, миёни 

мењнати саноатї ва хоҷагии қишлоқро дорад» [5, 424].    
Бештари аз љонибдорони назарияи иќтисоди кушода (намояндагони барљастаи он 

Саидмуродзода Л.Њ., Андрей Киреев) бар он назаранд, ки фаъолнокии ањолї дар 
иќтисод дар таѓйирёбии нишондињандаи маљмўи мањсулоти дохилї (ММД), ММД ба 
њар сари ањолї, муќоисаи он бо нишондињандањои савдои беруна, муњољирати беруна 

мушоњида карда мешавад: «сатњи кушода будани иќтисоди миллї аз рӯи формулаи 
0,5(а+б+в)*100/ММД муайян карда мешавад, ки дар он а) гардиши савдои беруна; в) 
гардиши берунаи хизматрасонї; с) гардиши сармояи дарозмуддат мебошад [6, 14-
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21; 147-153] (тарљумаи муаллиф). Дар асоси истифодаи чунин модели њисоб, минбаъд 
устод дурнамои таносуби таѓйирёбии талабот ба таъсиси љойњои нави корї ва 

коњишёбии суръати муњољирати мењнатии берунаро нишон додаанд: «Пешгӯиҳои 

афзоиши аҳолӣ дар байни аҳолии синну соли фаъол нишон медиҳанд, ки пас аз соли 

2030 талабот ба ҷойҳои нави корӣ ба таври назаррас афзоиш меёбад» ..., дар њолате ки 
таѓйироти муњољирати мењнатї коњиш дода мешавад [6, 152-153] (тарљумаи муаллиф). 
Албатта, чунин назарро инкор кардан ѓайриимкон аст, зеро бешак ММД 
нишондињандаи асосии рушди иќтисоди миллї аст ва он сатњи ташаккули бозори 
дохилиро ва сатњи савдои берунаро муайян мекунад.  Намояндаи назарияи иќтисоди 
кушода, ки ањамияти љањониро дорост Алексей Киреев  мебошад, ки чунин аќида иброз 
менамояд: «Таќсими кишварњо бо истифода аз нишондињандаи ММД ба њар сари ањолї 
дар бозори љањонї инчунин, бо нишондињандаи манзури моле, ки бештар 
сармоягузориро талаб менамояд, зоњир мегардад в ё, он аз нархи омилњои истењсолот 
вобастагї дорад ва чун омили асосии истењсолот ќувваи корї аст, нархи мањсулот дар 
бозори љањонї аз он вобастагии бештаре дорад» [9, с. 395]. Бинобар гуфтањои боло, 
чунин хулоса кардан мумкин аст, ки фаъолнокии иќтисоди кишвар ва раќобатпазирии 
он дар бозори љањонї аз сифати ќувваи корї чун омили асосии вобастагї дорад.    

Пеш аз њама, гуфтан зарур аст, ки Тољикистон дар шароити хос ва аз кишварњои 

дигари пасошӯравї фарќкунанда истиќлолияти давлатиро соњиб шудааст.  Моњияти 

чунин хусусият дар он аст, баъди пош хўрдани Иттифоќи Ҷумҳуриҳои Шӯравии 

Сотсиалистӣ  кишвари мо бо љанги шањрвандї рўбарў шуд. Љанги шањрвандї кишварро 
ба буњрони шадиди сиёсї ва иќтисодию иљтимої оварда расонид, ки дар натиља, ќисми 
ањолї кушта, ќисми дигар маљрўњ ва ќисми дигар гуреза шуда буд. Њокимияти давлатї 
чи дар марказ ва чи дар минтаќањои кишвар пурра фалаљ шуда буд. Дар ин шароит, 
корхонањои хурду бузург аз кор монда, иќтисодиёти кишвар пурра хароб гашта буд ва 
мувофиќан бекорї дар саросари кишвар баланд шуда буд. Танњо баъди сессияи XVI- 

Сессияи Шӯрои Олї, ки таќдирсози миллат арзёбї мегардад, сиёсат, иќтисодиёт ва 
иљтимоиёт дар кишвар рў ба бењбудї овард. Сарвари Шўрои Олї ва Њукумати 
Тољикистон интихоб шудани Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон худ як омили 
бузургест барои берун омадан аз буњрони шадиди сиёсию иќтисодию иљтимої. Дар ин 
давра, тартиби муайян дар њокимияти марказї ва мањаллї љорї гардид, гурезањои тољик 
ба ватан баргардонида шуданд, хонањои истиќоматї ва идораю корхонањо дар 
минтаќањои љангзада, ки сўхтаю валангор шуда буданд, барќаррор гаштанд. Баъд аз 
хомўш кардани љанги шањрвандї, корхонањои гуногун, бахусус, корхонањои бузурги 
саноатї барќарор карда шуданд, сатњи бекорї то андозае паст карда шуд ва сатњи зисти 
ањолї аз осоиштагии ањолї баланд гардид.  Муќаррароти он ки рушди соњибкорї шарти 
асосии берун шудан аз буњрони иќтисодї ва омили асосии рушди кишвар аст, дар 
бештари муњаќќиќони кишвар ќайд карда мешавад. «Рушди дар хољагии халќ дар зери 

таъсири шароитҳои махсусе ба амал омадааст, ки аз вазъияти хоси иќтисодӣ баъди 
љанги шањрвандї бармеояд..., дар чунин шароит, баробари боз хам мутаассир гаштани 

ислоњоти бозорї наќши њалкунандаи соҳибкорї дар рушди иќтисодиёт, соҳаҳои 
алоњидаи саноат торафт равшантар ва амиќтар мегардад» [8, 129] (аз русї тарљумаи 
муаллиф).  

Комилов С.Љ. ва Забиров Н.Х. иќтисоди кишварро дар давраи баъди љанги 

шањрвандї чунин шарњ додаанд, ки «… шароити соҳибкорӣ дар Тоҷикистон бо 

мушкилоти ҷиддӣ дар роҳи ворид шудан ба бозори тиҷорати хурд тавсиф мешавад: 

қобилияти пасти пардохтпазирии аҳолӣ, афзоиши хароҷоти нақлиёт ва дигар хароҷот, 

дастрасии мушкил ба ашёи хом, технологияҳои нав ва сармояи қарзӣ. Дар аксари 

мавридҳо, соҳибкор на ба рушди тиҷорат, балки ба зинда мондан нигаронида шудааст» 
[9, 119] (аз русї тарљумаи муаллиф).     

Саноат чун омили асосии рушди иќтисод,заминаи таъмину тањкими 
раќобатпазирии иќтисоди кишвар дар бозори љањонї арзёбї карда мешавад. Нигоњи 
илмии ањли иќтисодшиносони кишвар дар ин маврид хеле назаррас мебошад. Мисоли 
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равшани он, нигоњи д.и.и., профессор Шариф Рањимзода аст, ки чунин ибрози назар 
намудаанд : «Зарурати воридшавии муваффаќона ба раванди љањонишавї ва кам 
кардани таъсири манфии он ба иќтисодиёту сатњи зиндагии ањолї талаб мекунад, ки 
сиёсати иќтисодии кишвар, аз љумла, сиёсат дар соњаи саноат самаранок пеш бурда 
шуда сохтори иќтисодиёт ва фаъолияти соњањои он дуруст ба роњ монда шавад» [7, с. 
102].  

Њамчунин, дар таҳќиќотои олимони машњури ѓарб оид ба масъалањои арзёбии 
рушди бозори мењнат нишондињандаи андоз аз даромадро ќайд намудаанд ва он чун яке 
аз нишондињандањои муњим барои арзёбии сатњи рушди бозори мењнат ва шуѓли 
пурмањсул андоз аз даромад аст [11].  

Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола, ки чун њуљљати дурнамо дар Саммити Ҳазорсола СММ 

бо Эъломияи махсус ќабул гардидааст, ҳашт ҳадафи байналмилалии рушдро муайян 

намуд ва њадафи аввали он кам кардани сатњи камбизоатӣ ва бартараф намудани 

гуруснагии мутлақ мебошад. Дар ин радиф, ќайд намудан зарур аст, ки омили асосии 
паст намудани сатњи камбизоатї мењнат аст. Бинобар ин, дар Стратегияи миллии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ишора шудааст, ки «уҳдадориҳои 

байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба Рўзномаи асри XXI ва Ҳадафҳои рушди 

устуворро (ҲРУ), ки дар ҷаласаи 70-уми Ассамблеяи Генералии СММ моҳи сентябри 

соли 2015 тасдиқ шудаанд, ба инобат мегирад» [2]. Афзалияти сеюме, ки дар ин њуљљати 
дурнамо муќаррар шудааст, таъмини шуѓли ањолї мебошад. 

Дар шароити нави рушди иқтисодӣ таъминоти шуғлро чун маҷмӯи кафолатҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ ва иљтимої, тамоми чорањои имконпазир барои паст кардани сатњи 

бекорӣ, таъмини њамаљонибаи њуќуќи шањрвандон ба мењнат муќаррар гардидааст. 
Чунин муќаррарот аз дастоварди иќтисодию иљтимоии кишвар ва масъалањое, ки 
таваљљуњи хосаро талаб менамояд, баромадааст. Дар Паёми њарсолаи худ Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои миллат ба чунин дастовардњо, 
омилњои ба он таъсиррасон ва ба масъалањои дар љодаи рушди бозори мењнат ва 
таъмини шуѓли пурсамар таваљљуњи махсус зоњир менамоянд. Махсусан, ваќти шиддати  
буњрони сиёсии Федератсияи Россия ва мушкилоти муњољирони мењнатї Љаноби Олї,  
муњтарам Эмомалї Рањмон худ шахсан ба њалли мушкилоти ба миёномада кўшиш ба 
харљ медињанд ва роњњои бехатари муњољирати мењнатиро ва муносиботи иќтисодиро бо 
кишварњои пешрафта кушода менамоянд.  Бинобар ин, мушкилоти нави бамиёномада 
низ паси сар хоњад шуд. Зеро чунин кишвари мо мушкилоти зиёдро аз сар 

гузаронидааст. «Сарфи назар аз таъсири омилҳои манфии солҳои охир, аз ҷумла, 

паҳншавии бемории сироятии КОВИД–19, низоъҳои тиҷоратӣ, муноқишаҳои 

минтақавӣ, халалдор гардидани низоми муносибатҳои байналмилалии иқтисодиву 

молиявӣ ва таъсири бевоситаи онҳо ба иқтисоди миллӣ ба мо муяссар шуд, ки 

нишондиҳандаҳои рушдро дар ин марҳалаи ҳассос таъмин намоем» [1]. 

Бо назардошти бозори меҳнати таѓйирёбанда ва хусусиятҳои дар зербоби пешин 

нишондодашуда, иброз доштан мумкин аст, ки он тамоми соҳаи мубодилаи меҳнат, 

соҳаи такрористеҳсоли неруи меҳнат ва соҳаи шуғли аҳолиро дар бар мегирад. Аммо 
муайян намудани хусусиятњои болозикр ва таснифи њарчи пурраи шаклњои шуѓли ањолї 
барои дуруст фањмида шудани бозори мењнат ва арзёбии нишондињандањои сифатии он 
мусоидат менамояд. Маъмулан, бозори мењнат муфассалтару даќиќтар бо истифода аз 
дањњо нишондињандањои соњаи мењнат, шуѓл ва муњољират арзёбї карда мешавад, аммо, 
дар маљмўъ бо истифода аз се нишондињанда тамоюли сиёсати давлатии рушди бозори 

мењнатро таҳќиќ намудан мумкин аст, ки он њам шумораи ањолии доимї, таѓйири 
шумораи ќувват корї ва њолати муњољират аст. 

Аз таѓйирёбии нишондињандањои бозори мењнат, чунин назари дурнамо кардан 
мумкин аст, ки дар њолати зиёдшавии мунтазами ањолї ва мувофиќан ќувваи корї, 
батадриљ паст омадани шумораи муњољират карда ва рў ба зиёдшавї шудани музди 
мењнати номиналї, дар дањсолаи пешистода талабот ба таъсис гардидани љойњои нави 
корї ќатъиян афзоиш менамояд,  шумораи муњољирати ањолї, аз љумла, муњољирати 
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берунаи мењнатии ањолї паст мегардад. Албатта, чунин тамоюл бо назардошти буњрони 
сиёсии Федератсияи Россия вобастагї дорад, аммо бе он њам дурнамо чунон аст, ки 
гуфтем – шумораи муњољирони берунаи мењнатї паст мешавад ва талабот ба љойњои 
кории нав зиёд мегардад. 

 
Расми 1. Нишондињандањои таѓйирёбии бозори мењнат. 
 

Муњаќќиќони рус низ дар ин љода, ба сиёсати давлатие, ки рў ба мењнат овардани 
ањолї нигаронида шудааст, чун кафолати муњими њуќуќи коргар арзёбї кардаанд ва 
аќидаи худро нисбат ба истифодаи хизмати муњољирони мењнатї иброз намудаанд: 

«сиёсати давлат оид ба таъмини шуғли пурра муҳимтарин кафолати амалӣ шудани 

ҳуқуқи шаҳрвандон ба кор мебошад» [13, 8] (тарљимаи муаллиф). Аз љониби дигар, 
ќисми зиёди муњаќќиќони рус зарурати истифодаи муњољирони мењнатиро ќайд намуда, 
тамоюли мусбати онро нишон додаанд ва хавфи муњољирати ѓайрирасмиро хеле љиддї 

бањо додаанд: «Мушкилоти муҳоҷирати меҳнатӣ, бахусус муҳоҷирати ғайриқонунӣ 

барои Россия муосир мушкилтарин тазоњуроти давлатӣ мебошад. Он бевосита ба 

равандҳои демографии кишвар, рушди иқтисодӣ ва амнияти миллӣ таъсир мерасонад. 

Артиши бузурги чандмиллионнафарии муҳоҷирони корӣ, ки то ҳол ба таври пурра 

ҳисоб нагардидааст, дар қаламрави Россия ҷойгир аст. Аз ин рў, дар ояндаи наздик ва 

дарозмуддат ба чӣ натиҷаҳо оварда расонад? …. Ин равандҳо хусусиятҳое доранд, ки 

барои тамоми Россия хосанд, ки инњоянд: зиёдшавии бесобиќаи муҳоҷирони корӣ аз 

кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Қафқоз бо сатҳи пасти мутобиқшавӣ, тахассус ва сатҳи 

пасти таҳсилот таъсири мусбат надорад. Ин албатта, хилофи стратегияи эълонкардаи 

ҳукумат оид ба ҷалби мутахассисони баландихтисос ба кишвар аст» [14]. Яъне бо вуљуди 

њолатњои демографии нигаронкунанда, талабот ба муњољирон аз Осиёи Марказӣ 
меафзояд. Аммо зиёдшавии муњољирони ѓайрирасмї ва бе тахассуси зарурї, бе 
донистани забон ва расму оини кишвари ќабулкунанда «зуњуроти басо хатарноки 

назарияи шадиди ксенофобия ва нажодпарастӣ меафзояд» [14].  (тарљимаи муаллиф).   
Њамин тариќ, чунин назар иброз менамоем, ки њарчанд муњољирати мењнатии 

беруна, дар шароити имрўза ногузир аст, пањлуњои мусбату манфии зиёд дорад, њалли 
мушкилоти он дар рушди иќтисоди кишвар  мебошад. Воќеияти ин масъала дар он аст, 

ки бо дарназардошти дигаргуниҳои сохторӣ, таѓйирёбии њолати демографї ва бозори 
мењнат дар ояндаи  миёнамуњлат ва дарозмуњлат суръати талабот ба љойњои кории нав 

ва коргарони баландихтисос афзоиш меёбад ва зарурати фаъол намудани соҳибкорї 

воситаи асосї, балки ягонаи таъсиси ҷойҳои кории афзоишёбанда мебошад.  Дар 
шароити имрўзаи рушди бозори мењнат, мушкилоти шуѓл ва њолати муњољирати буруна 

ба назар гирифтани зуҳуроти шаклњои гуногуни бекорӣ чун натиљаи мушкилот дар 
таъмин намудани шуѓли пурмањсул ва сабаби мушкилоти муњољирати мењнатии беруна 
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дар мушкилоти иќтисоди воќеї дар кишвар аст. Бинобар ин, дар шароити љањонишавї 
ва таъсири омилњои иќтисоди љањонї ба иќтисоди кишвар, зарурати нигоњи навро ба 
сохтори иќтисоди миллї таќозо менамояд ва таваљљуњи бештаре ба зиёд гаштани њиссаи 
саноат дар сохтори иќтисоди миллї, таъмини иљроиши чорањои љиддї барои таъсиси 
љойњои кории нав ва мувофиќ зарурати хоса пайдо намудааст. 

 

 
Расми 2. Афзоиши талабот ба љойњои корї, њазор љои корї [6, 152]. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА ТРУДА В КОНТЕКСТЕ 
ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ 
Институт экономики и демографии  

Национальной академии наук Таджикистана 
В статье рассматривается современное  состояние рынка труда, а так же проблемы 

занятости и состояния трудовой миграции населения. Обоснована необходимость учёта 
проявлений безработицы, как следствие проблем производительной занятости, а также 
исследованы причины возникновения проблем внешней трудовой миграции на разных 
этапах развития экономики. В статье обосновано, что в условиях глобализации и 
влияния состояния мировой экономики на экономику страны необходимо более 
тщательно рассматривать структуру национальной экономики и уделять больше 
внимания доле промышленности в ней, обеспечивать реализацию мер по созданию 
новых и необходимых рабочих мест. 

Ключевые слова: труд и трудолюбие, рынок труда, трудовые ресурсы, 
продуктивная занятость, безработица и ее виды, трудовая миграция, проблемы 
возвращающихся трудовых мигрантов, профессиональное образование и подготовка 
рабочих профессий. 
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SOME ISSUES OF LABOR MARKET TRANSFORMATION  
IN THE CONTEXT OF PRODUCTIVE EMPLOYMENT 

Institute of Economics and Demography  
of the National Academy of Sciences of Tajikistan 

The article reviews the  current state of the labor market, employment problems and the 
state of labor migration. The need to take into account the manifestations of unemployment as 
a consequence of problems of productive employment is substantiated, and the causes of 
problems of external labor migration at different stages of economic development are also 
investigated. The article substantiates that in the context of globalization and the influence of 
the state of the world economy on the country's economy, it is necessary to more carefully 
consider the structure of the national economy and pay more attention to the share of industry 
in it. Given the current state of the labor market and the problems of labor migration, a system 
for implementing measures to create new and suitable jobs is particularly necessary. 

Key words: labor and diligence, labor market, labor resources, productive employment, 
unemployment and its types, labor migration, problems of returning labor migrants, 
vocational education and training for blue-collar professions. 
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РОЛЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (часть 1)  

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

Трансформация социально-экономической жизни и переход к рыночным 
отношениям, вынуждает по-новому воспринимать и исследовать проблемы в сфере 
демографии в тесной увязке с социально-экономическим развитием. Определить 
взаимовлияние и взаимообусловленность демографического фактора и социально-
экономического развития, выявить факторы и причины изменения того или иного 
процесса. Это тем более актуально для Таджикистана, находящегося в условиях роста 
демографических показателей. Исходя из этого, автор в первой части статьи приводит 
теоретические и методологические доводы о взаимовлиянии двух этих факторов, 
освещает существующие в экономической науке подходы, объясняющие природу 
демографических явлений.    

Ключевые слова: демографический фактор, социально-экономическое развитие, 
теоретико-методологические подходы, воспроизводство населения, репродуктивное 
поведение, взаимосвязь и взаимовлияние, Республика Таджикистан. 

 

С распадом Советского союза и последовательным переходом к рыночным формам 
хозяйствования существенным образом изменился вектор социально-экономического 
развития Республики Таджикистан. Трагические события 90-х годов нанесли 
колоссальный урон общественному развитию, в результате которых экономика страны 
находилась в полной стагнации.  Постепенный переход к рыночным отношениям на 
основе рыночных методов управления экономикой, развития внешнеэкономических 
связей, позволил республике выйти из кризисного состояния и добиться ощутимых 
результатов. В начале 2000-х годов смогла преодолеть кризис и к настоящему времени 
страна поэтапно развивается, имея темпы экономического роста в пределах 6-7%.  
Однако, несмотря на все достижения принципиально важно изменить социально-
экономический облик Таджикистана. Из страны, экспортирующей рабочую силу, с 
высоким долговым бременем и неблагоприятной конкурентной средой необходимо 
переходить в саморазвивающуюся страну с развитием реального сектора экономики, 
развитой социальной инфраструктурой и высоким уровнем человеческого развития.  

