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ВВЕДЕНИЕ1 
Экономика Республики Таджикистан длительное время являлась составной частью 

бюрократической, командно-распределительной, плановой экономической системы 
СССР. Государству принадлежали практически все средства производства, почти все 
формы частного предпринимательства находились под запретом. В этот период 
Таджикистан превратился в индустриально-аграрный союзный советский регион. В 
рамках планового проекта Южно-Таджикского территориального производственного 
комплекса (ЮТТПК) был построен ряд важнейших хозяйственных объектов, связанных 
единой энергосистемой, в центре которой одна из крупнейших на советском 
экономическом пространстве Нурекская ГЭС. В конце советского периода Таджикистан 
начал делать первые шаги на пути к рыночной экономике. 

Однако после развала Советского Союза, длительной гражданской войны, 
массового оттока квалифицированных специалистов и последовавших структурных 
изменений промышленный блок экономики Таджикистана оказался в глубоком 
трансформационном системном циклическом кризисе. Промышленное производство 
концентрируется в основном в следующих секторах: выработка электроэнергии, 
металлургия, в частности производство алюминия, текстильная и швейная 
промышленность, пищевая промышленность. Доля объема продукции промышленности 
в структуре ВВП Таджикистана в 2011 г. составила 13,9%. Около 45% в общем объеме 
промышленной продукции страны составляет доля одного Таджикского алюминиевого 
завода. 

Республика Таджикистан стала независимым государством в конце 1991 года в 
результате распада СССР. С тех пор страна пережила длительный период 
несправедливой гражданской войны и внутренних беспорядков. Политическая 
стабильность была восстановлена лишь в 27 июня 1997 года, после того как были 
подписаны соглашения о мирном урегулировании между правительством Таджикистана 
и Объединенной таджикской оппозицией. 

В постсоветском периоде уровень экономического развития республики 
существенно снизился из-за длительной гражданской войны, стихийных бедствий и 
нарушения традиционных экономических связей, существовавших в советское время. 
Валовой внутренний продукт Таджикистана в периоде 1991-1997 гг. снизился более чем 
на 60%. Произошло резкое снижение уровня жизни населения страны. Средняя 
заработная плата достигла уровня, эквивалентного десяти долларам. Прекратились 
жизненно важные виды социального обслуживания, резко возросла безработица. 
Неудачными были и структурные сдвиги в экономике, препятствующие развитию 
потребительского сектора: снизилась доля легкой и пищевой промышленности, возросла 
доля энергетики и металлургической промышленности. Продукция сельского хозяйства 
уменьшилась в 1992-1996 гг. на 32,4%. Весьма уязвимой оказалась социальная сфера, 
уменьшилась численность занятого населения, резко возросла безработица, 
значительные массы населения оказались выброшенными за черту бедности. Некоторые 
признаки экономического подъема проявились лишь в 1997 г. и 1998 г., когда 
официальная статистика зафиксировала рост ВВП, соответственно, на 1,7% и 5,3%2. 
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Вместе с этим, наиболее важным сектором в экономике страны является сельское 
хозяйство, в котором занято более половины населения, проживающего в сельских 
районах. Основной сельскохозяйственной культурой республики является хлопок. Его 
производство представляет собой один из самых важных сегментов национальной 
экономики с точки зрения занятости и экспорта. Доля сельского хозяйство в структуре 
ВВП Таджикистана в 2010 г. составил 18,7%. 

Но наряду с трансформационными кризисными циклическими явлениями и 
негативными факторами в экономике Таджикистана содержится и ряд благоприятных 
предпосылок, опираясь на которые можно с течением времени создать устойчивую 
тенденцию к изменению ситуации в лучшую сторону и образованию процветающей 
рыночной экономики восточного типа. К их числу относится наличие значительных 
запасов сырьевых, гидроэнергетических и водных ресурсов, обусловливающих широкие 
возможности для развития цветной (прежде всего алюминиевой) металлургии, легкой и 
пищевой промышленности, а также природно-климатических условий, способствующих 
многостороннему развитию сельскохозяйственного производства и т.д. Сочетание этих 
предпосылок образует широкие возможности для динамичного устойчивого 
циклического развития отраслей и производств, имеющих успех на внешнем рынке. 

Трансформационная кризисная цикличность в экономике Таджикистана имеет 
четыре основных составляющих - экономическая отсталость, негативные экономические 
последствия быстрого развала советской командно–распределительной плановой 
экономической системы, издержки неудачно избранной модели реформирования и 
разрушительные последствия гражданской войны. 

Характерной особенностью трансформационного циклического кризиса 
постсоветской экономики является наличие в ней ряда парадоксов, не разрешимых 
собственными ресурсами этой экономики и потенциально преодолимых лишь на основе 
становления цивилизованной модели рыночной экономики. К числу этих 
парадоксальных явлений относится, прежде всего, налоговый парадокс, заключающийся 
в том, что снижение налоговых ставок до уровня обеспечивающего нормальное 
функционирование производственных структур и сферы услуг, приводит к 
недопустимому снижению уровня социального обеспечения населения. Сохранение 
высоких налоговых ставок вызывает недопустимое снижение предпринимательской 
активности, рост задолженности предприятий государству и постоянно повторяющиеся 
попытки уклонения от налогов, несмотря на самые жесткие наказания и денежные 
изъятия за такие попытки. 

Другой серьезнейшей проблемой, не находящей достаточно полного разрешения в 
переходной экономике, является инфляционный парадокс. Меры по жесткой экономии 
финансовых средств, приводят к демонетаризации реального сектора, лишению 
предприятий необходимых для развития производства оборотных средств и 
неконкурентоспособности отечественных товаров на внешних рынках. В свою очередь 
смягчение антиинфляционной политики, в то же время, приводит к выбросу в экономику 
неотоваренных эмиссионных ресурсов, что обостряет проблемы дефицита и  приводит к 
неконтролируемому росту инфляции. 

В связи с этим, после установления политической стабильности в республике 
Правительство продолжило проводить ранее начатые экономические реформы и 
социальные преобразования. В 1998 г. правительством Таджикистана была принята 
среднесрочная экономическая стратегия развития на 1998-2001 гг. Макроэкономическая 
стабильность установилась с конца 90-х годов, за период 1999-2008 гг. рост ВВП принял 
устойчивый характер и составлял в среднем 8,3% в год, увеличился экспорт, повысилась 
собираемость налогов. 
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Мировой финансовый циклический кризис, начавшийся во второй половине 2008 
г., оказал на экономику Таджикистана сильное воздействие. В зависимости от уровня 
развития финансовых рынков последствия циклических кризисных явлений для 
Таджикистана были особыми. Ужесточение условий внешнего кредитования привели к 
уменьшению объемов предоставленных кредитов и существенному увеличению 
просроченной задолженности в Таджикистане. 

К концу 2011 г. постепенное восстановление финансового сектора экономики 
Таджикистана сопровождалось ростом бюджетных доходов, увеличением монетизации 
экономики, оживлением рынка кредитных ресурсов, уменьшением просроченной 
задолженности по кредитам и постепенным укреплением национальной валюты. 

Программой рыночного реформирования экономики Таджикистана 
предусматривается: формирование новой экономической и социальной политики, 
правовое обеспечение экономических реформ и экономического развития в целом, 
создание высокоэффективного производства, трансформация отношений собственности 
и реализация принципа разнообразия её форм, развитие предпринимательства и 
формирование конкурентной среды. 

Реформирование неравновесной экономической системы Республики Таджикистан 
идёт по следующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития: 

• совершенствование эффективного управления государственными предприятиями; 
• разгосударствление и приватизация объектов государственной собственности; 
• создание единых и равных условий для функционирования предприятий и 

организаций различных форм собственности; 
• поэтапная либерализация экономической деятельности и обеспечение свободы 

предпринимательства; 
• создание благоприятных, соответствующих мировой практике условий 

привлечения в республику прямых иностранных инвестиций. 
Исследуя особенности циклической динамики экономического развития 

Республики Таджикистан, необходимо иметь в виду ее трансформационное кризисное 
положение, высокий уровень бедности, уязвимость от внешних факторов, зависимость 
от клуба международных донорских организаций, высокую неопределенность 
внутренней социально-экономической среды, проблему достоверности и адекватности 
статистических данных, а также малую результативность реализации большинства 
будущих стратегий развития. Кроме этого, по сравнению с ближайшими соседями, 
другими странами Центральной Азии, Таджикистан наиболее централизован в принятии 
управленческих решений в социально-экономической политике. 