Человек, производя продукт и, в тоже время, потребляя его, выступает ведущим 
фактором производства и как важный субъект экономических отношений является 
ключевым звеном в экономических реформах и преобразованиях. Развитие экономики во 
многом зависит от развития человеческого потенциала, от рационального 
использования его в отраслях экономики. Суть экономических реформ - это улучшение 
условий жизнедеятельности человека и современная экономика должна способствовать 
этому. Экономический рост действительно зависит от комплексного использования всех 
факторов производства, среди которых трудовые ресурсы играют ключевую роль. 
Развитие и эффективность трудовых ресурсов напрямую влияют на экономический рост. 
Понятия, такие как экономический человек, рабочая сила, трудовые ресурсы, 
индивидуальный фактор производства, человеческие ресурсы и человеческий капитал, 
отражают разные аспекты роли человека в экономике и подчеркивают его значение как 
основного ресурса для развития и роста экономики. С демографических позиций 
понятия, характеризующих вклад и роль человека в экономике, можно дополнить 
следующим: экономическое поведение, человеческий потенциал, капитал здоровья, 
качество народонаселения. И с точки зрения демографической науки лишь семья 
выступает общественно полезной единицей, формирующей человеческие (трудовые) 
ресурсы для устойчивого экономического развития.  

Следует отметить, что в экономической среде существуют мнения о том, что 
демографический фактор в экономическом развитии играет несущественную роль, что 
демографические процессы целиком и полностью зависят от экономической 
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составляющей. Однако такие суждения не имеют под собой научной основы и носят 
популистский характер. Современные научные исследования доказывают существенную 
роль демографического фактора в социально-экономическом развитии. Во-первых, 
демографическая структура населения влияет на параметры рынка труда, формирует 
фонды накопления и потребления, определяет распределение капитальных вложений 
между производственным и непроизводственным строительством, развитие 
производительных сил, структуру занятости. Во-вторых, демографические изменения 
оказывают значительное влияние на экономический потенциал страны и её регионов, на 
формирование и использование регионального бюджета (особенно его расходной части) 
и на платёжный баланс населения. В-третьих, изменения в демографическом развитии и 
половозрастной структуре населения приводят к количественным и качественным 
сдвигам в экономической структуре региона, в структуре национального дохода, в 
экономической нагрузке на трудоспособное население, в объемах регионального рынка 
труда, а также рынка образовательных услуг и других сфер. 

Исследуя демографический фактор социально-экономического развития, 
необходимо, прежде всего, уточнить две проблемы, относящиеся к ним: определить 
значение демографического фактора и его компонентов в развитии системы и второе – 
развитие самой системы. Определим совокупность демографических факторов, 
влияющих на социально-экономическое развитие системы (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Рисунок 1 – Совокупность демографических факторов социально-экономического 

развития 
 

Важнейшей закономерностью демографического развития является 
воспроизводство населения, включающая в себя комплекс демографических показателей: 
рождаемость и смертность, брачность и разводимость, социальное движение и 
миграцию. Имея двоякий характер, воспроизводство населения и его перманентность, 
во-первых, зависит от социально-экономического развития. В то же время, воспроизводя 
себя, посредством семьи обеспечивает функционирование самой социально-
экономической системы. Таким образом, мы наблюдаем взаимообусловленность и 
взаимозависимость демографических и социально-экономических факторов. Следует 
подчеркнуть, что, несмотря на главенствующую роль социально-экономических 
факторов, демографический фактор играет значительную роль в социально-
экономическом развитии, являясь результатом этого развития. От эффективного 
социально-экономического развития зависит обновление качественных характеристик 
народонаселения.  

 Многие ученые, как зарубежные, так и отечественные обоснованно выделяют 
значительное влияние демографических факторов на социальные и экономические 
явления. Экономическое воздействие на демографические процессы происходит 
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перманентно, резкие колебания в экономике моментально отражаются на доходах 
населения, миграционной подвижности, занятости, повышают уровень бедности и т.д.  
Справедливость данного тезиса подтверждается современным социально-экономическим 
развитием.  Оценивая демографический фактор, прежде всего, необходимо обратить 
внимание на роль народонаселения в общественном развитии, как основы и субъекта 
производственных отношений, главной производительной силы общества. Выполняя 
ключевую роль в общественном развитии, современные популяции сталкиваются с 
глобальными проблемами человечества, оказывающие воздействие на темпы, формы 
общественного развития, на мирохозяйственные связи. Помимо экономических проблем 
обостряется геоэкономическая и геополитическая картина мира. В связи с 
демографическими проблемами каждая страна сталкивается с проблемами социального 
характера, изменяя приоритеты в социальной политике. К примеру, в западных странах, 
России остро стоит проблема депопуляции, нелегальной миграции, старение населения, 
тогда как в развивающихся странах высокие темпы роста населения формируют вызовы 
в социально-экономическом развитии. Такие диспропорции в мировом развитии 
обостряют глобальные проблемы человечества и вполне доказывают влияние 
демографического фактора не только на социальные, экономические аспекты, но и на 
геополитическую ситуацию в мире.        

Для обоснования выше указанного приведем некоторые теории и методологии, 
используемые для изучения демографического фактора в экономике и их 
взаимообусловленности: экономическая теория рождаемости, теория стоимости и 
ценности детей и теория демографического перехода.  

Важнейшим подходом к исследованию демографических процессов выступает 
экономический подход. Данный подход сложился в классической экономической науке 
наряду с возникновением демографической науки. Однако на современном этапе 
развития рыночной экономики данным подходом объясняются динамика и тенденции 
демографических процессов. Экономический подход выявляет зависимость 
демографических процессов от экономических факторов и содержит в себе две 
противоречивые позиции:  

 - рост населения и его возрастная структура рассматриваются как негативный 
фактор, влияющий на процессы в экономике. Приверженцы такой теории обосновывают 
это тем, что прирост численности населения тормозит экономическое развитие, снижает 
благосостояние населения, приводит к проблемам социального характера. Главными 
последователями данного положения являются неомальтузианцы, а главным идеологом 
Т. Мальтус; 

 - прирост населения, при инновационном развитии и рациональном 
использовании ресурсов обеспечивает интенсивный экономический рост. Рост 
трудоспособного населения формирует предложение рабочей силы, дает импульс 
развитию производственной сферы. Эффективное использование «демографического 
окна» возможностей в перспективе способствует получению демографических 
дивидендов в виде потенциала экономического роста.   

Следует отметить, что данные подходы разделили мировое общественное развитие 
на два противоречащих друг другу лагеря. С одной стороны, низкий спрос на рабочую 
силу и безработица в трудоизбыточных странах в связи с диспропорциями между 
демографическим и экономическим ростом, т.е. каждый процент прироста населения не 
формирует, а «поглощает» процент и без того невысокого уровня ВВП. С другой 
стороны, развитые страны, обладающие колоссальными экономическими ресурсами и 
капиталом, находятся в демографической «яме», с отрицательной динамикой замещения 
населения.     

Кроме того, в экономической литературе рождаемость населения исследуется через 
призму макроэкономических и микроэкономических теорий. Известные ученые-
исследователи, такие как Гари Беккер, Эдгар Гувер, Ричард Истерлин, Альберт Коул и 
Харви Лейбенстайн, внесли значительный вклад в понимание этого феномена. Их 
положения базируются на идее о том, что «Трудовые ресурсы равно населению, 
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население страны в условиях низкого дохода может увеличиваться и с повышением 
доходов и уровня жизни постепенно может стабилизироваться, т.е. уровень рождаемости 
и численность населения имеет тесную связь с уровнем доходов и инвестиции, что 
касается смертности она до определенного уровня зависит от уровня доходов населения, 
а далее влияние дохода на смертности снизится» [1]. 

 

Таблица 1. Макро и микроэкономические теории рождаемости 
Экономические 

теории 
Сущность теории Выдающиеся представители 

Макроэкономичес
кие теории рождаемости 

 

Рассматривают 
рождаемость с точки зрения 
широких экономических и 
социально-демографических 
факторов. Они анализируют, 
как различные 
экономические условия, 
политика, уровень доходов, 
доступ к образованию и 
здравоохранению влияют на 
общие тенденции 
рождаемости. 

1. Эдгар Гувер - сосредоточился на 
взаимосвязи между демографическими 
изменениями и экономическим развитием. 
Утверждал, что экономический рост и 
урбанизация ведут к снижению 
рождаемости, так как повышается стоимость 
воспитания детей и изменяются социальные 
нормы. 

2. Ричард Истерлин - известен своими 
работами по демографическому переходу и 
"циклам Истерлина". Предполагал, что 
рождаемость циклически колеблется в 
зависимости от экономических условий, а 
также от численности и благосостояния 
предыдущих поколений. 

Микроэкономичес
кие теории рождаемости 

 

Концентрируют 
внимание на на 
индивидуальных и семейных 
решениях, связанных с 
рождаемостью. Исследуют, 
как отдельные домохозяйства 
принимают решения о 
количестве детей, 
основываясь на 
экономических стимулах и 
ограничениях. 

1. Гари Беккер - применил 
экономические модели к изучению семейных 
решений, включая рождаемость. Теория 
рассматривает детей как "потребительские 
товары" и "инвестиции". Утверждал, что 
семьи принимают решения о количестве 
детей, исходя из стоимости их воспитания и 
ожидаемой отдачи от инвестиций в их 
образование и развитие. 

2. Альберт Коул - изучал влияние 
экономических факторов на рождаемость и 
семейное благополучие. Подчеркивал 
важность экономической стабильности и 
доходов семьи в принятии решений о детях. 

3. Харви Лейбенстайн - развил теорию, 
согласно которой рождаемость зависит от 
экономических и социокультурных 
факторов. Утверждал, что экономическое 
развитие и повышение уровня жизни ведут к 
снижению рождаемости, так как возрастает 
стоимость воспитания детей и изменяются 
приоритеты семей. 

Источник: составлено автором 
 

Обобщая данные таблицы, следует отметить, что макроэкономические и 
микроэкономические теории рождаемости предоставляют комплексное понимание того, 
как экономические факторы влияют на рождаемость населения. Работы таких 
исследователей, как Гари Беккер, Эдгар Гувер, Ричард Истерлин, Альберт Коул и Харви 
Лейбенстайн, помогают понять сложные взаимодействия между экономикой и 
демографией, а также помогают разработать эффективную политику в области 
демографии и экономического развития. К примеру, Г. Беккер является 
основоположником понятия «экономика рождаемости», воплощением которой является 
идеальное и фактическое число детей в семьях разными общественными уровнями и 
статусом, с различным уровнем доходов. Ценность исследований Г. Беккера заключается 
в том, что он дает экономическую оценку рождаемости и детности в условиях 
разнонаправленного развития экономики. Вообще, заслуга данных ученых заключается 
в том, что они подходят к исследованию демографических процессов не только на 
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микроуровне семьи и домохозяйства, предприятия, но и рассматривают проблемы в 
макроэкономическом аспекте, т.е. как государственные решения могут оказывать 
воздействие ход воспроизводственных процессов, как формируется совокупный спрос и 
предложения в тех или иных демографических условиях, как возрастная структура 
формирует рынки труда и т.п.       

Многие положения макро- и микроэкономических подходов продолжают быть 
актуальными и используются для объяснения особенностей и динамики 
демографического развития. В современных условиях многие государства применяют 
экономические методы для регулирования демографических процессов. Экономические 
подходы используются либо для стимулирования рождаемости через программы 
поддержки, либо для реализации мероприятий по планированию семьи. Таким образом, 
можно сделать вывод, что экономический фактор воспроизводства населения оказывает 
своеобразное влияние в каждой отдельной стране. 

С точки зрения экономического подхода, снижение коэффициента рождаемости в 
развитых странах можно объяснить следующими факторами: 

1. Женщины в развитых странах ставят карьерные достижения на первое место, а 
семья и повышение благосостояния отодвигаются на второй план. 

2. Будущие родители отдают предпочтение развлечениям, спорту и высокому статусу 
в обществе, что требует значительных затрат. 

3. В условиях развитых стран дети рассматриваются как особый товар, для 
содержания и воспитания которого требуются значительные временные и финансовые 
вложения. 

В развивающихся странах с преимущественно высокой рождаемостью, в том числе в 
Таджикистане превалирует более традиционный, социально-культурно-психологический 
подход, тогда как экономический подход в объяснении роста коэффициента 
рождаемости можно представить следующим образом: 

- экономическая роль детей в семье. Родителями дети рассматриваются как рабочая 
сила, как залог безбедной старости; 

- желание иметь детей формируется не чисто экономическими мотивами, а 
опосредованно через социально-психологические мотивы. Невзирая на большие затраты 
в содержании и воспитании детей, большинство семей многодетны. И здесь возникает 
противоречие. 

Весьма примечательным для таких стран как Таджикистан является теоретические 
положения Э. Мюллера. Мюллер высказывает мнения о высокой рождаемости в 
условиях аграрной экономики, которая приводит к многодетности и склонность 
городских жителей к малодетности. Однако статистика показывает, что за последние 
десять лет рождаемость в сельской местности имеет тенденцию к снижению, а 
рождаемость в городах все еще высока. Рождаемость в контексте урбанистической 
концепции рассматривается таким образом, что городским жителям присуще 
малодетность, тогда как многодетность свойственно сельским семьям. Исследуя 
городское и сельское население в Таджикистане, следует отметить, что данный подход не 
вполне подходит для объяснения репродуктивного поведения. Речь идет о крупных 
индустриально развитых городах, с значительной долей деловой активности, с 
укоренившимися нормами городского образа жизни, агломерационными эффектами и 
т.д. Население городов республики в целом обновлялись за счет миграционной 
подвижности сельского населения, привносящие в городской образ жизни установки и 
традиции сельской местности.   

Некоторые ученые отмечают также, что в исследованиях западных ученых 
репродуктивное поведение рассматривается однобоко, с точки зрения потребительского 
поведения, не учитывая социально-психологические аспекты. Так, по мнению Дреппы 
Е.Н. «в экономической теории демографического развития, репродуктивное поведение 
исследуется однообразно с потребительскими поведениями» [2]. Придавая важное 
значение детности, как особому товару, требующего крупных инвестиций обосновывают 
динамику рождаемости. Исследования показывают, что социально-психологические 
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аспекты репродуктивного поведения населения не могут быть объяснены исключительно 
с экономической точки зрения. Теория ценности и стоимости детей опирается на 
социально-психологический подход. Этот подход учитывает особенности социального 
статуса семьи и признает роль социальных норм в репродуктивном поведении, при этом 
его представители не считают установки на многодетность в слаборазвитых странах 
нерациональными. М. Кейн и Э. Мюллер, опираясь на эмпирические данные, вводят 
понятие индивидуального выбора семьи, включающего потребности родителей в детях и 
экономические мотивы рождаемости. Однако, в отличие от экономической теории 
рождаемости, экономическим мотивам здесь придается меньшее значение.[3] Исходя из 
этого мы наблюдаем парадоксальную ситуацию, противоречивость теорий и положений, 
объясняющих природу демографических процессов с точки зрения экономической 
теории. 

Современное состояние демографических явлений и их закономерность в 
Таджикистане складывались за счет мощного демографического потенциала прошлых 
лет. Под влиянием демографического потенциала сформировалось демографическое 
поведение, исследование которого показывает, что формировалось оно отнюдь не 
только в результате изменений экономических условий, а преимущественно социально-
психологическими и культурно-религиозными факторами. Следует отметить, что 
количественные и качественные характеристики, интенсивность демографических 
явлений под влиянием социально-экономических условий изменяются во времени, в 
результате которого формируются нормы и стандарты демографического поведения. 
Исходя из этого, можно с уверенностью утверждать, что за период независимости в 
республике складывается новое демографическое поведение, ориентированное не только 
на сохранение, но и на трансформацию (модернизацию) демографической ситуации. 
Таким образом, принятие рациональной модели репродуктивного поведения во многом 
будет определять рациональное экономическое поведение населения и, наоборот.  

Исходя из этого, важным условием в исследованиях демографических процессов 
является выявление взаимосвязи воспроизводства населения и социально-
экономического развития, с учетом взаимного влияния этих двух факторов. 
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НАЌШИ ОМИЛИ ДЕМОГРАФЇ ДАР РУШДИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДЇ: 
НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ 

Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмњои Тољикистон 

Дигаргунињои хаёти иљтимоию иќтисодї ва гузариш ба муносибатњои бозорї водор 
месозад, ки масъалањои соњаи демографияро дар алоќамандии зич бо тараќќиёти 
иљтимоию иќтисодї ба таври нав дарк намуда, мавриди тањќиќот ќарор дињем. Таъсири 
мутаќобила ва вобастагии мутаќобилаи омили демографї ва рушди иљтимоию 
иќтисодиро муайян намуда, омил ва сабабњои таирёбии раванди мушаххасро ошкор 
кардан зарур мебошад. Ин барои Тољикистон, ки дар шароити афзоиши 
нишондињандањои демографї ќарор дорад, бештар ањамият дорад. Дар асоси ин 
муаллиф дар ќисми 1 маќола оид ба таъсири мутаќобилаи ин ду омил далелњои 
назариявї ва методологї оварда, равишњоеро, ки дар илми иќтисод, хусусияти 
падидањои демографиро шарњ медињанд, нишон додааст.  

Калидвожаҳо: омили демографї, рушди иљтимоию иќтисодї, равишњои назариявї 
ва методологї, бозтавлиди ањолї, рафтори репродуктивї, вобастагї ва таъсири 
мутаќобила. 

Askarov A.R. 
 

THE ROLE OF THE DEMOGRAPHIC FACTOR IN SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT: THEORY AND PRACTICE 

Institute of Economics and Demography 
National Academy of Sciences of Tajikistan 

The transformation of socio-economic life and the transition to market relations forces us 
to perceive and explore problems in the field of demography in a new way in close connection 
with socio-economic development. Determine the mutual influence and interdependence of the 
demographic factor and socio-economic development, identify factors and causes of changes in 
a particular process. This is all the more important for Tajikistan, which is experiencing an 
increase in demographic indicators. Based on this, the author provides theoretical and 
methodological arguments about the mutual influence of these two factors, highlights existing 
approaches in economics that explain the nature of demographic phenomena.  

Keywords: demographic factor, socio-economic development, theoretical and 
methodological approaches, population reproduction, reproductive behavior, interrelation and 
mutual influence, the Republic of Tajikistan. 

 

Сведения об авторе:  
Аскаров Ахрор Рахмоналиевич – с.н.с., Институт экономики и демографии НАНТ, 

Душанбе, ул. Айни 44,  
 
 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                               ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

153 
 

УДК 37(575.3)                                                                                                              Ш. Рахимзода,  
Джалилзода Д.Р. 

 

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ ДЖАМОАТОВ В СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

Институт экономики и демографии 
Национальной Академии наук Таджикистана 

В статье обосновывается необходимость изучения уровня развития территориальных 
образований, выбора индикаторов, позволяющих оценить этот уровень, причём 
предлагается проанализировать и дать оценку уровня социально-экономического 
развития на уровне джамоатов страны. Показано, что такая оценка  должна вестись на 
основе целого ряда индикаторов. В связи с этим предложена система индикаторов, 
позволяющая отслеживать изменения уровня и качества жизни населения джамоатов 
страны.  

Ключевые слова: регион, джамоат, показатели, индикаторы, социально-
экономическое развитие, уровень жизни.  

 

Развитие региона можно представить, как комплексный процесс изменения его 
экологической, экономической, социальной, пространственной, политической и духовной 
сфер, приводящий к их качественным преобразованиям и, в конечном счете, к изменениям 
условий жизни населения. Развитие всегда имеет направленность, которая определяется 
целью или системой целей. Развитие региона должно идти в направлении общественного 
прогресса, который проявляется в увеличении общественного богатства, т.е. в 
совокупности объективных и субъективных условий жизнеобеспечения и 
жизнедеятельности человека, его гармоничном развитии, а также в обеспечении 
устойчивого воспроизводства социального, хозяйственного, ресурсного и экономического 
потенциала региона [2].  

Исследования в области показателей социального развития территории 
активизировались с 60-х годах ХХ в., к середине 70-х годов появились системы 
индикаторов - как индивидуальные для разных стран, так и международные. 
Разработанные принципы отбора индикаторов основывались на оценке их доступности, 
достоверности, максимального охвата направлений социального развития, способности 
отражать воздействие социальной политики. 

Но в связи с замедлением темпов экономического роста во многих странах в 
последующий период разработке методик и систем социальных показателей стало 
уделяться меньше внимания. Только с конца 1980-х гг. возобладал более широкий взгляд 
на проблему развития, а 1990-е годы были особенно плодотворными в разработке новых 
подходов. Более значимыми стали считаться такие критерии развития, как свобода 
выбора, неэкономические компоненты (экологические, политические, 
институциональные). Среди международных организаций новые концептуальные подходы 
первой стала применять Программа развития ООН, публикующая Глобальные доклады о 
человеческом развитии с 1990 г. 

Инициировали изменения подходов исследователи из развитых стран, занимающиеся 
проблемами качества жизни. Ими были введены новые критерии, в том числе и 
субъективные: не только оценки степени удовлетворения качеством жизни, но и такие 
трудно измеряемые индикаторы, как радость или счастье. Трансформация подходов к 
оценке социального развития и качества жизни объясняется тем, что для высокоразвитых 
стран прежние критерии – материальная обеспеченность и базовые нужды – стали 
отходить на второй план. В развивающихся странах, где они оставались 
сверхактуальными, нарастала несопоставимость приоритетов, показателей, полученных 
оценок. 

В настоящее время в международной практике наиболее распространены два 
основных метода оценки социально-экономического развития региона: при помощи 
системы показателей и в форме комплексных (синтетических) показателей [4]. 
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Международные системы социальных индикаторов в основном были разработаны в 
1970-1980 гг. Наиболее известными являются система социальных показателей ОЭСР 
(Организации экономического сотрудничества и развития) и Справочник по социальным 
показателям, подготовленный Департаментом по международным экономическим и 
социальным вопросам ООН и включающий примерный перечень социальных 
показателей, разбитых по видам деятельности. 

В 1990-е годы больше внимания стало уделяться исследованиям отдельных проблем 
(в сфере образования, здоровья и т.п.) и групп населения в рамках борьбы с самыми 
острыми социальными проблемами: нищетой и голодом, высокой детской и материнской 
смертностью, распространением туберкулёза и СПИДа, недоступностью образования, 
первичного здравоохранения и базовых нужд (воды, жилища) и т.д. 

Существует большое количество комплексных индексов для оценок качества и 
уровня жизни, например, генеральный индекс социального развития, ранг качества жизни, 
индекс социального прогресса и др. Интегральные оценки качества жизни включают 
разные структурные компоненты. Самым известным и наиболее часто цитируемым 
является индекс человеческого развития (ИЧР). Он публикуется в ежегодных докладах 
Программы развития ООН с 1990 г. и отличается детально разработанной методикой. 
ИЧР рассчитывается на основе трёх показателей: долголетие, уровень образования и 
совокупная доля учащихся во всех образовательных учреждениях; уровень жизни, 
измеряемый на базе реального ВВП на душу населения по паритету покупательной 
способности (ППС). 

Применение ИЧР для регионов Таджикистана имеет ряд особенностей. Уровень 
долголетия, как и в международных расчётах, измеряется показателем средней ожидаемой 
продолжительностью жизни при рождении. Применяемый при международных расчётах 
показатель доли грамотных среди взрослых нет смысла использовать внутри 
Таджикистана (в стране- обязательное всеобщее среднее образование). Поэтому для 
оценки уровня образования выбран показатель число лет обучения - от 4 лет (начальное 
образование) до 15 (высшее образование). 

Наибольшую трудность из-за несовершенства региональной статистики представляет 
оценка уровня доходов населения. Оценка денежных доходов часто страдает неполнотой, 
а цены по регионам сильно разнятся. Поэтому при расчётах используется 
комбинированный индекс доходов, включающий показатель отношения денежных 
доходов к прожиточному минимуму (вес в 2/3) и показатель отношения средней 
заработной платы и социальных выплат к прожиточному минимуму трудоспособного 
населения (вес в 1/3). 

Региональные различия в продолжительности жизни имеют и социальные причины. 
Различия между полярными регионами страны, согласно показателям ИЧР, огромны.  

К числу основных индикаторов социально-экономического развития региона можно 
отнести: 

1) степень дифференциации доходов – отношение душевых денежных доходов к 
прожиточному минимуму, отношение душевых денежных доходов к стоимости 
минимального продовольственного набора; 

2) уровень занятости – уровень общей безработицы, уровень занятости экономически 
активного населения, уровень зарегистрированной безработицы; 

3) уровень бедности – доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, 
уровень крайней бедности и т.д.; 

4) уровень физического здоровья и продолжительность жизни – ожидаемая 
продолжительность жизни, младенческая и материнская смертность, заболеваемость 
туберкулезом, ВИЧ/СПИД;  

5) уровень образования - уровень образования взрослого населения, охват 
образованием детей и молодежи, суммарное число учащихся школ, ПТУ, колледжей и 
вузов на 10 тыс. населения и т.д. (рис.1.). 

5) уровень образования – уровень образования взрослого населения, охват 
образованием детей и молодёжи, суммарное число учащихся школ, ПТУ, колледжей и 
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образовательных учреждений высшего профессионального образования на 10 тыс. 
населения и т.д. (рис.1.). 

Большая разница между уровнями социально-экономического развития регионов 
Таджикистана заставляет подходить к выбору показателей по-особому. Отдельные 
проблемы, утратившие свою актуальность в регионах с высоким уровнем развития, 
продолжают оставаться актуальными для слаборазвитых регионов. Потому для лучшей 
сопоставимости оценок развития регионов и выявления локальных проблем уместно к 
общему списку показателей добавить те, которые будут применяться при исследованиях 
отстающих регионов (например, обеспеченность жильём, врачами и т.д.). 

 

 
 

Рис. 1. Индикаторы социально-экономического развития джамоатов. 
 
Совершенных методик оценки не существует, как и полной статистической 

информации, особенно применительно к Республике Таджикистан. 
Однако можно сделать вывод, что критерии для регионов нашей страны должны 

быть «традиционалистскими» - набор индикаторов должен отражать общие для всех 
регионов проблемы; требования к индикаторам должны включать достоверность, 
структурный охват и способность отражать изменения; использование интегральных 
оценок для целей социальной политики должно быть концептуально обоснованным, 
базироваться на применении методов интегрирования. 

Регион, как сложная система, должен характеризоваться множеством показателей, 
которые нельзя свести к единому интегральному показателю, поскольку многие из них 
являются неаддитивными и их невозможно складывать один с другим.  Выбор показателей 
методом проб и ошибок также не альтернатива, так как показатели выделяются 
спонтанным образом, без системной теоретической основы, необходимой для отражения 
функционирования и развития системы. Кроме того, перечни показателей оказываются 
перенасыщенными в одних областях и, напротив, недостаточными, или даже отсутствуют, 
в других важных областях. Иными словами, такие перечни не могут претендовать на 
систематическое и полное отражение функционирования и развития системы. 
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Разработка системы показателей должна начинаться с определения ориентиров 
(критериев), в отношении которых показатели призваны обеспечить информацию. 
Перечень отбираемых показателей должен гарантировать полную и надёжную 
информацию относительно степени удовлетворения всем критериям. В.И. Меньщикова и 
Н.В. Синополец, предлагают оценивать уровень социально-экономического развития 
региона, опираясь на систему показателей, представленных в табл.1 [5]. 

Разработка системы показателей должна начинаться с определения ориентиров 
(критериев), в отношении которых показатели призваны обеспечить информацию. 
Перечень отбираемых показателей должен гарантировать полную и надёжную 
информацию относительно степени удовлетворения всем критериям. 

Функционирование рыночной экономики предполагает наличие определённых 
элементов, которые в совокупности составляют рыночную систему. На базе элементов 
рыночной экономики мы попытаемся разработать систему индикаторов (критериев), 
благодаря которым сможем дать характеристику уровню рыночного развития региона, 
что является сравнительно новым для региональной экономики как науки. 

 
Таблица 1. Перечень показателей социально-экономического развития региона 

Группа показателей Показатели 

Производственные 

Объём ВРП в расчёте на душу населения, сомони/чел. 
Производство валовой промышленной продукции в расчёте на душу 
населения, сомони/чел. 
Доля продукции обрабатывающей промышленности в экспорте региона, % 

Производство валовой сельскохозяйственной продукции в расчёте на душу 
населения, сомони/чел. 

Финансовые 

Инвестиции в основной капитал в расчёте на душу населения, сомони/чел. 

Иностранные инвестиции в расчёте на душу населения, долл./чел. 

Доля убыточных предприятий, % 
Величина задолженности по выдаче заработной платы в расчёте на душу 
населения, сомони/чел. 
Доля собственных источников региона в показателе бюджетной 
обеспеченности, в % к величине душевого показателя 

Социально-экономические 

Среднедушевой доход населения в регионе, сомони/чел. 
Доля людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, % 
Величина разрыва между доходами 10% населения, имеющего наиболее 
высокие доходы, и 10% населения, имеющего наиболее низкие доходы, раз 
Уровень безработицы в регионе по МОТ, % 

 
Саидмурадов Л.Х., Муминова Ф.М. и Мирбобоев Р.М. отмечают, что «подход к 

исследованию проблем региона через призму многофункциональной и многоаспектной 
системы, позволяет охватить широкий формат оценок и тенденций, и обозначить 
программные действия региональных властей» [8, 23].  

Каримова М.Т. отмечает, что «важность отслеживания неравномерности в 
социально-экономическом развитии регионов страны обусловлена необходимостью 
оценки этого явления и причин, его вызвавших» [2, 183]. 

Каримова М.Т. при этом отмечает, что «оценка территориальной асимметрии, всегда 
относительна и характеризуется большим количеством разнородных показателей и 
индикаторов [3, 70]. 

Мы считаем, что система индикаторов для оценки уровня рыночного развития 
региона включает в себя такие аспекты, как: 

➢ структура местной экономики; 
➢ степень развитости рыночной инфраструктуры; 
➢ наличие в регионе критической массы предпринимателей; 
➢ критерий рыночной продвинутости населения, в том числе, степень открытости 

домашних хозяйств и их стремление к участию в общественном разделении труда; 
➢ принцип эквивалентности обмена; 
➢ аллокация ресурсов и тенденция к равновесию спроса и предложения; 
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➢ степень открытости экономики региона [1]. 
Для оценки уровня рыночного развития того или иного джамоата – отстающего или 

опережающего какую-либо норму – анализ по обозначенным критериям представляется 
целесообразным проводить в сравнении с данными соседних джамоатов, средними 
данными по региону, а также с выбранным ориентиром, то есть джамоатом с высоким 
уровнем рыночного развития. 

В Республике Таджикистан оценка джамоатов впервые была проведена 
Общественным объединением «Центр инновационного развития» совместно с ПРООН в 
Таджикистане. Методическая оценка этой работы и научная оценка уровня социально-
экономического развития джамоатов городов и районов страны в целях создания 
информационной статистической базы, пригодной для научного анализа, была проведена 
в рамках Института экономики и демографии Национальной академии наук 
Таджикистана, где была собрана и методически обработана почти вся информация о 
состоянии джамоатов страны.  

Сбор информации был проведён во всех регионах Республики Таджикистан с 
охватом 429 джамоатов в 62-х городах и районах страны. На сегодняшний день 
составленная база данных джамоатов включает информацию по существующим в 
официальной статистике показателям. В настоящее время в республике 69 городов и 
районов, из них всего лишь в 63 городах и районах есть джамоаты. 7 городов республики, 
Хатлон – Бохтар, Согд – Худжанд и Истиклол и четыре района в городе Душанбе 
джамоаты не имеют.  

Созданная база данных включает в себя данные по демографии, экономике, 
состоянию земель и сельского хозяйства, социальному сектору, инфраструктуре и 
управлению.  

Для подготовки базы данных джамоатов обязательным требованием было 
использование на уровне джамоатов следующих документов: 

➢ паспорт джамоата; 
➢ Книга учёта хозяйств джамоата – форма №1; 
➢ Книга учёта хозяйств джамоата – форма №2; 
➢ Книга учёта хозяйств джамоата – форма №3; 
➢ Карта использования земли – баланс земли; 
➢ список индивидуальных дехканских хозяйств, которые находятся на территории 

джамоата; 
➢ Книга актов основного посева и повторного посева; 
➢ ассоциация пользователей воды; 
➢ Книга – запись акта о рождении; 
➢ Книга – запись акта о смерти; 
➢ Книга – запись акта о заключении брака; 
➢ Книга – отчёт о половом и возрастном составе сельского населения; 
➢ Книга регистрации по учёту и оплате налогов на землю, движимого и 

недвижимого имущества и владельцев транспортных средств от физических лиц; 
➢ информация управлений, отделов и секторов Агентства труда и занятости 

населения в областях, городах и районах Республики Таджикистан; 
➢ Агентство труда и занятости населения; 
➢ отделы образования городов или районов; 
➢ смета джамоата; 
➢  список малоимущих граждан и семьи, которые представляется со стороны 

председателей махалли – Комиссия по социальной помощи; 
➢  решение Маджлиса джамоата – по данным представителей джамоатов – 

председателей махалли – экспертная оценка. 
Первичная обработка данных по джамоатам показала, что наблюдается 

нерегулярное обновление данных в паспортах джамоатов, а сами паспорта джамоатов в 
некоторых случаях не всегда обновляются в соответствии с обновляемыми цифрами. 
Нормативные правовые акты, регламентирующие нормы паспорта джамоата, не 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                               ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

158 
 

устанавливают сроки обновления этого документа, а также не определяют систему 
мониторинга и контроля за этим документом, хотя, с точки зрения научной оценки и 
мониторинга состояния джамоатов, данный документ нуждается в изменении и 
дополнении.    

В национальной статистике наблюдается предоставление только агрегированных 
данных уровней районов и областей и, в большинстве случаев, недоступность детальных 
данных на уровне джамоатов. Так, например, Книга учёта хозяйств джамоата – форма №1 
– не всегда даёт возможность корректно оценить некоторые важные индикаторы.  

В данной Книге приводятся 65 индикаторов, однако нет некоторых индикаторов 
важных для анализа экономических процессов и принятия решений в целях регионального 
развития. Например, количество вновь созданных предприятий, количество вновь 
созданных рабочих мест, объём валовой реализованной продукции на территории 
джамоата и др. В Книге есть данные о количестве детей до 14 лет, но приводятся они без 
какой-либо разбивки. Дело в том, что если не вести учёт количества детей дошкольного 
возраста, то невозможно планировать, к примеру, строительство и ввод в эксплуатацию 
дошкольных учреждений. Также в Книге не ведётся учёт количества детей, которые пойдут 
в 1-й класс, что ухудшает планирование параметров строительства средних школ. 

В статистике на уровне джамоатов отсутствуют также и другие параметры, которые 
могут быть важны для местного планирования, например,  объём финансирования 
проектов по развитию за счёт всех уровней бюджета или объём средств населения, 
вложенных в проекты по развитию; представленность женщин в местных органах власти; 
оценочный индикатор – фактическая ситуация с получением электричества и др.  

Анализ деятельности джамоатов в направлении сбора аналитической информации 
показал, что по некоторым параметрам и индикаторам информация собирается не 
систематически (кроме данных о состоянии земель). Некоторые агрегированные данные не 
разбиты по компонентам, например, численность населения по полу, что затрудняет 
оперативную аналитическую работу на уровне джамоата и местных органов власти.  

Необходимо отметить, что основным источником статистической отчётности для 
оценки уровня развития регионов республики является Ежегодный сборник «Регионы 
Республики Таджикистан». Однако в этом документе не по всем показателям, имеющим 
важное значение для регионального развития, можно получить полноценную 
информацию для сравнительного анализа. Так, например, показатели миграции населения 
являются важными показателями для сравнительной оценки уровня социально-
экономического развития регионов [10, 60]. К сожалению, сегодня учёт индикаторов по 
миграции населения, как внутренней, так и внешней, на уровне джамоатов не ведётся. 
Вместе с тем, изучение этого показателя в региональном аспекте необходимо для 
долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования социально-
экономического развития регионов, в частности для: 

➢ выявления реальных объёмов внутренней и внешней миграции; 
➢ формирования оптимального баланса рабочей силы по отраслям и регионам; 
➢ определения реальной потребности в новых рабочих местах и др.   
Результаты анализа и составления статистической базы на уровне джамоатов 

показали, что по всей республике необходимы ежегодные обновления базы данных 
джамоатов. Необходимо также включить в Книгу хозяйствования джамоатов 
дополнительную информацию и индикаторы, без изучения которых не представляется 
возможным планирование и прогнозирование целого ряда жизненно важных параметров 
развития региона. В частности, вопросы чёткого учёта количества дошкольных 
учреждений и количества детей дошкольного возраста, показатели развития системы 
здравоохранения, а также показатели миграции населения, рынка труда и инвестиций на 
уровне домохозяйств. 

Местным исполнительным органам государственной власти и органам 
самоуправления при изучении, планировании и прогнозировании социально-
экономического развития необходимо более конструктивно и шире использовать 
возможности статистического учёта на местном уровне, в частности и в особенности, на 
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уровне местных органов самоуправления (джамоатов) – книги хозяйственного учёта 
джамоата, паспорт джамоата, букварная Книга джамоата и другие утверждённые формы 
ведения статистики на уровне джамоата. Статистическое обследование джамоатов 
показало, что в некоторых джамоатах необходимо провести обучающие тренинги для 
секретарей джамоатов в целях повышения их квалификации, ответственности, а так же для 
развития умения использовать качественные статистические данные. Книга учёта 
джамоата (форма 1 и 3), утверждённая Приказом Директора Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан от 4 апреля 2012 года, №26 содержит более 65 
индикаторов по 6 разделам. Однако современные требования к статистике на уровне 
джамоата изменились и есть насущная необходимость в доработке и дополнении этого 
документа. Это означает, что местным исполнительным органам государственной власти 
необходимо принять меры по улучшению статистики на уровне джамоата, их 
согласования с другими статистическими документами [9, 196]. В целом необходим более 
конструктивный и действенный механизм мониторинга и контроля этих видов отчётности 
со стороны статистических органов страны, так как, с нарастанием процессов 
децентрализации важны оценки не только на таком высоком уровне, как область, город и 
район, но и на более низком – джамоат. К тому же именно знание уровня джамоатов 
может обеспечить большую достоверность информации. 

Улучшение условий в области региональной статистики в Республике Таджикистан 
зависит от продолжения усилий по развитию потенциала в четырёх главных областях: 
региональной системе национальных счетов; укреплении  потенциала джамоатов, 
собирающих данные по рождаемости, смертности, миграции, заболеваемости и 
посещаемости школ; разработке регулярных статистических обследований уровня жизни и 
занятости; формировании региональной системы оценки человеческого развития с учётом 
международных правил и методологий сбора и обработки информации. 

На наш взгляд, правовые рамки действий государства в этом направлении должны 
быть определены в специальном законе «О государственной поддержке регионов», в 
котором содержалось бы правовое установление предмета, субъектов, принципов, форм и 
методов государственной селективной поддержки территориального развития. 
Предлагаемый закон должен внести ясность относительно сути государственной 
селективной поддержки регионального развития; субъектов вышеуказанных отношений; 
принципов государственной селективной поддержки регионального развития; перечня 
форм (видов) государственной селективной поддержки регионального развития с 
определением условий их применения, контуров обязательных процедур обоснования; 
механизмов и процедур принятия решений относительно оказания самой государственной 
поддержки. Это даст возможность осуществить переход от методов временного 
ослабления региональной дифференциации, базирующихся преимущественно на 
территориальном перераспределении ресурсов, к методам, ориентированным на 
региональное развитие, прежде всего, с опорой на собственные силы. 
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НИШОНДИЊАНДАЊОИ РУШДИ ЉАМОАТЊО ДАР НИЗОМИ  
СУБЪЕКТЊОИ ЊУДУДЇ 

Институти иќтисодиёт ва демографияи 
Академияи миллии илмњои Тољикистон 

Дар маќолаи мазкур зарурати омўзиши сатњи рушди субъектњои њудудї, интихоби 
нишондињандањо барои арзёбии ин сатњ асоснок намуда, тањлил ва арзёбии сатњи рушди 
иљтимоию иќтисодї дар сатњи љамоатњои кишварро пешнињод менамояд. Нишон дода 
шудааст, ки чунин арзёбї бояд дар асоси як қатор нишондиҳандаҳо гузаронида шавад ва 
низоми нишондиҳандаҳо барои пайгирии тағйирот дар сатҳ ва сифати зиндагии аҳолии 
ҷамоатҳои кишвар пешниҳод шудааст. 

Калидвожањо: минтаќа, љамоат, нишондињандањо, индикаторњо, рушди иљтимої-
иќтисодї, сатњи зиндагї. 

Sh. Rahimzoda 
Jalilzoda D.R. 
 

INDICATORS OF JAMOAT DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF TERRITORIAL 
ENTITIES 

Institute of Economics and Demography  
of the National Academy of Sciences of Tajikistan 

This article substantiates the need to study the level of development of territorial entities, 
the choice of indicators to assess this level, and proposes to analyze and assess the level of socio-
economic development at the level of the country's jamoats. It is shown that such an assessment 
should be carried out on the basis of a number of indicators, and a system of indicators is 
proposed that allows monitoring changes in the level and quality of life of the population of the 
country’s jamoats. 

Key words: region, jamoat, indicators, socio-economic development, standard of living. 
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НАҚШ ВА БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ БАРНОМАҲОИ РУШД ДАР ИКТИСОДИЕТИ 
МИНТАЌАВЇ 

Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Акдемияи миллии илмњои Тољикистон 

Дар маќола зарурати омўзиши масъалањои рушди барномавии минтаќањои кишвар, 
ифшо ва ба инобат гирифта шудани хусусиятњо ва наќши барномањои миёнамуњлати 
рушди минтаќањои кишвар мавриди назар ќарор дода шудааст. Дарҷ гардидааст , ки 
барномаҳои рушди минтаќањо ба ду навъи асосӣ ҷудо карда мешаванд: барномаҳои 
фаъолияти истеҳсолӣ ва барномаҳои фаъолияти маљмўавии рушди иҷтимоӣ-иқтисодї 
мебошад, хусусияти маҷмӯавии барномаҳо тариқи коркарди чорабиниҳои техникӣ, 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ, истеҳсолӣ, ташкилӣ, илмӣ-техникии ба ҳам алоқаманд таъмин карда 
мешавад. Дар маќола ќайд мегардад, ки тањия ва истифодаи механизми вокуниши 
сариваќтї ва фаврї ба таѓйироти иљтимоию иќтисодї, молиявию сармоягузорї ва 
навоваронаи муњит дар дурнамои љорї ва оянда ба самти ташкилии банаќшагирї ва 
пешгўйї мансуб мебошад. Бинобар ин, љорї намудани технологияи ба куллї нав дар 
низоми банаќшагирии рушди иљтимоию иќтисодии шаҳру ноҳияҳо ва дурнамои 
навоваронаро ворид намудан лозим аст. 