В странах с переходной экономикой и, особенно в России как первоисточнике 
распространения в советский период планово-распределительной экономической 
системы, сложились сильно деформированные институциональные структуры и 
механизмы управления инновационными процессами. Россия страна огромных 
возможностей, охватывающая огромные, невероятно богатые разнообразными 
природными ресурсами территории Европы и Азии. 

Проблемы с развитием малого и среднего инновационного предпринимательства в 
Таджикистане привели к тому, что не преодолена сырьевая направленность 
национальной экономики, фактически отсутствуют высокотехнологичные отрасли 
экономики. Главным образом, развитие инновационной сферы в республике тормозит 
несовершенство национального законодательства и отсутствие необходимых 
источников финансирования инновационных проектов3. 
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Сегодня потребность создания инновационной экономики ставит перед 
таджикским государством проблему решительной смены стратегий экономического 
развития, перехода от стратегии, догоняющей к стратегии, нацеленной на 
опережающую модернизацию. Решение этой проблемы не может быть достигнуто без 
мощного всплеска мобилизационной активности огромных масс населения, без 
концентрации всех сил и средств, находящихся в распоряжении государства и бизнеса, 
на достижении целей инновационной модернизации экономики, научно-технического 
прогресса, создания и использования инноваций во всех сфера человеческой 
деятельности. 

В Таджикистане главной проблемой, препятствующей инновационному 
преобразованию экономики, является бюрократизация всех аспектов государственного 
управления, принявшая ускоренный, институциональный характер. Бюрократизм 
связывает активность предпринимателей, образует широкий слой 
криминализированного предпринимательства, получающего сверхприбыли не за счет 
реализации инновационных проектов, а за счет перераспределения государственных 
средств на основе взаимодействия с коррумпированным чиновничеством. 

В связи с этим, Республика Таджикистан пока еще не смогла выработать свою 
оригинальную и эффективно действующую модель экономического развития именно 
вследствие негативного наследия планово-распределительной системы и связанных с 
ней предрассудков. Мы глубоко верим в неисчерпаемые возможности Республики 
Таджикистан, которая, создав мощную и передовую инновационную экономику, войдет 
в число наиболее развитых стран мира и перейдет от развития рывками и революциями к 
плавному эволюционному развитию инновационной экономики в инновационном мире. 

Стратегии опережающего устойчивого экономического развития - вопрос не только 
теоретического, но и, прежде всего, практического значения для Республики 
Таджикистан. Указанные обстоятельства, а также необходимость поиска более 
эффективных приоритетов стратегии опережающего развития национальной 
экономической системы предопределили актуальность темы исследования настоящей 
работы. Бизнес и наука – вот два главных двигателя современной рыночной экономики, 
основа успешного функционирования инновационной экономики. 

Таким образом, основная цель настоящей работы заключается в системном 
исследовании проблемы ретроспективного анализа циклических процессов в экономике 
Республики Таджикистан в периоде 1960-2012 гг. на основе эконометрических методов, 
разработке научно-обоснованных предложений по совершенствованию способов 
регулирования циклов в условиях модернизации и стратегии опережающего развития 
национальной экономики в посткризисном периоде. Для достижения этой цели 
необходимо решить следующие взаимосвязанные задачи: 

• провести верификацию, спецификацию и идентификацию макроэкономических 
зависимостей на основе эконометрических методов, показать их использование в 
исследовании циклического характера развития национальной экономики в период 
с 1960-1991 гг.; 

• при системно-комплексном исследовании выявить проблемы анализа социально-
экономической циклической динамики Республики Таджикистан в период 1991-
2012 гг. и сформировать научно-обоснованные предложения по 
совершенствованию способов регулирования циклических колебаний и стратегии 
опережающего развития в условиях инновационного пути развития и модернизации 
экономики до 2020 года. 