Калидвожањо: барномањои минтаќавии рушди минтаќањо, наќши дурнамои рушди 
стратегї дар арзёбии њолати иќтисодию иљтимоии минтаќа, намуд ва хусусиятњои 
барномањои стратегии рушд, танзими давлатии рушди минтаќањо, асосњои методологї 
ва методии тањияи барномањои рушди минтаќа, методикаи мониторинг ва баҳогузории 
тавозуннокии рушди иқтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо, марњилањои тањия ва татбиќи 
барномањои рушди минтаќа.  

 

Барои баррасии масъалањои такмилоти асосњои методологї ва методии арзёбии 
рушди барномавии минтаќањои кишвар, ањамияти њуљљатњои дурнамои стратегии рушд 
барои ноил шудан ба њадафњои муайян ва муќарраршуда нигоњи таърихии ташаккули 
њокимияти давлатї дар даврони ба даст оварда шудани истиќлолияти давлатї, такмили 
низоми  нишондињандањои мониторинг ва арзёбии рушди минтаќањо, такмилоти низоми 
рушди барномавии минтаќањо зарур аст. 

Дар давраи истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ќатъи назар аз 
вазнинињои солњои аввал мувваффаќиятњои бузург ба даст омадааст.   

Баъд аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї тамоми кишварњои пасошўравї ба буњрони 
шадиди сиёсию иќтисодї рўбарў шуданд. Махсусан, Тољикистон бар асари дахолати 
беруна ва ноустовории сиёсати дохилї ба љанги шањрвандї дучор шуда буд, ки он пеш аз 
њама ба куштор ва нотинљї дар ќисмати зиёди кишвар, њиљрат намудани мардум ба 
давлатњои њамсоя, шадидан паст гардидани сатњи зисти мардум таъсири манфии худро 
гузошта буд.    

Дар ин давра, дар шањру ноњияњои марказ ва љануби кишвар силоњдорони 

ѓайриќонунї ба гурўњњои мухолифи давлат амал мекарданд, ки натанњо мақомоти 
мањаллии њокимияти давлатиро дар минтаќањои љангзада, балки маќомоти марказии 

идораи давлатиро низ фалаљ гардонида буд ва мувофиќан мақомоти мањаллии 
њокимияти давлатиро дар тамоми минтаќањои кишвар пурра фалаљ карда буд. Аммо  
шукр, ки дар Тољикистон дар натиљаи чорањои таъхирнопазире, ки дар соњаи сиёсї, 
њуќуќї, иќтисодї ва иљтимої андешида шудаанд, дигаргунињои куллї ба вуљуд омад. 
Махсусан, баъд аз иљлосияи 16-ми Шўрои Олї, ки дар шањри Хуљанд баргузор гардид ва 
сардори давлат интихоб карда шуд, самтњои асосии фаъолияти Њукумати Љумњурии 
Тољикистон муайян гардид.  Дар натиљаи чорањои ќатъии андешидаи Асосгузори сулњу 

вањдат, Пешвои миллат, Президенти кишвар, муњтарам Эмомалӣ Рањмон сулњу вањдат  
ба амал омада, дар минтаќањо низ фаъолияти њокимияти давлатї барќарор ва устувор 
гардид.  
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Вазъияти душвор, ки дар натиљаи ќатъи робитањои иќтисодї бо кишварњои дигар 

баъд аз пошхӯрии Иттињоди Шўравї ва аз кор боз мондани корхонањои бузург ба вуљуд 
омад, дигаргун кардани низоми иќтисодиро таќозо намуд. Њамчунин, касодии хазинаи 
давлатї водор мекард, ки дар соњаи иќтисод хусусигардонї ба роњ монда шуда, 
сармоягузории хориљию ватанї љалб гардад.   

Сарвари давлат интихоб гардидани Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон худ чун омили муњимтарини сафарбар кардани тамоми 
мардуми Тољикистон барои њалли мушкилоти таъхирнопазир арзёбї мегардад. Бояд 
гуфт, ки дар солњое, ки љанги шањрвандї давом дошт, низоми идоракунї ва иќтисодии 
кишвар махсусан дар шањру ноњияњои љангзада комилан аз байн рафта буд. 

Барои барќарор кардани низоми сиёсї ва фаолияти муътадили њокимияти давлатї 

хам дар сатҳи идораҳои давлатии марказӣ ва махсусан, дар минтаќањо, пеш аз њама, сулњ 
ва вањдати миллї бояд таъмин мегардид. Мушкилоти хеле љиддие, ки назди њукумати 
кишвар меистод, баргардонидани гурезањо ва муњољирони иљборї ва ба зиндагї ва њаёти 
осоиштаю муътадил оѓоз кардани онњо буд. 

Аз соли 1994 оғоз карда, Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон ба њалли 
ин масъалањои хеле мушкил вусъат бахшида, барои ба Ватан баргаронидани гурезагон, 
ки бештари онњо аз минтаќањои љануби кишвар буданд, чорањои ќатъї ва таъсирбахш 
андешиданд.  

Бояд зикр намуд, ки то солњои 2000-ум ва ќабули Конститутсия (Ќонуни асосї) аз 
тариќи райпурсии умумї, як силсила ќонунњо ва санадњои њуќуќию меъёрї ќабул 
гардиданд, ки барои ба низом овардани фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї дар 
мањалњо мусоидат намуданд. Аз љумла, барои маблаѓгузории фаъолияти њокимияти 
давлатї дар мањалњо, такмили сохтори идораи давлатї ва гузаронидани ислоњоти 
зарурї, таќсим кардани замин ба ањолї, љалби грантњои созмонњо ва бонкњои 
байналмилалї амалї карда шуд ва њамкорињои дуљониба ва бисьёрљониба бо созмонњои 
умумиљањонї ва кишварњои хориљ ба роњ монда шуд, ки  барои ба вуљуд омадани 
инфрасохтори идоравї ва иќтисодї дар мањалњо кумак намуд. 

Яке аз сабабњои ќафомонии инкишофи мањалњо комил набудани заминањои 
ќонунгузорї дар фаъолияти онњо буд. Чунончи маќомоти њокимияти давлатї дар мањали 
шањр, ноњия ва љамоатњо бо њамин сабаб ба натиљањои назаррас дар пешрафти њаёти 
иќтисодї ва иљтимої ба зудї ноил намешуданд. Нокифоя будани маблаѓњои буља барои 
пардохти маош, харидани техника ва маводи зарурї љињати таъмин намудани фаъолияти 
самараноки маќомоти мањаллї, ќафомонї дар соњаи саноат, кишоварзї ва  бахшњои 

дигари иќтисоди  воқеӣ, заиф гаштани низоми њифзи иљтимої ва мављуд набудани 
низоми суѓуртаи иљтимої, хароб гаштани соњаи маорифу тандурустї рушди мањалњоро 
суст карда буд. 

Вале ба туфайли кўшишњои нињоят љиддї ва андешидани чорањои таъсирбахш аз 

ҷониби  Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдат, Президенти кишвар, муњтарам 

Эмомалӣ Рањмон тадриљан боиси устувор шудани низоми сиёсию иќтисодї дар тамоми 
ќаламравї кишвар гардид. 

Асосгузори сулњу вањадат, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ оид ба самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва 

хориҷии ҷумҳурӣ қайд намуданд, ки «Ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифадоранд, ки барои баланд бардоштани шаффофият, 

боз ҳам беҳтар гардонидани фазои соҳибкориву сармоягузорӣ ва бартараф кардани 

монеаҳои маъмуриву сунъӣ дар ин самт тадбирҳои саривақтиро амалӣ созанд ва 

ташаббусҳои соҳибкоронро ҳаматарафа дастгирӣ намоянд... Дар натиҷаи амалисозии 

барномаҳои созандаи Ҳукумати мамлакат қисми даромади буҷети давлатӣ ҳар сол зиёд 

гардида, соли 2023 ҳаҷми он нисбат ба соли 2017 1,6 баробар афзоиш ёфтааст. Бо 

фароҳам омадани имконият хусусияти иҷтимоии буҷети давлатӣ тақвият дода шуда, 

хароҷот барои илму маориф, тандурустӣ ва  соҳаҳои дигари  иҷтимоӣ аз 9,6 миллиард 
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сомонии соли 2017 ба 18,5 миллиард сомонӣ дар соли 2023 расонида шуд, яъне 1,9 
баробар зиёд гардид» [1]. 

Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 

гуфта шудааст, ки  «рушди минтақаҳои кишвар муҳимтарин сатҳи татбиқи ислоҳоти 

иқтисодӣ мебошад ва ҳамчун нуқтаи ниҳоии истифодаи тамоми талошҳои ҳукумат дар 

самтҳои афзалиятнок арзёбӣ карда мешавад. Самтҳои асосии амалиёт оид ба таъмини 

рушди мутавозини минтақаҳо бо таваҷҷуҳи махсус ба баробаркунии ҳудудӣ ин таҳияи 

стратегияи комплексии давлатии рушди минтақаҳои Тоҷикистон дар асоси таҳлили 

иқтидор ва эҳтиёҷоти минтақаҳо, имкониятҳои сармоягузорӣ ва  имкониятҳои дигар, 

инчунин, бартарии муқоисавии рақобатӣ» мебошад» [4, 46-47].  
Тарњрезии барномањои рушд, дурнамои стратегї ва наќшаи амал дар амалї 

гардидани чорањои банаќшагирифташуда ањамиятнок аст, , балки чорабиние, ки бо 
наќшаи муайян пешбинї карда шудаанд, имкони зиёди татбиќро дорад. Бинобар ин, 

барномаҳои давлатии рушд, аз љумла, барномањои миёнамуњлати рушди минтаќањои 

кишвар воситаи танзими давлатии иқтисодиёт дар минтаќа мебошанд, ки бадастории 

мақсад ва вазифаҳои афзалиятнокро тариқи истифодаи захираҳои мавҷуда таъмин 

менамоянд. Хусусияти муҳими барнома таъиноти дақиқи мақсаднок, яъне нишон додани 

мақсад ва истифодаи барнома ба ҳисоб меравад. Барои амалӣ намудани ҳар як барнома 

захираҳои муайян, ба монанди захираҳои моддӣ, меҳнатӣ, молиявӣ заруранд ва 
механизми муайян ва мушаххаси молиявї ва низоми мониторинги он самаранокии 
барномањои рушдро муайян менамоянд  [10]. 

Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 

таъкид шудааст, ки  барномаҳои рушди минтақаҳои алоҳида ҳанўз вазифаи воситаи 

воқеии идоракунии ҳудудро бо сабабҳои зерин иҷро намекунанд: сатҳи пасти таҳлили 

методии вазъи рушд ва захираҳои мавҷуда, ба ҳисоб нагирифтани таҳдидҳо ва омилҳои 

рушди минтақаҳо; алоқамандии нокифояи барномаҳои рушд бо ҷараёни молиявӣ, бо 

афзалиятҳою манфиатҳои сармоягузорӣ ва маблағгузориҳои минтақавӣ, тамоюли рушди 

соҳаҳои иҷтимоии минтақа [4]. 

Аз ин хотир, хусусияти дигари барнома муайян намудани миқдори захираҳо барои 

амалӣ намудани он ба таври умумӣ ва ҳам дар қисмҳои таркибии он дар марҳилаи 

татбиқ ба ҳисоб меравад. Хусусияти муҳими барнома ҷудо намудани қисмҳои алоҳидаи 

таркибӣ - мақсадҳои ҷорӣ, ки унсурҳои алоҳидаи чорабиниҳои маҷмӯавиро тасниф 

менамояд, нақши субъектҳо дар бадастории мақсадҳои ҷорӣ ва ниҳоӣ, марҳилаҳои 

иҷрои барнома ба ҳисоб меравад.  

Характери маҷмӯавии барнома зарурати амалинамоии чорабиниҳои техникӣ, 

иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва  чорабиниҳои дигарро ба миён меорад. Зеро мафҳуми “барнома” 

маҷмӯи чорабиниҳо, ки ба бадастории мақсади мувофиқ бо назардошти истифодаи 

муносиби захираҳо дар ҳолати маҳдудиятҳои муайян равона гардидаанд, фаҳмида 

мешавад. Мафҳуми “барнома” нисбат ба тамоми навъҳои фаъолияти идоракунӣ  аз 

низоми лоиҳаҳо, коркарди дақиқи ҷудо намудани маблағи муайян барои маблағгузории 

чорабиниҳои алоҳида, истифода карда мешавад.   

Характери маҷмӯавии барномаҳо тариқи коркарди чорабиниҳои техникӣ, 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, истеҳсолӣ, ташкилӣ, илмӣ-техникии бо ҳам алоқаманд, таъмин 

карда мешавад. Қайд кардан бамаврид аст, ки барномаҳои маҷмӯавӣ оғози ташкилии 

фаъолияти истеҳсоливу иқтисодӣ мебошад [5]. 

Барномаҳо ба ду навъи асосӣ ҷудо карда мешаванд: барномаҳои фаъолияти 

истеҳсолӣ ва барномаҳои фаъолият, ки рушди иҷтимоӣ-иқтисодиро таъмин менамояд. 

Илова бар ин, барномаҳо аз рӯйи нишондиҳандаҳои муайян навъбандӣ карда мешаванд: 

аз рӯйи характери масъалаҳои ҳалшаванда: маҷмӯавӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ; аз 

рӯйи сатҳ ва ҳаҷми фарогирӣ: умумидавлатӣ, минтақавӣ, соҳавӣ; аз рӯйи муҳлати иҷро: 

кӯтоҳмуддат, миёнамуҳлат ва дарозмуддат.  
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Барои коркарди стратегияи рушди минтақа гузаронидани таҳлилҳо талаб карда 

мешавад. Дар натиҷаи таҳлил доираи проблемаҳо муайян карда мешавад, бояд дар 

доираи стратегияи рушд ҳал карда шаванд. Барои ҳалли ин проблемаҳо стратегия 

бунёди низоми таъминоти иттилоотӣ ва ташкилотиро пешниҳод менамояд. Баъзе аз 

мушкилот ва масъалањои мубрам ва барои дурнамои стратегї зарур дар натиҷаи таҳлили 

вазъият ва ошкор гардидани роњњои њалли он тариқи методи барномавӣ мавриди 
баррасї ва мувофиќаи њамаљониба ќарор мегирад.  

Яке аз хусусиятҳои барномаи рушд характери конвенсиалии онҳо мебошад, ки дар 

неруи пешбаранда будан ва дар як ҳолат натиҷаи манфиатҳои мувофиқгардидаи тамоми 

иштирокчиёни раванди ислоҳоти иҷтимоӣ-иқтисодӣ баромад намудан, зоҳир мегардад. 

Таъсири назарассро ба сифати коркард ва амалинамоии барномаҳои рушд сатҳи 

баланди тафсили механизмҳои ташкилӣ–иқтисодии идоракунии он, инчунин чандирии 

идоракуние,  ки ба ворид намудани фаврии тасҳеҳоти зарурӣ дар раванди қабули қарор 

оид ба ҳаҷми маблағгузорӣ, тақсимоти меҳнат, муҳлатҳои иҷроиш имконият фароҳам 
меорад, таъсири назаррас мерасонанд. Ба хотире, ки рушд ин гузариш ба вазъияти 

сифатан нав аст, он ҷабҳаҳо муҳиманд, , зеро барномаи рушд як навъ меъёри 

такрорнашавандаи муносибати эҷодии давлат ба ҳисоб меравад.  

Дар асоси таҳлили хусусиятҳои ташаккул ва инкишофи рушди барномавии давлат 

дар солҳои соҳибистиқлоли марҳилаҳои зерин ҷудо карда шудааст: 

-1991-1996: марҳилаи бунёди шароит барои таҳия ва амалӣ намудани барномаҳои 

ислоҳоти иқтисодӣ ва ташаккули сиёсати фискалӣ .  

-1997-2002:   марҳилаи барномагирӣ ба мақсади таъминоти устуворгардии 

макроиқтисодӣ ва молиявӣ .  

-2003-2005: Дар ин марҳила тариқи дастгирии созмонҳои донорӣ дар Тоҷикистон 

ҷорӣ намудани барномаҳои миёнамуддати хароҷоти давлатӣ оғоз гардид. Дар доираи 

чунин ҳамкориҳо коркарди меъёрҳои ҳуқуқӣ ва дастурамалҳо оид ба барномаи 

миёнамуҳлати хароҷоти давлатӣ амалӣ гардид.  Дар ин марҳила барои ҳамоҳангсозии 

мақсадҳои амалинамоии сиёсати фискалӣ ба мақсадҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи консепсияҳо ва барномаҳои дарозмуддат 

барои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон” қабул карда шуд.   

-2006-2010: Дар ин марҳила барномаҳои миёнамуддати хароҷоти давлатӣ амалӣ 

гардиданд. Соли 2006 барои амалинамоии барномаи миёнамуддати хароҷоти давлатӣ 

меъёри ҳуқуқӣ “Дар бораи ҷорӣ намудани барномаи миёнамуддати хароҷоти давлатӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” қабул карда шуд, ки то ба имрӯз меъёри асосии 

танзимкунандаи барномаи хароҷоти давлатӣ дар ҷумҳурӣ мебошад. 

Давраи 2011-2020. Давраи таҳия ва амалигардии Стратегияи миллии рушд барои 

давраи то соли 2030, ки барномаи тағйироти таркибии иқтисодиёт ба рушди 

иқтисодиёти воқеӣ тамоюл дорад , суръат гирифтааст. Саъю кӯшиши давлат ба таъмини 

сатҳи рушди солонаи иқтисодиёти мамлакат ва таваррум, ки шароити умумии рушди 

бахши воқеиро муаяйн менамояд, равона карда шудааст. Барои таъмин намудани 

ҳамоҳангсозии ҳамкории ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор дар масоили рушди миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Шўрои миллии 

рушди назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Шўрои миллии рушд 

стратегияи умумии ислоҳотро муайян мекунад ва бо мақсади таъмин намудани ҳамкорӣ 

байни мақомоти давлатӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар амалисозии 

Стратегияҳои рушди кишвар таъсис дода шудааст. Ҳамин тавр, ягонагии чунин унсурҳои 

ба ҳам алоқаманд ба монанди арзёбии пешрафт ва амалисозии тадбирҳои 

пешниҳодшуда; механизми мониторинги худи пешрафт; ҷамъоварии тамоми маълумоти 

зарурӣ, аз ҷумла, омода намудани ҳисоботи марҳилавӣ ва солона таъмин карда шудааст 
[4]. 
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Бо назардошти имконияти фаровони кишавар дар сарватҳои табиӣ ва захираҳои 

зеризаминӣ, рушди бемайлони саноатии истихроҷи маъдан,  саноати металлургияи ранга 

ва тавлиди маҳсулоти ниҳоии онҳо дар кишвар,  вазифаи аввалиндараҷа эълон шуда буд. 

Ҳалли масъалаҳои дар барномаҳо зикргардида арзёбии сатҳи рушди нобаробари 

онҳоро тақозо менамояд, ки методҳои гуногун истифода мешавад. Методикаи 

мониторинг ва баҳогузории тавозуннокии рушди иқтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо дар 

истифодаи як қатор нишондиҳандаҳои асосии зерини рушди минтақаҳо  меёбад: 

ҷойгиршавии географӣ ва неруи захираҳои табиӣ: дастрасии нақлиёт, шароити табиӣ ва 

иқлим; мавҷудияти захираҳои табиӣ, ҳиссаи истифодаи воқеии заминҳо аз ҳаҷми умумии 

заминҳои хоҷагии қишлоқ дар минтақа; захираҳои меҳнатӣ: миқдори аҳолӣ; ҳиссаи 

аҳолии қобили меҳнат; муносибати миқдори кормандони идораву ташкилот ба аҳолии 

қобили меҳнат; сатҳи бекории бақайдгирифташуда; ҳаҷми миёнаи ҳаққи меҳнат; таркиби 

сифатноки захираҳои меҳнатӣ; сатҳи маълумотнокии аҳолӣ; ҳиссаи аҳолии меҳнатӣ, ки 

дар соҳоҳи баландихтисоси иқтисодӣ машғуланд; натиҷанокии амалнамоии иқтисодиёт: 

истеҳсоли сарикасии ҳаҷми маҳсулоти МММ,  индекси истеҳсолоти саноатӣ ва  соҳаҳои 

дигари  иқтисодиёти минтақа;   захираҳои молиявӣ; ҳаҷми сармоягузориҳо дар сармояи 

асосӣ; даромади умумии субъектҳои хоҷагидор ва ҳаҷми умумии зарари онҳо; ҳаҷми 

хизматрасониҳои пулакӣ ба аҳолӣ, даромадҳои андоз ва андозбандии буҷаҳои маҳаллӣ 

ва ғайра мебошанд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар шароити имрӯза ба рушди баробари минтақаҳои 

кишвар, ба таъмини дастрасии баробари тамоми аҳолӣ ба хизматрасониҳо саъйу кӯшиш 

карда мешавад. Лекин ба ин нигоҳ накарда, нобаробарии рушди минтақаҳо дар кишвар 

мушоҳида  мегардад, ки он яке аз омилҳои асосии таҳдидовар, хавфзод баромад 
менамояд [11].  

Аз ин хотир, ба баррасӣ ва омӯзиши рушди устувор ва баробари минтақаҳо дар 

шароити муосир диққати махсус равона карда мешавад. Бартараф  намудани самтҳои 

манфӣ ва таъмини рушди устувори фазои иқтисодӣ танҳо зери таъсири сиёсати 

муттаҳидкунандаи давлат ва неруҳои созандаи ҷомеа амалӣ карда мешавад. Аз ин лиҳоз,  

яке аз механизми муҳими амалӣ гардонидани стратегияи рушди минтақаҳоро  

идоракунии рушди иқтисоди минтақа дар пояи татбиқи лоиҳаҳои барномавӣ-

мақсадноки минтақавӣ  ташкил медиҳад [3].  

Агар дар бораи барномаҳо ва лоиҳаҳои мақсаднок сухан ронем, пас усулҳои бештар 

истифодашавандаи арзёбии барномаҳои мақсадноки давлатӣ намудҳои зеринро дар бар 
мегиранд:: 

-арзёбии таъсир ва таъсироти барнома намуди мураккабтарини баҳодиҳӣ мебошад, 

гарчанде он беш аз пеш истифода мешавад, махсусан ҳангоми омӯзиши таъсири танзими 

иқтисодӣ.  

Мушкилот дар он аст, ки оқибатҳо на дарҳол пайдо мешаванд, аммо пас аз як 

давраи муайян, баъзан хеле тӯлонӣ аст. Гузашта аз ин, сабабҳое, ки ба чунин оқибатҳо 

оварда мерасонанд, аксар вақт чандон равшан нестанд, зеро  метавонад мустақиман бо 

татбиқи ин барнома алоқаманд набошад, балки таъсири ҷониби дигар равандҳо бошад. 

Илова бар ин, аксар вақт муайян кардани таъсирот душвор аст. Дар ин ҳолат ташкил 

намудани семинарҳои илмию амалӣ оид ба  фаҳмондадиҳии кормандони марбут ба 

барномаҳои миёнамуҳлати рушди иҷтимоию иқтисодӣ қобили қабул мебошад. 

Арзёбии татбиқи барнома омӯзиши усулҳои идоракунии фаъолияти барнома, 

самаранокии онҳо, қобилият ва қобилияти сохторҳои ташкилӣ аз уҳдаи вазифаҳои 

гузошташуда, қобилияти сафарбар кардани захираҳои мавҷуда, салоҳияти роҳбарон ва 

кормандон ва ғайраро дар бар мегирад.  

Барои ин зарур аст, ки меъёру қоидаҳои иҷрои корҳо ва тобеъияту ҳамоҳангсозии 

фаъолияти кормандон дар раванди истеҳсолот вуҷуд дошта бошад. «Танҳо ташкили 

дурусти идоракунӣ имкон медиҳад, ки корхона ба ин мақсад ноил гардад. Муайян 
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кардани сохтори идоракунӣ, хуқуқ, ваколат ва ҷавобгарии шахсони мутасаддӣ, тартиби 

қабули қарорҳо асоси ташкили дурусти идоракунӣ дар истеҳсолот мебошад» [6, 21-28]. 

Дар шароити муосир самаранокии бисёр барномаҳои мақсадноки давлатӣ аз 

сабаби маблағгузории нокифоя, суст будани назорат ва идоракунии бесамар, набудани 

механизмҳои баҳодиҳӣ ва таҳлили самараи иҷтимоию иқтисодии онҳо, таъминоти сусти 

илмӣ-методӣ ва нокифоягии барномаҳо ба таври назаррас паст шудааст. Аз ин рӯ, 

такмил ба дастурҳои кории корманди марбута дар доираи барномаҳо ва ислоҳоти 

пайваста, ки дар назар ҳалнашаванда аст, тавассути семинарҳои илмӣ, мизҳои мудаввар 

ва курсҳои кӯтоҳмудати тақвиятбахш мебояд талош кард. Зеро бе ислоҳоти пайваста 

суръати рушди иқтисодиёт коҳиш меёбад. 
Олимони ватании мо дар мавзўи зарурат, самтњои ислоњоти иќтисодї ва омўзиши 

таљрибаи љањонї чунин ибрози назар мекунанд , ки кишварҳои аъзои Иттиҳоди Аврупо 

пешрафтаанд, вале ҳар боре, ки як кишвар барои муҳлати муайян (шаш моҳ) идоракунии 

иттиҳодро ба уҳда мегирад, он барномаи ислоҳотии худро пешбарӣ менамояд. Дар 

Тоҷикистон низ бояд пайваста ислоҳот гузаронида шуда, иқтисодиёти кишвар ба 

шароити имрӯза ва шароити муносибатҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонида шавад. Зарур аст, 

ки вазъи бозори ҷаҳонӣ ҳамеша таҳлил гардида,  дар асоси он талаботи имрӯзаю чанд 

соли ояндаи он ба намудҳои молу хизматрасониҳо муайян ва вобаста ба он истеҳсолоти 

миллӣ ба роҳ монда шавад» [7, 210]. 

Баҳо додан ба барномаҳои давлатӣ имкон медиҳад, ки саҳм ва аҳамияти равиши 

барномавӣ ҳамчун воситаи муҳими ҳалли проблемаҳои иҷтимоию иктисодӣ баланд 

бардошта шавад. Дар шароити муосир омилҳои чандирӣ ва мутобиқшавии саривақт ба 

талаботу ҷолишҳои доимотағйирёбандаи иҷтимоӣ аҳамияти аввалиндараҷа пайдо 

кардаанд, ки бевосита ба арзёбии натиҷаҳои барномаву лоиҳаҳо алоқаманд аст.   

Таҳлили барнома ба омӯзиши мунтазам ва ҳамаҷонибаи лоиҳаҳои ҷорӣ, инчунин, 

роҳҳои алтернативии ноил шудан ба ҳадафҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла, арзёбии хароҷоти 

оянда, самаранокии фаъолиятҳо ва  ҷанбаҳои дигари муҳими ҳар як алтернатив дахл 

дорад. Бояд тазаккур дод, ки таҳлилро аз арзёбии барнома фарқ кардан лозим аст, зеро 

таҳлил дар марҳилаи таҳияи барнома сурат гирифта, ба амалҳо ва натиҷаҳои оянда 

нигаронида шудааст, дар ҳоле ки одатан таъсир ва натиҷаҳои татбиқи барнома баҳо 
дода мешаванд. 

Барномаҳои мақсадноки давлатӣ маҷмӯи чорабиниҳои илмӣ- таҳқиқотӣ, 

конструкторӣ, истеҳсолӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ташкилӣ-иқтисодӣ ва  чорабиниҳои дигар 

мебошанд, ки бо захираҳо, иҷрокунандагон ва муҳлатҳо алоқаманданд, ки ҳалли 

босамари мушкилоти соҳаи давлатӣ, иқтисодӣ, экологӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро таъмин 
мекунанд.  

Сиёсати идоракунии барномаҳо мавқеъ ва паҳлуҳои васеи худро дорад, ки тамоми 

ҷабҳаҳо дар он нақши корбарии худро дорост. Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 гуфта шудааст, ки  «Рушди минтақаҳои кишвар 

муҳимтарин сатҳи татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ мебошад ва ҳамчун нуқтаи ниҳоии 

истифодаи тамоми талошҳои ҳукумат дар самтҳои афзалиятнок арзёбӣ карда мешавад. 

Самтҳои асосии амалиёт оид ба таъмини рушди мутавозини минтақаҳо бо таваҷҷуҳи 

махсус ба баробаркунии ҳудудӣ ин "таҳияи стратегияи комплексии давлатии рушди 

минтақаҳои Тоҷикистон дар асоси таҳлили иқтидор ва эҳтиёҷоти минтақаҳо, 

имкониятҳои сармоягузорӣ ва  имкониятҳои дигар, инчунин, бартарии муқоисавии 

рақобатӣ» мебошад [4, 47-48]. 
Таърихи рушди барномавии минтаќањо дар кишвари мо чандон тўлонї нест ва 

имрўз танњо ду давраи тањия ва татбиќи барномањои миёнамўњлати рушди иљтимоию 
иќтисодиро ќайд кардан мумкин аст. Ин њам барномаи рушди иљтимоию иќтисодиии 
вилоят ва шањру ноњияњои кишвар барои солњои 2016-2020 ва барои давраи солњои 2021-

2025 мебошад. Њарчанд, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                               ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

167 
 

консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» моњи декабри соли 2003 ќабул карда шуд, ки баъдан чанд маротиб дар 

тањрири нав ва охиран моњи августи соли 2018 ќабул шудааст, мушоҳида кардан мумкин 

аст. Аз љумла, дар моддаи 1-и ќонун омадааст, ки «дурнамоҳои рушди иҷтимоию 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон –фарзияи аз нуқтаи назари илмӣ асоснокшудаи вазъи 

ояндаи имконпазири иҷтимоию иқтисодӣ, илмию техникӣ, экологӣ ва иқтисоди хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки нишондиҳандаҳои инъикоскунандаи ҳолати мазкурро  дар бар 

мегиранд ва дар моддаи 14-и ќонун кафолат ва вазифањои Шӯрои методии он оид ба 

дурнамосозӣ муайян шудааст» [2].  
Дар мавриди зарурати њамоњангсозии мувофиќ барномањои соњавии ќабулгардида 

бо барномањои миёнамўњлати минтаќавї гуфта метавонем, ки «Бо мақсади 

ҳамоҳангсозии фаъолияти вазорату идораҳо оид ба таҳияи дурнамоҳои давлатии рушди 

иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, баррасӣ ва илман асоснок намудани 

дурнамоҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурӣ, аз ҷумла Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо Шӯрои методӣ оид 

ба дурнамосозӣ ташкил карда мешавад» [8, 39]. 
Дар ин маврид, олимони ватании мо чунин ибрози назар намудаанд: «Дар 

стратегияи комплексии давлатии рушди минтақаҳо, ки татбиқи он ба таъмини рушди 

устувор ва дарозмуддати он нигаронида шудааст, бояд таҳкими иқтидори 

институтсионалии минтақаҳо, таъмини рушди сегментҳо ё соҳаҳои бахши трансаксионӣ, 

ки ба коҳиши хароҷоти трансаксионӣ ё хароҷоти истифодаи низоми иқтисодии 

минтақаҳо мусоидат мекунад, ҷойгоҳи марказӣ дошта бошад.  

Ин мушкилот, пеш аз ҳама, таҳқиқ ва арзёбии вазъи рушди иқтисодиёти сатҳи 

минтақа, арзёбии самаранокии хароҷот, аз ҷумла бахши трансаксионии иқтисодиёти 

минтақаро дар бар мегирад» [9, 21].  

Дар чунин ҳолат муайян намудан ба рейтингии минтаќањо дар барномаҳои Дар 

чунин ҳолат муайян намудан ба рейтингии минтаќањо дар барномаҳои давлати бо 
индекси рейтингии илман асоснокшуда, такмилоти низоми дурнамои минтаќањои 
кишвар ва мушаххас намудани талабот ба механизм ва њуљљатњои дурнамои њолати 
иљтимоию иќтисодии шањру ноњияњо, ба роњ мондани механизми њуљљатгузорї оид ба 
шарњи иљроиши дурнамои рушди шањру ноњияњо, бењдошти низоми омор љињати дастрас 
будани маълумоти зарурї ва шаффофияти онњо метавонад таконбахши рушди 
инноватсионї ва индустриалии минтаќањои кишвар бошад.  

Дар асоси таҳлили муайяннамоии монеаҳои асосии рушди иҷтимоиву иқтисодӣ, дар 

аксарияти ноҳияҳо миқдори зиёди проблемаҳо нишон дода шудааст, ки албатта ба таҳия 

ва иҷрои самараноки барнома халал мерасонад. Ба ақидаи мо, зарур буд чунин проблема 

ва монеаҳо ворид карда мешуданд, ки бартараф намудани онҳо дар ояндаи наздик, 

ҳамчун заминаи рушди иқтисодиву иҷтимоии минтақа баромад намоянд.  

Дар чунин ҳолат, сохтани корхонаҳои саноатӣ, таҷдиди корхонаҳои саноатии 

мавҷуда, таъмир ва такмили корхонаҳои кишоварзӣ дар назар дошта шудааст, ки дар 

муддати кӯтоҳ метавонанд рушд намуда, заминаи асосии рушди иқтисодии ноҳия 
гарданд. 

Тайи солњои охир дар љумњурї масъалањои рушди минтаќавї дар низоми иљтимоию 
иќтисодии ислоњоти амалишаванда маќоми марказиро ишѓол менамоянд, ки ин ба 
фаъолшавии љараёни ѓайримарказонии идоракунї, ба минтаќа додани маљмўи њуќуќњои 
моликият, иншооти фаъолияти хољагї ва фаъолияти табиии хољагидорї, инчунин 
масъулияти истифодаи самараноку оќилонаи он асос меёбад.  

Њамин тариќ, ба таври маќсаднок амалї намудани таъиноти вазифавии механизми 
банаќшагирї ва пешгўйии рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа танњо дар натиљаи 
андешидани чорањои мушаххаси иќтисодї, иљтимої, молиявї, навоварона, ташкилї 

сармоягузорї ва чорањои дигар имконпазир мебошад, ки маҳз барномаҳои кӯтоҳмуддати 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                               ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

168 
 

рушди иҷтимоию иқтисодӣ аз ҷониби шахсони ваколатдори ҳукумати ноҳияҳо ба тартиб 
бояд дароранд.  

Тањия ва истифодаи механизми вокуниши сариваќтї ва фаврї ба таѓйироти 
иљтимоию иќтисодї, молиявию сармоягузорї ва навоваронаи муњит дар дурнамои љорї 

ва оянда ба самти ташкилии банаќшагирї ва пешгўйї мансуб мебошад. Аз ин рӯ,  љорї 
намудани технологияи ба куллї нав дар низоми банаќшагирии рушди иљтимоию 

иќтисодии шаҳру ноҳияҳо дурнамои навоваронаро ворид намудан лозим аст. 

Дар чунин ҳолат омилҳо ва падидаҳои иқтисодиву  иҷтимоӣ, ки ба ташаккул ва 

инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда,  равандҳои иҷтимоӣ дар низоми минтақавии 

давлат ва дар ҳар як минтақа мусоидат менамоянд, имрўз аҳамияти хоса касб намудаанд. 
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РОЛЬ И НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Институт экономики и демографии  

Национальной академии наук Таджикистана 
В статье рассматривается необходимость изучения вопросов программного 

развития регионов страны, пдчёркивается значение учёта особенностей и роли 
среднесрочных программ развития регионов страны. Выявлено, что программы 
развития регионов делятся на два основных типа: программы производственной 
деятельности и программы общей деятельности, связанной с социально-экономическим 
развитием. Отмечается, что к организационному направлению планирования и 
прогнозирования относятся разработка и использование механизма своевременного и 
оперативного реагирования на социально-экономические, финансовые, инвестиционные 
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и инновационные изменения внешней среды в настоящий момент и в перспективе. 
Обосновывается необходимость внедрения инновационных подходов в систему 
планирования социально-экономического развития городов и районов. 

Ключевые слова: региональные программы регионального развития, роль 
стратегических перспектив развития в оценке экономического и социального положения 
региона, вид и характеристики стратегических программ развития, государственное 
регулирование регионального развития, методологические и методические основы 
развития регионального развития, программы развития, методы мониторинга и оценки 
сбалансированности социально-экономического развития регионов, этапы разработки и 
реализации программ регионального развития. 

Alimov A.L.  
Valiev U.S. 

 

THE ROLE AND CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE REGIONAL ECONOMIC 
DEVELOPMENT PROGRAM 

Institute of Economics and Demography  
of the National Academy of Sciences of Tajikistan 

The article reviews the need to study issues of programmatic development of the country's 
regions, emphasizing the importance of taking into account the characteristics and the role of 
medium-term development programs for the country's regions. It was revealed that regional 
development programs are divided into two main types: programs of production activities and 
programs of general activities related to socio-economic development. The article notes that the 
organizational direction of planning and forecasting includes the development and use of a 
mechanism for timely and prompt response to socio-economic, financial, investment and 
innovative changes in the external environment in the current and future. Therefore, it is 
necessary to introduce innovative approaches into the planning system for the socio-economic 
development of cities and regions. 

Key words: regional programs for regional development, the role of strategic development 
prospects in assessing the economic and social situation of the region, the type and 
characteristics of strategic development programs, state regulation of regional development, 
methodological and methodological foundations for the development of regional development. 
development programs, methods of monitoring and assessing the balance of socio-economic 
development of regions, stages of development and implementation of regional development 
programs.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ  В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ПРЯМЫЕ 
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО КАПИТАЛА 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

Данная статья посвящена сравнительному анализу инвестиционной активности, в 
частности прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в странах Центральной Азии. 
Исследуются влияние притока ПИИ на экономическое развитие региона, особенности 
структуры инвестиций, их роль в стимулировании роста и модернизации экономики стран 
Центральной Азии, а также взаимосвязь между инвестиционной активностью и социально-
экономическим развитием региона. 

Ключевые слова: инвестиционная активность, прямые иностранные инвестиции, 
инновационный капитал, Центральная Азия, экономическое развитие, модернизация, 
экономический рост, региональная экономика. 

 

После приобретения независимости страны Центральной Азии столкнулись с 
необходимостью кардинального обновления своих экономик. Диверсификация, 
модернизация инфраструктуры и повышение уровня жизни населения стали ключевыми 
задачами, решение которых требует привлечения значительных инвестиций.  

Центральная Азия, которая включает такие страны, как Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан, 
является одним из наиболее динамично развивающихся регионов мира. Богатые природные 
ресурсы, выгодное географическое положение и огромный потенциал делают её 
привлекательной для инвесторов. 

В настоящее время, Центральноазиатский регион находится на важном этапе своего 
экономического развития, открывая новые перспективы для привлечения инвестиций. В этом 
контексте прямые иностранные инвестиции (ПИИ)  играют решающую роль в обеспечении 
устойчивого роста региона. 

 Прямые иностранные инвестиции и инновационный капитал являются двигателями 
устойчивого экономического роста, способствуя созданию новых рабочих мест, повышению 
уровня жизни и укреплению экономической безопасности региона. Изучение 
инвестиционного климата и потенциала Центральной Азии представляет собой актуальную и 
интересную тему для исследования. 

Актуальность привлечения иностранных инвестиций для переходных экономик 
государств Центральной Азии предопределяется ограниченностью собственной базы 
финансово-инвестиционных ресурсов и необходимостью изыскания их дополнительных 
источников. Кроме того, зарубежный опыт развитых и активно развивающихся стран 
наглядно демонстрирует положительную роль иностранных инвестиций в развитии 
национальных экономик, особенно когда речь идёт о долгосрочных финансовых вливаниях в 
высокотехнологичные инновационные проекты, для которых свойственнен высокий порог 
риска.         

Следуя логике Назарова Д.Т., можно утверждать, что: «Иностранный капитал в 
современных условиях стал важным компонентом любой экономики. Капитал в форме 
прямых иностранных инвестиций считается наиболее безопасной и полезной формой 
инвестиций в страну из-за рубежа. В первую очередь, это связано со стабильностью в 
долгосрочной перспективе, а также низкой чувствительностью данных форм вложений к 
краткосрочным изменениям экономических условий на финансовых рынках. Поэтому 
основной задачей государства в данном случае является также содействие в создании 
благоприятного инвестиционного климата для прямых иностранных инвестиций» [6, 118-119]. 
Это предполагает принятие комплекса мер, направленных на обеспечение  политической  
стабильности, снижение бюрократических барьеров, защиту прав инвесторов и развитие  
необходимой инфраструктуры. 

Прямые иностранные инвестиции играют ключевую роль в стимулировании 
экономического роста, модернизации промышленности, развитии инфраструктуры и 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                               ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

171 
 

создании рабочих мест в странах Центральной Азии. Инвестиции помогают улучшить 
технологическую базу, повысить производительность труда, расширить экспортный 
потенциал и содействуют развитию различных отраслей экономики, включая добывающую 
промышленность, энергетику, сельское хозяйство, туризм, транспорт и финансы. 

Каждая из стран Центральной Азии имеет свои уникальные особенности, 
привлекательные для иностранных инвесторов. Например, Казахстан, экономически 
наиболее развитая страна в регионе, где созданы благоприятные условия для развития 
бизнеса, богат природными ресурсами и имеет высокий уровень развития промышленности. 
Узбекистан активно проводит либерализацию экономики и принимает стратегии для 
развития нефтегазового сектора, текстильной и автомобильной промышленности. 

В то же время страны Центральной Азии сталкиваются с такими вызовами, как 
необходимость улучшения инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности 
бизнеса, борьба с коррупцией и укрепление правовой базы для привлечения иностранных 
инвестиций [8]. Поэтому изучение и анализ инвестиционной активности в странах 
Центральной Азии со ставкой на ПИИ позволят лучше понять экономическую динамику 
региона, выявить потенциал его дальнейшего развития и определить ключевые направления 
для привлечения капитала и модернизации экономики каждой из стран. 

Инвестиционная активность в странах Центральной Азии, особенно в области ПИИ и 
развития инновационного капитала представляет огромный интерес. Постсоветские 
республики этого региона демонстрируют привлекательность для инвесторов даже на фоне 
других развивающихся и смежных азиатских экономик. Инвестиционная ситуация в данных 
странах разнообразна и зависит от различных факторов, включая наличие природных 
ресурсов и индустриальных объектов, многие из которых были созданы ещё в советское 
время.  

В целом страны Содружества Независимых Государств (СНГ) отразили глобальную 
тенденцию сокращения ПИИ, при этом наиболее значительное снижение зарегистрировано в 
России. Россия столкнулась с резким уменьшением чистого притока ПИИ в 2022 году – с 
39 млрд долл. США до 19 млрд долл.США. Это произошло из-за отъезда международных 
корпораций с российского рынка и продажи дочерних компаний местному управлению [9].  

С другой стороны, Центральная Азия стала привлекательным направлением для 
инвестиций, что привело к увеличению чистых притоков ПИИ на 39% (до 10 млрд долл. 
США) [12]. 

В связи с этим рассмотрим каждую страну региона более подробно. 
Республика Казахстан выделяется развитой экономикой. Фундамент для развития 

экономики, в том числе добывающей и перерабатывающей промышленности, был заложен 
уже в советское время. Плюс большие территории с обширными природными ресурсами и 
низкой плотностью населения создают благоприятные условия для развития бизнеса и 
инвестиций. 

В 2022-2023 гг. Казахстан привлёк значительный объём иностранных инвестиций: 
- запуск строительства завода строительных конструкций в Алматы за 5 млрд тенге с 

участием инвесторов из Турции; 
- инвестиционный проект по производству стальных труб за 2 млрд тенге; 
- строительство завода металлических барьеров в Алматы за 1,5 млрд тенге с участием 

инвесторов из Турции. 
В 2022 г. по сравнению с 2021 г. приток иностранных инвестиций в экономику 

Казахстана вырос на 18%, составив 22 млрд долл. США. В стране с участием иностранных 
инвесторов в различных отраслях экономики было реализовано 46 проектов. Основными 
инвесторами стали Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай, 
Франция, Великобритания и Турция. Казахстан также активно сотрудничает с Всемирным 
банком над разработкой новой инвестиционной политики до 2025 года, что позволит ему 
адаптироваться к изменяющимся мировым тенденциям [12]. 

Работа с релокантами. С 2022 года в Казахстане увеличился приток иностранных 
инвестиций. Одними из ключевых направлений стали привлечение иностранных компаний и 
работа с релокантами – иностранными компаниями, переехавшими в Казахстан из России из-
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за ухудшения геополитической обстановки. В период с 2022 г. по 2023 г., благодаря усилиям 
казахстанских властей, в страну переехало более 35 крупных иностранных компаний, что 
внесло значительный вклад в национальную экономику страны. 

В 2023 г. Казахстан продолжил активно работать над реализацией экономической 
политики и привлечением иностранных инвестиций. Например, в рамках государственного 
визита Президента Казахстана в Китай было подписано 30 документов на общую сумму 16,54 
млрд долл. США, а также успешно продолжается реализация 52 совместных проектов на 
сумму 21 млрд долл. США. 

По итогам первого полугодия 2023 г. лидерами по объёму ПИИ в Казахстан стали 
следующие страны: 

 
Рисунок 1. Страны-лидеры по объёму ПИИ в Казахстан по итогам первого полугодия 

2023 г. 
Источник: Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан. nur.kz / Политика и экономика. Мир 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.nur.kz/politics/universe/ 2052615-pritok-pryamyh-inostrannyh-investitsiy-v-
azahstan-v-i-polugodii-sostavil-133-mlrd-dollarov/?ysclid=lv4tkcrm33246286048.. 

 

Представленные данные свидетельствуют о значительном притоке инвестиций из 
различных стран, что способствует развитию экономики Казахстана и демонстрирует интерес 
и доверие иностранных инвесторов к потенциалу этой страны. 

Республика Узбекистан. Процесс либерализации своей плановой экономики Узбекистан 
начал с 2016 года. Этот сдвиг пришёлся на рост притока ПИИ с 2 млрд долл. США в 2017 
году до 9, 8 млрд долл. США в 2021 г. [13; 15]. 

Несмотря на относительную недостаточность энергоносителей по сравнению с такими 
соседними странами, как Россия и Казахстан, Узбекистан выделяется как крупный 
производитель хлопка и сельскохозяйственной продукции. В стране также развиты 
промышленный сектор (производство текстиля, автомобилей и электроники) и сфера услуг 
(телекоммуникационные, банковские и туристические). Эти отрасли являются 
привлекательными для иностранных инвесторов благодаря обилию трудовых ресурсов, так 
как Узбекистан является одной из наиболее густонаселённых стран Центральной Азии. 

На наш взгляд, именно эти факторы привели на узбекский рынок такие международные 

компании, как VEON, Nestlé, Samsung, General Motors, Isuzu, Claas и Coca-Cola. Наряду с 
этим Узбекистан активно привлекает ПИИ и из стран, для которых интерес представляют 
энергетический сектор, банковское дело и телекоммуникации. Ключевыми инвесторами здесь 
являются Россия, Китай, Турция, Франция и Канада. 

Согласно Стратегии развития нового Узбекистана на 2022–2026 гг., Узбекистан 
планирует привлечь инвестиции на сумму более 120 млрд долл. США, из которых 70 млрд 
долл. США должны приходить от иностранных источников. Приоритетными направлениями 
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выступают энергетика, транспорт, здравоохранение, образование, зелёная экономика, 
коммунальные услуги и управление водными ресурсами [13]. 

По данным Центробанка Узбекистана, ПИИ в экономику Узбекистана в 2023 г. 
достигли 7, 2 млрд долл. США, что в два раза больше, чем в 2022 г.. Большая часть 
зарубежных вложений пришлась на IV квартал 2023 г. – 3,4 млрд долл. США. К концу 2023 г. 
Узбекистан привлёк международные кредиты на сумму 2, 8 млрд долл. США, включая 
выделения от Азиатского банка развития, Всемирного банка и Китая [15]. 

Кыргызская Республика. Среди государств, инвестирующих в экономику этой страны, 
среди стран СНГ первое место занимает Россия, она же в первое тройке мировых инвесторов 
в экономику Кыргызской Республики. За 2022 г. инвестиции России в экономику Кыргызской 
Республики составили 145 млн долл. США, это 12% от всех иностранных инвестиций. Третье 
место среди всех иностранных инвесторов Россия удерживает на протяжении последних трёх 
лет, тогда как на первом месте стабильно находится Турция, на втором – Китай. Вряд ли в 
ближайшее время такой статус-кво изменится. 

Однако роста объёма российских инвестиций не наблюдается, по сравнению с 2021 г. он 
остаётся без изменений и находится в пределах статистической погрешности. 

Турецкие инвестиции в 2022 г. составили около 340 млн долл. США. В отличие от 
России, Турция по сравнению с 2021 г. нарастила объём ПИИ, прирост составил рекордные 
40%. Удельный вес Турции среди иностранных инвесторов в экономику Кыргызской 
Республики составляет около 28%. Со стороны Китая в 2022 г. поступило около 326 млн долл. 
США. Несмотря на небольшое сокращение на фоне турецкого роста, доля инвестиций Китая 
ненамного ниже Турции – 27%. На четвёртом месте после первой тройки находится 
Казахстан, инвестиции которого в 2022 г. составили 90 млн долл. США [13]. 

В первой половине 2023 г. объём иностранных инвестиций в Кыргызстане претерпел 
значительный спад. Несмотря на то, что страна традиционно является привлекательным 
направлением для иностранного капитала, последние данные свидетельствуют о снижении 
инвестиций в различные секторы.  

Сокращение притока иностранных инвестиций.  
Данные за первое полугодие2023 г. рисуют тревожную картину для иностранных 

инвестиций в Кыргызской Республике. Общий объём их поступлений, без учёта оттока, 
составил 3,4 млрд долл. США. Этот показатель говорит о снижении на 13% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

Объём ПИИ в Кыргызской Республике по сравнению с аналогичным периодом 2022 
г.упал на 31,7%. В результате республика получила 429,1 млн долл. США. Несмотря на 
снижение притока, ПИИ превысили отток на 260,9 млн долл. США [14]. 

Необходимо отметить, что год назад рейтинг инвесторов республики выглядел иначе. 
Крупнейший инвестор республики по итогам первого полугодия 2022 г. не Китай и не Россия, 
а Канада, которая вложила 157,4 млн долл. США. В этом году среди стран-инвесторов  её нет, 
так как прямые инвестиции оттуда прекратились (рис. 2).  

Добавим, такие страны, как США, Германия, Корея и другие, также выступают 
инвесторами Кыргызстана, однако объём ПИИ не позволил им войти в топ 10. 

Республика Таджикистан. Таджикистан обладает значительными ресурсами 
возобновляемой энергетики, где особое внимание уделяется гидроэнергетике. Развитие этого 
сектора получило толчок ещё в советское время, когда практически всё производство энергии 
в стране осуществлялось за счёт возобновляемых источников – изобилием горных рек с 
высокой скоростью потока, идеальной для эксплуатации гидроэлектростанций. 

Горнодобывающая индустрия занимает второе по значимости место в экономике 
Таджикистана и требует дополнительных инвестиций для своего развития. Тем не менее, по 
данным Госкомитета по инвестициям, в 2022 г. ПИИ из других стран составили около 430 
млн долл. США. 
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Рисунок 2. Топ-10 стран по объему ПИИ в Кыргызской Республике январь-июнь 2023 

года 
Источник: Финансовый портал «акчабар». https://www.akchabar.kg/kg/article/economy/pryamye-investicii-v-

kr-prodolzhayu-sokrashatsya-kanada-i-ve/?ysclid=lv51q094j587879  
 
 

 
Рисунок 3. Схема экспорта и импорта ПИИ стран СНГ и др. страны ближнего 

зарубежья в 2022 г. 
Источник: Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР 2022 https://e-

cis.info/upload/iblock/475/ipsfx40adgifudhu1ja0hab6kr7sfp6m.pdf?ysclid=lv3oo3btfe856485068 [9]. 
 

Как видно из вышеприведённой схемы, это самый низкий показатель среди стран 
региона – меньше по сравнению с Казахстаном в 65 раз, с Узбекистаном – в 18 раз, с 
Кыргызстаном – в 2,3 раза. 

Далее, проанализируем приведённую ниже динамику ПИИ с 2010 г. по 2022 г. (рис.4) 

https://e-cis.info/upload/iblock/475/ipsfx40adgifudhu1ja0hab6kr7sfp6m.pdf?ysclid=lv3oo3btfe856485068
https://e-cis.info/upload/iblock/475/ipsfx40adgifudhu1ja0hab6kr7sfp6m.pdf?ysclid=lv3oo3btfe856485068
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Рисунок 4. Динамика ПИИ в Республике Таджикистан (2010-2022 гг.) в млн долл. США. 
Источник: Национальный банк Таджикистана. Основные показатели. https://nbt.tj/ru/statistics/tavozuni-

pardokhti-jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/sarmoyaguzorihoi-musta-imi-khori-ba-jt-az-r-sohaho.php. [2]. 
 

В 2010 г. объём ПИИ составил 157,376 млн долл. США. К 2015 году объём ПИИ 
увеличился до 571,678 млн долл. США, т. е. значительно вырос по сравнению с 2010 г.. К 2022 
г. объём ПИИ сократился до 478,037 млн долл. США,  т. е. снизился по сравнению с 2015 г. [2]. 

Таким образом, в период 2010 – 2022 гг. значительный рост ПИИ наблюдается с 2010 г. 
по 2015 г., в который  объём ПИИ достиг пикового значения, однако с 2015 г. по 2022 г. 
наблюдается снижение объёмов ПИИ.  

Причины этого снижения могут быть разнообразны, включая изменения в 
экономической среде, геополитическую обстановку, политическую нестабильность, 
изменения в налоговом регулировании и другие экономические факторы. 

Для экономики страны-реципиента важным положительным результатом привлечения 
ПИИ может стать получение и последующее распространение более передовых технологий 
производства и управления. При реализации зарубежных проектов инвесторы, как правило, 
стараются использовать наиболее выгодное соотношение доступных им факторов 
производства, включая и технологии в виде патентов, лицензий, «ноу-хау». В дальнейшем 
внедрённые технологии могут распространяться в экономике принимающей страны. В этой 
связи интересным является разделение на прямые и опосредованные пути влияния ПИИ на 
внедрение зарубежных технологий в странах-реципиентах [7].  

Американский экономист М. Портер в своей работе «Конкурентное преимущество 
наций», исследовав конкурентоспособность различных отраслей промышленности и 
факторы, влияющие на привлекательность инвестиций, выделил четыре ключевых фактора, 
которые определяют конкурентное преимущество отрасли и способны повысить её 
привлекательность для иностранных инвесторов [4]: 

- формирование эффективной стратегии бизнеса и корпоративного управления, 
определение целей и оценка потенциальных рисков в секторе; 

- особенности факторов физического и человеческого капитала (их эффективное 
использование); 

- тип спроса, его объём и темпы роста, а также уровень жизни населения; 
- наличие и доступ к развитым индустриям в экономике для сотрудничества между 

местными компаниями и иностранными корпорациями.  
В свою очередь, как показывают исследования, при оценке инвестиционной 

привлекательности страны для иностранных инвесторов, ключевыми факторами являются: 
- устойчивость курса национальной валюты; 
- динамика экономического роста; 

https://nbt.tj/ru/statistics/tavozuni-pardokhti-jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/sarmoyaguzorihoi-musta-imi-khori-ba-jt-az-r-sohaho.php.%20%5b2
https://nbt.tj/ru/statistics/tavozuni-pardokhti-jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/sarmoyaguzorihoi-musta-imi-khori-ba-jt-az-r-sohaho.php.%20%5b2
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- политическая и социальная стабильность; 
- уровень занятости и квалификация трудовых ресурсов; 
- наличие природных ресурсов; 
- уровень коррупции; 
- размер рынка; 
- открытость экономики; 
- уровень правового развития. 
Другим важным аспектом является также воздействие налоговых стимулов на приток 

ПИИ. Эти стимулы могут привлечь внимание инвесторов, страны, с целью повышения 
привлекательности, стараются снизить налоговое бремя, особенно по налогу на прибыль. 
Исследования показывают, что увеличение налогов снижает приток инвестиций, а урон 
может варьироваться в зависимости от страны и сектора от нуля до пяти процентов. В 
контексте увеличения мобильности капитала и устранения барьеров для инвестиций, ПИИ 
становятся всё более чувствительными к налогам. 

С развитием технологий и внедрением искусственного интеллекта важным становится 
развитие инновационного и интеллектуального потенциала. Инновационный потенциал 
страны охватывает различные виды ресурсов, необходимых для инновационной 
деятельности, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические и 
другие [5].  

В этой связи государственные органы играют важную роль в инновационной сфере, 
обеспечивая накопление средств на исследования и инновации, координацию деятельности, 
формирование правовой базы, кадровое обеспечение и создание научно-инновационной 
инфраструктуры.  

При этом необходимо отметить, что формирование определённой инновационной 
инфраструктуры обуславливается готовностью хозяйствующих субъектов к 
коммерциализации инноваций [3]. 

Развитие инновационного капитала является одной из приоритетных задач государства. 
Для реализации этой задачи необходимо разработать комплекс мероприятий, среди которых 
можно выделить следующие: 

1) формирование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы инновационной 
деятельности; 

2) развитие инновационной инфраструктуры, т.е. создание организаций, 
способствующих осуществлению инновационной деятельности (инновационно-
технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки, специализированные 
организации, в том числе при ведущих образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования (ОУ ВПО)); 

3) определение инновационной государственной программы, включающей в себя 
комплекс инновационных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, с 
исполнителями и по срокам их осуществления и обеспечивающих эффективное решение задач 
по освоению и распространению принципиально новых видов продукции (технологий); 

4) формирование инновационной программы по приоритетным отраслям 
(биотехнологии, медицине, сельскому хозяйству, электроэнергетике, химической и 
нефтехимической промышленности и др.), в том числе посредством создания венчурных 
предприятий при ведущих профильных ОУ ВПО; 

5) обеспечение механизма привлечения инвестиций в инновационные проекты (льготное 
налогообложение, страхование финансовых рисков и др.). 

Вышеуказанные мероприятия частично включены в Национальную стратегию развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года [1]. 

В заключении хотелось бы указать на то, что инвестиционная активность в странах 
Центральной Азии с основным упором на ПИИ играет решающую роль в развитии 
экономического потенциала и улучшении жизни населения. В процессе исследования данной 
темы становится очевидно, что исторический процесс развития постиндустриальной 
экономики Центральной Азии проходит три ключевых этапа развития инновационного 
капитала: 
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  1. Накопление мощного интеллектуального потенциала. 
2. Высокую интенсивную интеллектуальную деятельность. 
3. Активную коммерциализацию результатов данной деятельности. 
Однозначно, на первом этапе развития акцентируется внимание на постоянное 

совершенствование интеллектуального потенциала без ограничений. В контексте инвестиций 
ключевыми областями становятся развитие инфраструктуры и укрепление человеческого 
капитала, особенно в сферах образования и здравоохранения.  

Сегодня становится ясно, что эти вложения рассматриваются не просто как расходы, а 
являются инвестициями, способными стимулировать развитие и других секторов экономики. 
Подобные инвестиции не только улучшают рынок труда, фискальную систему и 
способствуют инновациям, но и выступают двигателем экономического прогресса. 

Страны Центральной Азии обладают значительным потенциалом для экономического 
развития, но сталкиваются с рядом вызовов. ПИИ и инновационный капитал являются 
ключевыми факторами для раскрытия этого потенциала. 

ПИИ способствуют экономическому росту, созданию рабочих мест, развитию 
технологий и повышению конкурентоспособности. Однако привлечение ПИИ затруднено 
экономической нестабильностью, присутствием элементов коррупции, недостаточно 
развитой инфраструктурой, недостатком квалифицированной рабочей силы и 
бюрократическими барьерами.  

Развитие инновационного капитала является не менее важным для диверсификации 
экономики и перехода к более устойчивой модели развития.  Однако здесь также имеют место 
проблемы: ограниченный доступ к финансированию, недостаток квалифицированных кадров 
и слабое развитие инновационной экосистемы. 

На наш взгляд, для успешного развития странам Центральной Азии целесообразно: 
- систематически улучшать инвестиционный климат путём проведения реформ, 

направленных на борьбу с коррупцией, повышение прозрачности и упрощение процедур 
ведения бизнеса; 

- инвестировать в развитие человеческого капитала через образование, повышение 
квалификации и создание программ поддержки предпринимательства; 

- развивать инновационную экосистему путём создания технопарков, бизнес-
инкубаторов, научных центров и программ поддержки стартапов;  

- диверсифицировать источники ПИИ и развивать новые секторы экономики, чтобы 
снизить зависимость от сырьевых ресурсов; 

- учитывать геополитические факторы и региональные интеграционные процессы при 
разработке инвестиционной политики; 

- использовать возможности цифровых технологий для повышения эффективности 
инвестиций и развития инноваций. 

Таким образом, успешное привлечение ПИИ и развитие инновационного капитала 
позволит странам Центральной Азии реализовать свой экономический потенциал, повысить 
уровень жизни населения и обеспечить устойчивое развитие своей экономике [6]. 
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САРМОЯГУЗОРИИ МУСТАЌИМИ ХОРИЉЇ ВА РУШДИ САРМОЯИ 

ИННОВАТСИОНӢ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон  

Маќолаи мазкур ба таҳлили фаъолияти сармоягузорӣ, аз ҷумла, сармоягузории 
мустақими хориҷӣ (ПИИ) дар кишварҳои Осиёи Марказӣ бахшида шудааст. Тащқиқот 
таъсири воридшавии ИИИ ба рушди иқтисодии минтақа, хусусиятҳои сохтори сармоягузорӣ, 
нақши онҳо дар ҳавасмандгардонии рушд ва навсозии иқтисодиёти кишварҳои Осиёи 
Марказиро дар бар мегирад. Маќолаи мазкур, инчунин, робитаи байни фаъолияти 
сармоягузорӣ ва рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаро меомӯзад. 

Калидвожањо: фаъолнокии сармоягузорӣ, сармоягузории мустақими хориҷӣ, сармояи 
инноватсионӣ, Осиёи Марказӣ, инкишофи иқтисодӣ, навсозӣ, рушди иқтисодӣ, иқтисоди 
минтақавӣ. 
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INVESTMENT ACTIVITY IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES: FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT AND THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE CAPITAL 
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This article is devoted to a comparative analysis of investment activity, in particular foreign 

direct investment (FDI), in the countries of Central Asia. The study covers the impact of FDI inflows 
on the economic development of the region, features of the structure of investments, their role in 
stimulating growth and modernization of the economies of Central Asian countries. The work also 
examines the relationship between investment activity and the socio-economic development of the 
region. 
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ХУДТАЪМИНКУНИИ ОЗУҚАВОРӢ ВА ТАНЗИМИ ВОРИДОТ БО МАҚСАДИ 

РАСИДАН БА АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Дар мақола мушкилоти асосии худтаъмингкунии озуқаворӣ ва танзими воридоти он 
ба кишвар, ки ба амнияти озуқаворӣ таъсир мерасонад, баррасӣ карда шудааст. Дар 
асоси таҳқиқоти олимони хориҷию ватанӣ ва таҷрибаи кишварҳо оид ба  
худтаъмингкунии озуқаворӣ ва танзими воридоти маводи ғизоӣ дар шароити муосир 
арзёбӣ карда шудааст.  

Дар рафти омӯзиши танзими воридоти маводи озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
баҳри ҳалли мушкилоти худтаъминкунии кишвар бо озуқа аз ҷониби муаллиф як қатор 
омилҳои ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъсиррасон ошкор гардиданд, ки бартараф 
кардани таъсири онҳо ба таъмини амнияти озуқавории миллӣ рушди устувор мебахшад.  

Дар асоси маълумоти оморӣ нишондиҳандаҳои асосии таъмини амнияти озуқаворӣ 
ва воридотғунҷоиши маҳсулоти хӯрокворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-
2030 ояндабинӣ карда шудааст. Пас аз таҳлил ва омӯзиши омилҳое, ки ба 
худтаъминкунии кишвар бо озуқа таъсир мерасонад, аз ҷониби муаллиф чораҳои зарурӣ, 
ки ба амнияти озуқавории давлат таъсир мерасонанд, пешниҳод гардидааст.  

Қайд гардидааст, ки механизмҳои муосири танзими давлатии соҳаи кишоварзӣ ва 
воридоти маҳсулоти озуқаворӣ, мусоидаткунанда ба рушди истеҳсоли маҳсулоти 
хӯрокворӣ ва таҳкими низоми амнияти озуқавории кишвар мебошад. 

Калидвожаҳо: амнияти озуқаворӣ, маҳсулоти кишоварзӣ, худтаъминкунӣ бо 
озуқаворӣ, комплекси агросаноатӣ, воридотғунҷоиш, ояндабинӣ, тавозуни озуқаворӣ, 
захираи озуқаворӣ, омилҳо. 

 

Худтаъминкунии озуқаворӣ ва танзими воридоти маводи озуқа мушкилоте 

мебошад, ки  зери таваҷҷуҳи бевоситаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. 

Зеро дар шароити тағйир ёфтани вазъияти ҷаҳонӣ ба монанди афзоиши аҳолии кураи 

замин, хуруҷ кардани буҳронҳои сиёсӣ-иқтисодӣ дар кишварҳо, махсусан дар давлатҳои 

содиркунандаи бештари маҳсулоти озуқаворӣ ва гармшавии иқлим моро водор месозад, 

ки истеҳсоли худиро равнақ дода, мустақилияти озуқавории давлатиро баҳри расидан ба 

амнияти озуқаворӣ кӯшиш намоем. 

Дар Паёми навбатии худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазъи кунунии рушди 

иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баррасӣ қарор дода, оид ба 

самти худтаъминкунӣ ва амнияти озуқаворӣ чунин қайд карда буданд: “Дар баробари 

ин, тағйирёбии босуръати вазъи бозори ҷаҳонии озуқаворӣ ва болоравии мунтазами 

нархи маҳсулоти ғизоӣ моро водор менамояд, ки ба беҳсозии ҳолати соҳаи кишоварзӣ, 

афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти он, рушди маҷмааҳои агросаноатӣ ва бо ҳамин роҳ 

таъмин намудани амнияти озуқавории кишвар таваҷҷуҳи аввалиндараҷа зоҳир намоем” 
[10]. 

Бо дарназардошти бартарияти тиҷорат дар иқтисодиёти ҷаҳони имрӯза, фаҳмиши 

бештар прагматикии худтаъминкунии озуқавории истеҳсоли ватанӣ мебошад, ки ба сад 

фоиз истеъмоли озуқавории кишвар баробар ё бештар аз он аст. Тибқи ин фаҳмиш, 

худтаъминкунии озуқаворӣ набояд маҳсулоти озуқа берун аз кишвар парвариш шавад, 

балки ба иқтидори истеҳсоли озуқавории дохилии кишвар нигаронида шуда бошад. 

Мутобиқи ин таъриф, кишварҳои худтаъминкунанда метавонанд  як дараҷаи муайяни 

тахассуси кишоварзиро ҷустуҷӯ намуда, ба худ касб намоянд, то ин ки маҳсулоти 

кишоварзии истеҳсоли худро бо  кишварҳои дигар савдо кунанд.  

Таъриф ва тавсифи асосии худтаъминкунии кишвар бо озуқаворӣ ин мамлакате дар 

назар дошта мешавад, ки барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти худ ба қадри кофӣ маводи 
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озуқаворӣ истеҳсол мекунад - одамон одатан идеяи худтаъминкунӣ бо озуқаро ҳамин 

тавр мефаҳманд, аммо баъзе ҷанбаҳои он то ҳол норавшан аст. Масалан, маълум нест, 

ки оё кишваре, ки барои худтаъминии озуқаворӣ мехоҳад, бо кишварҳои дигар маводи 

озуқавориро доду гирифт кунад ё не? Муайян кардани сатҳи худтаъминкунӣ, такмили 
таърифи консепсия ва равшан кардани он, аз сиёсати давлат (протексионизм ё 

лебериализм), ки чӣ гуна муайян шудааст, талаб мекунад. 

Нуқтаи калидӣ ин мафҳум он аст, ки кишварҳои худтаъмини озуқаворӣ ба миқдори 

ғизои истеъмолкардаашон баробар ё бештар аз он тавлид мекунанд [3]. Як ченаки 

асосие, ки мафҳуми амалии ин консепсияро инъикос мекунад, коэффитсиенти 

худтаъминкунӣ (SSR1) мебошад, ки истеҳсоли озуқаро ҳамчун таносуби захираҳои 

мавҷуда, воридот ва содиротро ифода мекунад, тавре ки дар формулаи зерин нишон 
дода шудааст [1]: 

 
Мафҳуми амнияти озуқаворӣ аксар вақт бо ғояҳо дар бораи худтаъминкунии 

озуқаворӣ омехта мешавад [1]. 

Мушкилоте, ки бо таъмини озуқавории аҳолии минтақаҳои гуногуни чаҳон 

алоқаманд аст, дар адабиёти илмиву оммавӣ васеъ инъикос ёфтаанд. Дар бисьёр асарҳо 

қайд карда мешавад, ки сарфи назар аз афзудани таъминоти озуқаворӣ, мушкилоти 

таъмини бехатарии озуқаворӣ дар миқёси чаҳон ҳанӯз ҳалли худро наёфтааст [2]. 

Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва иқтисоди дарҳои кушодаи Ҷумуҳурии Тоҷикистон, 

мубрамияти мушкилоти таъмини бехатарии озуқавории миллӣ ва истиқлолияти 

озуқавории давлатӣ меафзояд. Ин масъаларо бо роҳи ноил шудан ба чунин дараҷаи 

тараққиёти комплекси агросаноатии мамлакат ҳал кардан мумкин аст, ки 

худтаъминкунии ҷумҳурӣ бо озукаворӣ имконпазир гардад. Ин масъала дар СМР- 2030 

оид ба тадбирҳои иҷрои вазифа низ қайд гардидааст: баланд бардоштани самаранокии 

соҳаи кишоварзӣ ва афзоиши ҳиссаи он дар таъмини амнияти озуқаворӣ, аз ҷумла, ғизои 
комил [13]. 

Тавре ки Питерс ва дигарон таъкид карданд, он чизе, ки дар истиқлолияти 

озуқаворӣ муҳим аст, натанҳо ҳуқуқ ба истеъмоли ғизо, балки ҳуқуқи истеҳсоли он низ 

мебошад. Ин консепсия ба нақши хоҷагидории оилавӣ, усулҳои истеҳсолоти органикӣ ва 

тақсимоти одилонаи захираҳои истеҳсолӣ диққат медиҳад [4]. Стратегия дар асоси 

худтаъминкунии озуқаворӣ (нақши воридоти озуқавориро маҳдуд мекунад) дар давраи 

буҳрони иқтисодӣ ва пандемияи COVID-19 аҳамияти бештар пайдо кард. Дар он вақт 

бисёр кишварҳо онро яке аз афзалиятҳои асосии сиёсати кишоварзии худ медонистанд. 

Бояд фаромӯш накард, ки бино шиддат ёфтани вазъияти сиёсӣ дар ҷаҳони муосир, 

хавфи қатъ гардидани воридоти маҳсулоти озуқавории аввалиндараҷа ба мамлакатҳое, 

ки воридотғунҷоиши сабади истеъмолияшон зиёд аст, бештар мегардад. Аз ин лиҳоз, 

саривақт амали кардани танзими воридот ва рушд додани истеҳсолоти худӣ самти 

афзалиятноки таъмини амнияти озуқаворӣ меҳисобем. 

Дар саъю кӯшиши Ҷумуҳурии Тоҷикистон барои зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти 

дохилии хоҷагии қишлоқ ва кам кардани хароҷоти воридоти озуқа як қатор мушкилот 

мавҷуданд. Якум, кишвар саъй дорад вобастагии худро аз даромади содироти ашёи 

хоми кишоварзӣ бо дарназардошти тағйирёбии нархи ҷаҳонии пахта, диверсификатсия 

кунад (онро дар дохили кишвар кор кард намуда, маҳсулоти тайёр ва нимтайёрро 

содирот намояд); дуюм, то соли 2030 аҳолии кишвар 21,5 фоиз афзуда, ба 11,58 миллион 

нафар мерасад, ки ин талаботро ба озуқа хеле зиёд мекунад;  сеюм , Тоҷикистон бо 

оқибатҳои ҷиддии тағйирёбии иқлим, аз ҷумла, гармшавии ҳаво ва обшавии пиряхҳо 

 
1 Self Sufficiency Rate – сатҳи худтаъминкунӣ 
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рӯбарӯ аст, ки ин мушкилот таъмини амнияти озуқавориро авлавият бахшида, онро 

рӯзторӯз мубрамтар мегардонад.  

Ояндабинии ҳаҷми истеъмоли маҳсулоти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дидан мумкин аст, ки ҳаҷми истеъмоли маҳсулот дар солҳои 2025-2030 ба таври геометрӣ 

меафзояд. Ин маълумоти таҳлилӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки вобаста ба таъмини 

истеъмолоти аҳолӣ озуқаворӣ ҳаҷми истеҳсолоти онро зиёд кардан лозим аст. Муаммо 

дар он аст, ки барои афзоиш додани ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ масоҳати 

бештари заминҳои кишт лозим аст. Ин мушкилоти мубрам ва хоси Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба шумор меравад, зеро зиёда 90 фисади масоҳати Тоҷикистонро кӯҳсор 

ташкил медиҳад. 

Мисол, дар соли 2021  барои истеҳсоли 876,2 ҳаз. тонна гандум 274,8 ҳаз. гектар 

замин истифода гардидааст, ки аз ҳар як гектар кишт 31,9 сентнер гандум ба даст 
омадааст. 

 

Ҷадвали 1. Ояндабинии нишондиҳандаҳои асосии таъмини бехатарии озуқаворӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2025-2030 

Нишондиҳандаҳо 
Давраҳои таҳлилшаванда Ояндабинӣ 

1991 1995 2000 2005 2010 2015 2021 2025 2030 

Шумораи аҳолии 

ҶТ, млн. одам 
5,51 5,70 6,26 6,84 7,62 8,55 9,89 10,49 11,58 

Истеъмоли нон, 
ҳаз.тонна 

853,4 878,0 927,2 1059,9 1227,0 1282,7 1606,6 1772,3 1938,0 

Истеҳсоли гандум, 
ҳаз.тонна 

153,1 174,3 406,2 618,5 857,5 896,3 876,2 1036,5 1196,9 

Заминҳои кишти 

гандум, ҳаз.га 
143,6 191,4 343,1 317,7 342,6 295,6 274,8 311,5 348,2 

Ҳосилнокии гандум, 
сентнер 

10,7 9,1 11,8 19,5 25,0 30,3 31,9 33,3 34,4 

Воридотғунҷоиш, % 82,1 80,1 56,2 41,6 30,1 30,1 45,5 41,5 38,2 

Аз ҷониби муаллиф омода шуда аст. Срачашма: Тоҷикистон: 30 - соли 

истиқлолияти давлатӣ, маҷмӯаи оморӣ – 2021. саҳ.36-37, Кишоварзии Ҷумуҳрии 

Тоҷикистон, маҷмӯаи оморӣ - 2022. С. 17-21., Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Душанбе – 2016. саҳ.98. 
 

Чӣ тавре ки аз ҷадвали 1. истеҳсоли маводи ғизоӣ дар байни солҳои 2010 ва 2015 ба 

шарофати талошҳо барои рафъи баъзе монеаҳое, ки ба таври анъанавӣ ба рушди бахш 

монеа эҷод мекарданд, аз қабили маблағгузорӣ, қонунгузорӣ ва масоҳати замини кишт 

беҳтар шуд. Ҳукумати кишвар қоидаҳои нави қатъӣ қабул мекунанд, то ин ки заминҳои 

истифоданашудаи кишоварзӣ аз худ карда шаванд ва барои ҳалли мушкилоти обёрии он 

маблағҳои зиёд сарф мекунанд. 

Дар ҷадвал аз рӯи оянадбинии инертсионӣ соли 2030 истеъмоли маҳсулоти нонӣ ба 

1938 ҳаз.тонна баробар шуда истеҳсоли гандум бошад, ба 1196,9 ҳаз. тонна мерасад ва 

воридотғунҷоиш ба 38,2% баробар мешавад. 

Воридотғунҷоиши маҳсулоти хӯрокворӣ  ҳиссаи арзиши озуқавории воридшаванда 

дар арзиши умумии истеъмоли маҳсулоти озуқаворӣ (ё сабати истеъмолӣ) мебошад. 

Дар шароити Тоҷикистон ягона роҳи паст кардани вобастагӣ аз воридоти 

маҳсулоти озуқаворӣ ба андешаи мо ин зиёд кардани ҳосилнокии зироатҳо ва 

маҳсулнокиии чорво мебошад. Зеро дар кишвар имконияти васеъ кардани масоҳати 

заминҳои кишт бо сабаби кӯҳсор будани аксари масоҳати кишвар хеле маҳдуд аст. 

Агар мо то соли 2030 ҳосилнокии гандумро то бо 50 сент/га расонем, дар масоҳати 

348,2 ҳаз. гектар замини кишт, он гоҳ сатҳи воридоти гандум ба 10% паст мешавад ва 

аҳолии кишвар бо маҳсулоти нонии ватанӣ 90 % таъмин мегардад (50×348,2 = 1741/1938 
= 89,8%). 
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Мо бо як мавзӯи хеле ҷолиб, муосир ва мураккаб сарукор дошта, дар таҳқиқоти худ 

қайд карда будем, ки барои ҳалли мушкилоти худтаъминкунии озуқавории ҷаҳонӣ бояд ба 

назар гирифт, ки дар раванди дастрас кардани маводи озуқаворӣ ҳам механизми бозор ва 

ҳам танзими давлатӣ иштирок мекунанд. Омилҳои ба монанди нобаробарӣ дар тақсими 

ғизо ва ёрии тиббӣ дар дохили оила, савдои дохилӣ, байналмилалӣ ва мубодилаи молҳо, 

иқтисодиёти хариду фурӯш ва сиёсати маҷбур кардани ҳукумат барои дастгирии 

истеҳсолкунандагони ватанӣ на ҷорӣ кардани маҳдудиятҳои бесамар ба воридоти озуқа 

таъсири худро мерасонад. Аммо дар ҳар сурат, мушкилоти истеҳсолкунандагони кишоварзӣ 

ба дӯши мардум меафтад, ё дар сурати додани андозҳои зиёд барои дастгирии молиявии 

бахши кишоварзӣ ё тавассути механизми нарх, вақте воридоти арзон маҳдуд мешавад ва 

аҳолӣ маҷбур шуданд, ки озуқавории ватаниро харидорӣ кунад [5].  

Силаева Л.П. дар таҳқиқоти худ қайд мекунад, ки аз нуқтаи назари 

худтаъминкунии аҳолии Федератсияи Россия бо маҳсулоти хоҷагии қишлоқ, ашёи хому 

озуқаворӣ ва вобастагии он аз воридоти озуқаворӣ аз мамлакатҳои хориҷӣ, махсусан 

мушкилот бо гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ, шир ва маҳсулоти ширӣ тезутунд аст. Сатҳи 

худтаъминкунӣ бо маҳсулоти озуқаворӣ якхела нестанд, бинобар ин аксари минтақаҳо 

аз воридот вобастаанд. Афзоиши ҳаҷми содирот асосан аз ҳисоби таҳвили ғаладона, 

маҳсулоти равған ва чарбу, моҳӣ ва  маҳсулоти баҳрӣ ба амал омад [12]. 

Пас аз омӯзиши афкору ақидаҳои гуногуни олимони соҳа мо ба хулосае омадем, ки 

воридотивазкунӣ дар бахши озуқаворӣ ин кам кардани воридоти маҳсулоти хӯрокворӣ 

ва ба истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ равона кардани воситаҳои сарфашуда дар назар 

дошта мешавад, ки талабот ба онҳо дар ҳудуди ҷумҳурӣ қонеъ карда намешаванд. Дар 

баробари ин, он маҳсулоти хӯрокворӣ бояд аз бозори дохилӣ хориҷ карда шавад, ки 

истеҳсоли онҳо дар корхонаҳои ватанӣ харҷи зиёди молиявӣ, меҳнатӣ ва вақтро талаб 
намекунад. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2016 “Барномаи давлатии мусоидат ба 

содирот ва воридотивазкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020” [9] қабул 

кард, ки он баҳри фароҳам овардани шароити мусоид ба амалишавии сиёсати давлатии 

иқтисодии хориҷӣ, баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ дар бозори 

дохилӣ ва хориҷӣ таҳия гашта, ба афзун гардонидани ҳаҷми содирот, коҳиш додани 

ҳиссаи молҳои истеъмолӣ ва хизматрасонӣ дар ҳаҷми умумии воридот равона 
гардидааст. 

Натиҷаҳои сиёсати воридотивазкуниро, ки дар давоми панҷ соли охир ба даст 

оварда шудаанд, муфассал дида мебароем (ҷадвали 2). 
 

Ҷадвал 2. Воридоти маҳсулоти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Нмудаи озуқаворӣ 
Воридоти маҳсулоти озуқаворӣ, ҳаз.тонна 2021/2016 

2016 2017 2018 2019 2020 2021  кг,+,- % 

Гандум 1034,1 1014,5 1018,9 1090,2 999,2 1028,1 -6 99,42 

Орд 88,8 54,6 47,2 85,8 89,9 56,7 -32,1 63,85 

Равғани растанӣ 86,5 97,1 80,9 100,5 102 92,6 6,1 107,1 

Шир ва маҳсулоти ширӣ 10,2 8,6 8,2 8,3 8,1 8,7 -1,5 85,29 

Гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ 38,7 45,9 27,4 24,3 14,5 4,1 -34,6 10,59 

Моҳӣ ва маҳсулоти моҳӣ 0,7 1,8 3,1 2,3 2,7 3,4 2,7 485,7 

Тухм, млн.дона 3,7 10,8 34,4 40,3 16,1 17,5 13,8 473 

Чой 7 4,8 5,1 5,8 6 5,6 -1,4 80 

Картошка 5,5 17,2 32,2 3,7 18 18 12,5 327,3 

Сабзавот 2,3 5,1 39,5 10,9 28,9 30,1 27,8 1309 

Меваҷот ва бехмеваҳо 24,1 19,2 28,4 27,3 30,6 43,7 19,6 181,3 

Сарчашма: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан 
2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022. Бехатарии озуқаворӣ ва камбизоатӣ №4-2016, №4-2018, №4-2019, №4-
2021 С. 20. 

 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                               ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

183 
 

Аз маълумоти ҷадвали 2 дидан мумкин аст, ки муваффақияти асосӣ дар якбора кам 

шудани ҳаҷми воридоти маводи ғизоӣ ва ашёи хоми кишоварзӣ мебошад. Хусусан, 

гандум ва орд соли 2017 ва 2018 он 1,9% ва 1,5% кам карда шудааст, инчунин, солҳои 

2020 ва 2021 ба қадре коҳиш ёфтаанд. Ҳиссаи воридот дар захираҳои маҳсулоти гӯштӣ, 

ширӣ ва чой ба таври назаррас коҳиш ёфтааст. Вале дар баробари коҳиш ёфтани 

воридоти орд воридоти гандум афзудааст. Ба шарофати тадбирҳои андешида дар ин 

солҳо вобастагии Тоҷикистон аз воридот на он қадар чашмрас аст. Аммо  маҳсулоти 

боқимондаи  озуқаворӣ дар тӯли панҷсоли амал кардани Барномаи давлатӣ қариб, ки 

дигаргунӣ дида намешавад. 

Бисёре аз маҳсулоти озуқаворӣ ҳадди худтаъминкуниро гузаштааст. Ҳоло 

Тоҷикистон талаботи худро ба сабзавот, картошка ва маҳсулоти ширӣ қариб пурра 

таъмин мекунад. ,  Ин имкон медиҳад, ки барои харидории ин молҳо аз хориҷи кишвар 

маблағҳои зиёд сарф нашаванд. 

Шиддати баланди воридот дар соли 2021 ҳамчунон барои моҳӣ, қанд, равғани 

растанӣ мушоҳида мешавад. Ҳиссаи воридот дар захираҳои ин молҳо ба ҳисоби фоиз аз 

ҳадди муайяни 20 фоиз зиёд боқӣ мемонад. 

Аён аст, ки мо бояд ба нуқтаи назари он иқтисодчиён розӣ шавем, ки ба ин 

боваранд: дар ягон сегменти бозор воридотро пурра иваз кардан номумкин аст ва сатҳи 

воридотивазкунии маҳсулоти озуқаворӣ, ки ба ҳисоби миёна 55-60 фоизро ташкил 

медиҳад, одилона буда, нишондиҳандаи хуб мебошад. 

Албатта, гуфтаи Кайгородсев А.А. дар самти воридотивазкунӣ бояд андешем, зеро 

ӯ қайд мекунад, ки на ҳамаи намудҳои мол ва хизматрасониҳоро бе истисно истеҳсол 

кардан лозим аст, балки арзон ва босифатро ва намуди дигари маҳсулоте, ки давлат 

имконият ва қобилияти исеҳсол карданро надорад, бигзор ворид гардад [8]. 

Вобаста ба ин Гумеров Р.Р. қайд мекунад, ки худтаъминкунии озуқаворӣ аломати 

имманентии2 бехатарии озуқавории аҳолӣ набуда, балки яке аз стратегияҳои 
имконпазири таъмини он мебошад [6]. 

Бисёре аз муҳаққиқон дуруст қайд мекунанд, ки дар ҳолати занҷири маҳсулоти 

кишоварзиро васеъ намудан, худи мафҳуми худтаъминкунии озуқаворӣ нисбӣ аст, зеро 

истеҳсолоти кишоварзии худи мо аз воридоти маводи тухмӣ, генетикӣ, нуриҳои 

менералӣ, иловаҳои хӯрокворӣ, маҳсулоти компонентӣ ва техникаю технология хеле 

вобаста аст [7]. Аз ин лиҳоз вазъияти парадоксикӣ ба вуҷуд меояд: ҳар қадаре ки мо 

маҳсулоти кишоварзии худро бештар истеҳсол кунем, ҳамон қадар бештар ба захираҳои 

воридотӣ, ки дар кишоварзии пурмаҳсул истифода мешаванд, вобаста мешавем [11]. 

Сёсати пешгирифтаи  воридотивазкунанда бояд на танҳо маҳсулоти озуқаворӣ, балки 

дараҷаи захираю истеҳсолии низоми озуқавории миллиро, ки пешрафти техникию 

технологии хоҷагии қишлоқро муайян мекунанд, фаро гирад. Бо дарназардошти доираи 

васеи хатару таҳдидҳо ба амнияти озуқаворӣ мо пешниҳод менамоем, ки тавозуни 

манфиатҳои истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагони миллии озуқаворӣ бо такя ба 

анъанаҳои миллӣ ва иқтидори кишоварзии худ ва имкониятҳои робитаҳои иқтисодии 

беруна нигоҳ дошта шавад. 

Ба андешаи мо, сиёсат ва стратегияи рушди агросаноатӣ бояд ба дастгирии 

пайвастаи амнияти озуқавории миллӣ тавассути “сермаҳсулии (интенсификатсияи) 

истеҳсолот дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди деҳот” равона карда шавад. 

Дар ҳоле ки ҳосили рекордии ғалладона дар соли 2020 ба қайд гирифта бошад ҳам, 

аммо Тоҷикистон то ҳол аз коҳиши назарраси хароҷоти воридоти маводи озуқаворӣ дур 

аст. Зеро зиёд кардани истифодаи обёрии заминҳо ва механизатсияи хоҷагиҳои деҳқонӣ 

дар ин самт нафъи калон  мерасонад, инчунин, заминҳои кам истифодашаванда аз 

тарафи як қатор хоҷагиҳои бемасъулият аз нав тақсим карда шаванд, то ин ки онро 

 
2 табиӣ, хос, дохилӣ будан. 
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пурра мавриди истифода қарор диҳанд. Яке аз мушкилоти мубрам чи дар кишвари мо ва 

чи дар давлатҳои хориҷи ин тағйирёбии иқлим буда, як қисми дигари муаммои амнияти 

озуқаворӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз, таҷрибаи мутобиқшавӣ ба он эҳтимолан 

стратегияи ояндаи ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва малакаи деҳқононро ташаккул 

медиҳанд. 

Бидуни шак, ҳангоми татбиқи стратегияи воридотивазкунии озуқаворӣ Ҳукумат 

бояд чораҳои муайяни протексионистӣ, ки ба уҳдадориҳои дар доираи созишномаҳои 

байналмилалӣ гирифташуда мувофиқанд, амалӣ намояд. Дар баробари ин, чунин 

тадбирҳо набояд боиси паст шудани сифат ва рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ нисбат 

ба ҳамин намуди истеҳсоли хориҷӣ шаванд. Ҳамзамон, ҳукумат бояд талаботи 

истеъмолкунандагони дохилиро ба маҳсулоти ватанӣ ҳавасманд гардонад ва агар лозим 

ояд, ки онро ба маҳсулоти ивазкунанда равона созад, агар имконият истеҳсол барои 

баъзе маҳсулот бошад. Масалан, бо назардошти он ки нархи имрӯзаи гӯшти гов ва барра 

барои қонеъ гардонидани талаботи табақаҳои осебпазири аҳолӣ хеле баланд аст, 

талаботи оммавӣ ба маҳсулоти паррандаро ҳавасманд кардан лозим аст. Ҳамин тариқ, 

истеҳсоли худӣ бояд боиси пур шудани бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ гардад. 

Хулоса пас аз омӯзиши танзими воридоти маводи озуқаворӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баҳри ҳалли мушкилоти худтаъминкунии кишвар бо озуқа аз ҷониби мо як 

қатор омилҳо ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ошкор гардиданд, ки бартараф 

кардани таъсири онҳо ба таъмини амнияти озуқавории миллӣ рушди устувор мебахшад.. 

 
Расми 1. Омилҳои таъсиррасон ба худтаъминкунии озуқавории кишвар 
 

Чораҳое, ки баҳри таъмини амнияти озуқавории миллӣ амали кардан зарур аст:  

− Такмили  идоракунии низоми таъмини озуқаворӣ  дар кишвар;  

− беҳтар кардани иқлими сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ, деҳот, ва 

пажӯҳишгоҳҳои кишоварзӣ;  

− шароит фароҳам овардан ба  истеҳсолкунандагони хурду миёна;  

− таҳкими механизми ҳифзи иҷтимоӣ барои шахсоне, ки дар соҳаи кишоварзӣ 
фаъолият мекунанд. 
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Алиев О.М. 
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ САМООБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТА 
С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Таджикский национальный университет 

В статье рассматриваются основные проблемы продовольственного 
самообеспечения и регулирования импорта продуктов питания в страну, что влияет на 
продовольственную безопасность. На основе исследований отечественных и зарубежных 
учёных и опыта других стран дана оценка по вопросам продовольственного 
самообеспечения и регулирования импорта продовольствия в современных условиях.  

В ходе изучения самообеспеченности Республики Таджикистан и импорта 
продовольствия в республику выявлен ряд факторов, которые влияют на производство 
сельскохозяйственной продукции и позволяют способствовать устойчивому развитию 
национальной продовольственной безопасности.  

На основе статистических данных спрогнозированы основные показатели 
обеспечения продовольственной безопасности и импорта продовольственных товаров в 
Республику Таджикистан на 2025-2030 г. Согласно изученным факторам, влияющим на 
самообеспеченность страны продовольствием и их анализу, предложены меры, которые 

https://www.fao.org/3/i2490e/i2490e02b.pdf
http://www.president.tj/node/1084
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необходимо принять в целях положительного влияния на продовольственную 
безопасность государства. 

Отмечено, что современные механизмы государственного регулирования 
агропромышленного комплекса и импорта способствует развитию производства 
продуктов питания и укреплению системы продовольственной безопасности страны. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, сельскохозяйственная 
продукция, самообеспеченность, агропромышленный комплекс, импортоёмкость, 
прогнозирование, продовольственный баланс, продовольственный запас, факторы. 

 

Aliev O.M. 
 

FOOD SELF-SUFFICIENCY AND REGULATION OF IMPORTS IN ORDER TO 
ENSURE FOOD SECURITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Tajik National University 
The article reviews the main problems of food self-sufficiency and regulation of food 

imports into the country, which affects food security. Based on research by domestic and 
foreign scientists and the experience of countries, an assessment is given on the issues of food 
self-sufficiency and regulation of food imports in modern conditions. 

In the course of studying self-sufficiency and food imports in the Republic of Tajikistan, 
the author identified a number of factors influencing the production of agricultural products. 
These factors will contribute to the sustainable development of national food security. 

Based on statistical data, the main indicators of food security and import of food 
products into the Republic of Tajikistan are predicted for 2025-2030. Having analyzed and 
studied the factors influencing the country's food self-sufficiency, the author proposed the 
necessary measures that affect the food security of the state. 

It is indicated that modern mechanisms of state regulation of the agro-industrial complex 
and imports contribute to the development of food production and strengthening of the 
country's food security system. 

Key words: food security, agricultural products, self-sufficiency, agro-industrial complex, 
import intensity, forecasting, food balance, food supply, factors. 
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демографии Национальной академии наук Таджикистана публикуются научные статьи 
по актуальным проблемам современной экономики Таджикистана, социально-
демографического развития и развития мировой экономической системы в целом. 
Публикуемые научные материалы отражают ре зультаты научно-исследовательской 
работы Института экономики и демографии Национальной академии наук 
Таджикистана и других профильных организаций. 

Редакционная коллегия научного издания обращает внимание авторов, которые 
направляют свои статьи в редколлегию, на необходимость строго соблюдать 
следующие правила: 
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одновременно с распечаткой статьи в 2-х экземплярах сдаются также соответствующие 
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А4 (297×210 мм). Текст должен занимать 28-30 строк, 60-64 знака в строке, слева должно 
быть оставлено поле не менее 25 мм. Все листы рукописи должны быть пронумерованы. 

3. Рисунки, графики и фотографии в виде рисунка на принимаются.  Повторение 
одних и тех же данных в тексте, таблицах и рисунках не допускается. 

4. Таблицы нумеруются в порядке упоминания их в тексте арабскими цифрами. 
Название таблицы должно следовать строкой ниже после ее номера. 

5. В верхнем правом углу первой страницы рукописи указывается раздел науки, в 
котором будет помещена статья, строкой ниже в левом углу страницы указывается 
УДК, затем в центре следующей строки – инициалы и фамилия автора (ов), под ними- 
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корреспонденции. К рукописи должны быть приложены электронные адреса, номера 
телефонов, фамилия, имя, отчество и ученые степени и должность автора (ов). Рукопись 
заверяется подписью / подписями автора /авторов. Допускается не более двух авторов 
статьи. 

6. Сокращение слов, названий не допускается. 
7. Формулы и символы должны быть напечатаны на компьютере. Следует избегать 
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в порядке упоминания в тексте и оформляются следующим образом: 
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работы в нескольких учреждениях представляются экспертные заключения из каждого 
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БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОНИ  АРЉМАНД 
 
Дар нашрияи илмии «Иќтисодиёти Тољикистон»-и  Институти иќтисодиёт ва 

демографияи Академияи миллии илмњои Тољикистон оид ба масъалањои актуалии 
иќтисодиёти муосири Тољикистон, рушди низомњои иќтисодиёти љањонї маќолањои 
илмї ба чоп расонида мешаванд. Маводњои илмии чопшаванда натиљањои корњои 
илмї-тањќиќотии Институти иќтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмњои 
Тољикистон ва дигар ташкилотњои соњавиро инъикос менамоянд.  

Њайати тањририяи нашрияи илмї, ба диќќати муаллифоне мурољиат менамояд, ки 

онњо дар маќолањои илмии худ, ба ќадри зарурат ќоидањои зеринро ќатъӣ риоя карда, 
ба њайати тањририя ирсол менамоянд.  

1. Андозаи маќола набояд камтар аз 0,6 ва аз 1,0 љузъи чопии компютерї зиёда 
бошад, аз љумла: матн, љадвалњо, фењрист (библиография), расмњо ва матнњои хулоса ба 
забонњои тољикї, русї ва англисї.  

2. Маќола бояд дар идораи (офиси) Microsoft Word омада карда шуда бошад, дар 
ин маврид дар як ваќт њамчунин дар ду нусха чоп карда, мутобиќи файлњои (барои њар 
кадом маќола дар барандаи алоњида супурда мешаванд). Дастнавис бояд дар компютер 
тавассути фосилаи 1,5 (андозаи њарф кегл 14), дар коѓази сафеди шакли (формати) А4 
(297 х 210 мм)  чоп шуда бошад. Матн бояд 2,8-30 сатрро ишѓол намояд, дар њар як сатр 
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60-64 аломат љойгир карда шуда бошад, аз тарафи чап бояд на камтар аз 25 мм њошия 
монда шавад, њамаи вараќњои дастхат бояд раќамгузорї шуда бошанд.  

3. Расмњо, графикњо ва суратњо дар намуди расми кашидашуда ќабул карда 
намешаванд. Такрори маълумотњо дар матн,  љадвалњо, ва расмњо манъ аст.  

4. Љадвалњо ба тартиби зикр кардани онњо бо раќамњои арабї раќамгузорї карда 
мешаванд. Номи љадвалњо бояд пас аз раќами онњо бе матн зикр карда шаванд.  

5. Дар гӯшаи рости сањифањои дастнавис фасли илм нишон дода мешавад, дар он 

маќола љой дода мешавад, дар сатри поён дар гӯшаи чапи сањифањо УДК нишон дода 
мешавад, баъд дар маркази сатри минбаъда ному насаби муаллиф (муаллифон), дар 

зери ин сатрњо унвони маќола навишта мешавад. Номи муассиса / муассисаҳое, ки дар 

он мақолаи пешниҳодшуда таҳия шудааст, дар байни сарлавҳа ва матн чоп карда 

мешавад. Аннотация дар забони худи мақола пас аз номи ташкилот дода мешавад. Пас 

аз эзоҳ калимаҳои калидӣ дар сатри алоҳида оварда мешаванд. Дар охири матн, пас аз 

рӯйхати манбаъҳои истифодашуда, рефератҳо бо ду забони дигар замима карда 

мешаванд (инчунин муаллиф / муаллифон, номи мақола ва ташкилот / ташкилотҳо бо 

забонҳои дахлдор нишон дода мешаванд), калимаҳои калидӣ (дар забонҳои дахлдор) ва 

суроғаи почтаи электронӣ барои мукотиба. Дастнавис бояд суроғаҳои почтаи 

электронӣ, рақамҳои телефон, насаб, ном, номи падар ва дараҷаҳои илмӣ ва вазифаи 

муаллиф (ҳо) -ро ҳамроҳӣ кунад. Дастхат бо имзо / имзои муаллиф / муаллифон тасдиқ 

карда шудааст. Дар як мақола на бештар аз ду муаллиф иҷозат дода мешавад. 
6. Истеъмол ва истифодаи калимањои ихтисора, номњои ихтисор шуда манъ аст. 
7. Шаклњо ва томсилањо (рамзњо) бояд дар компютер чоп карда шуда бошанд. Аз 

аломатгузорињои калонњаљм бояд худдорї карда шавад.  
8. Истинодњо ба адабиётњои иќтибосшуда дар ќавсайни мураббаъ дода мешаванд, 

масалан: [1], [1,3-5]. Рўйхати адабиётњои истифодашуда ба рўйхати умумї (дар зери 
унвони “Адабиёт” ба тартибе, ки дар матн хотирнишон карда шуд, оварда мешавад ва 
ба тариќи зайл тартиб дода мешаванд: 

Барои китоб: ному насаби муаллиф (муаллифон), номи пурраи китобњо, љойи 
нашршуда, нашриёт, соли нашр, љилд ё соли чоп, миќдори умумии сањифањо.  

Барои нашрияҳои даврї: ному насаби муаллиф (муаллифон), номи нашрия, соли 
нашр, љилд, раќам, сањифањои аввал ва охири маќолањо.  

Пеш аз љойи нашрия хатак (тире) гузошта мешавад, байни љойи нария ва нашриёт 
– ду нуќта (:) , пеш аз соли нашр – аломати вергул (,), пеш аз номи маљалла (журнал) 
хатак (тире) гузошта мешавад.   

Истинод дар кори чопнашуда иљозат дода намешавад.  

На зиёда аз 10 маъхази истифодашуда иҷозат дода мешавад, ки аз онҳо - ҳатмӣ - 

нашрияҳои солҳои охир - бо назардошти хусусиятҳои мавзӯи мақола; ҳадди аққал ду 

муаллифи миллӣ (маъхазҳо), беҳтараш аз муаллифоне, ки дар маҷаллаи "Иқтисоди 

Тоҷикистон" нашр шудаанд, 
9. Дастнависњое, ки ба њайати тањририя пешнињод карда шудаанд, бояд роњхати 

(направление) муассиса дошта бошанд, дар бори имконияти чоп хулосаи коршиносро 
низ дошта бошанд. Њангоми иљрои корњо ба якчанд муассисањо аз њар як муассиса 
хулосањои коршинос пешнињод карда мешаванд. Ба маќола бояд таќриз тасдиќ кардаи 
мутахассис замима шуда бошад. 

10. Дастнависи маќолањо, ки мутобиќи њамаи талаботи дар боло зикршуда тартиб 
дода шудааст, ба њайати тањририяи маљалла дар намуди чоп кардашуда пешнињод 
карда мешавад. Њамчунин намунаи (варианти) электронии маќолаи (маќолањо) 
пешнињод карда мешавад. Муаллифони аз дигар шањрњои Љумњурии Тољикистон, 
инчунин аз мамлактњои хориљї ба нишонии электронии Институт маќолаи имзошударо 

дар шакли PDF ва дар шакли Word ирсол менамоянд. Њамаи ҳуљљатњои њамроњ 
фиристодашаванда, ки муассисањо ирсол намудаанд, хулосаи коршинос дар бораи 
имконияти нашр, таќризи тасдиќкардаи мутахассис низ дар шакли PDF фиристо 
дамешавад.  
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Њайати тањририя њуќуќ дорад дастнависро ихтисор намояд ва таѓйироти тањрирї 
ворид намояд. Маќоларо барои нигоњдорї тавсия намояд.  

Дар њолати ба муаллиф (муаллифон) пас баргардонидани дастнависҳо барои 

бозкоркардсанаи пешниҳод рӯзи намудани дастнавис (дастнависњо) аз тарафи њайати 

тањририя матни коркарди нињоӣ њисобида мешавад.  
Дастнавис (дастнависњо)-и, ки ба ќоидањои зикршуда љавобгў набошанд, аз тарафи 

ҳайати таҳририя қабул намешаванд.  
11. Дар њолати иљро накардани талаботи дар боло номбаршуда, маводњои 

ирсолшуда рад карда шуда, пас баргардонида мешаванд.  
12. Њангоми пас баргардонидани маќола аз тарафи њайати тањририя, ба муаллиф 

(муаллифон) як нусхаи дастнавис баргардонида мешавад, ва њайати тањрия њуќуќ дорад 
оид ба сабаби пас баргардонидани мавод ба бањс рўй наоварад.  

Матни дастнависи фиристодашуда матни нинњоӣ мебошад, бояд бо диќќат омода 
ва тањия карда шуда бошад. Эътимоднок, бе ислоњ ва аз тарафи муаллиф (муаллфон) 
имзо шуда бошад. Маќолаи дастаљамъи (коллективї) бояд имзои њамаи муаллифонро 
дошта бошад.  

13. Мўњлати охирони пешнињоди маќолањо барои нашр дар шумораи њар семоњаи 
маљалла – рўзи якуми моњи сеюми њар семоња муќаррар карда шудааст. Маводњое, ки 
баъди санаи муќарраршуда пешнињод шудаанд, барои дохил намудан ба шумораи 
баъдинаи маљалла баррасї шуда метавонда (дар њолате, ки онњо ба талабот љавобгў 

бошанд). Мақолаҳои сабтиномнашуда нашр карда намешаванд 
Нишонаи њайати тањрия: Љумњурии Тољикистон, Душанбе, кўчаи Айнї  44, утоќи 

111-112 тел: 2275157, 900-09-75-77. www.ekt.tj,  www.ied.tj , E-mail: ied.tj@mail.ru 
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