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В статье авторами рассматриваются результаты институциональных изменений в аграрном 

секторе национальной экономики Республики Таджикистан. Авторами анализируются результаты 
проведенных реформ в аграрном секторе и сделаны выводы, согласно которым в данной отрасли 

экономики возникли ряд институциональных факторов. Как утверждается в статье важнейшим 
институциональным условием, позволяющим создание благоприятных условий для жизнедеятельности 

человечества является его поведения. Исходя из этого формируется институт, обеспечивающий рост 

или диспропорции в развитии аграрной отрасли. В рамках такой позиции предполагается, что 
институциональные изменения происходят именно под воздействием институциональных факторов, 

которые и создаются самым человеком.  

 

Калидвожаҳо: тағйирѐбиҳои институтсионалӣ, омилҳои институтсионалӣ, ислоҳоти аграрӣ, 

муносибатҳои бозорӣ, сектори аграрӣ  
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Дар мақола, аз ҷониби муаллифон, натиҷаҳои тағйирѐбиҳои институтсионалӣ дар сектори аграрии 

иқтисодиѐти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон тањќиќ карда шудааст. Муаллифон натиҷаҳои ислоҳоти 

аграриро дар мамлакат таҳлил намуда, хулоса менамоянд, ки дар натиҷаи таѓйирѐбї дар соҳаи аграрӣ як 

чанд омилҳои институтсионалӣ ба вуҷуд омаданд. Шрти муҳими институтсионалӣ, ки барои таъмини 

шароити мусоиди инсоният таъсир мерасонад ин қоидаҳои рафтор мањсуб меѐбанд. Дар асоси ќоидањои 
рафтор институтҳо ташаккул меѐбанд, ки ба рушди соҳаи аграрӣ таъсири мусбат ва манфӣ расонида 

метавонанд. Вобаста ба гуфтаҳои боло муаллифон таъкид менамоянд, ки тағйирѐбиҳои 

институтсионалӣ дар зери таъсири омилҳои институтсионалӣ ба вуҷуд меоянд, ки бевосита аз ҷониби 
худи инсоният ташаккул дода мешавад. 

Муаллифон қайд менамоянд, ки дар натиҷаи гузариш ба иқтисодиѐти бозорӣ дар се самти 

фаъолияти иқтисодӣ тағйирѐбиҳои институтсионалӣ ба вуҷуд омадаанд. Якум, дар самти сохтор ва 
идораи давлатӣ ва ташаккулѐбии давлати нави соҳибистиқлол, ки ба ташаккулѐбии идоракунии хоси 

давлатӣ мусоидат намудааст. Дуюм, тағйирѐбии шакли моликият институтҳои навро дар иқтисодиѐт 
ба вуҷуд овард, ки пурзӯршавии моликияти шахсиро дар ҷомеа таъмин намуд. Дар навбати худ ин гуна 

тағйирѐбиҳо ба рафтори агентҳои иқтисодӣ таъсир расонидааст, ки самти сеюми тағйирѐбиҳои 

институтсионалӣ дар иқтисодиѐти миллӣ њисоб меѐбад. 

 

Key words: institutional changes, institutional factors, agrarian reform, market relations, agricultural sector 
 

In this article, the authors consider the results of institutional changes in the agricultural sector of the 
national economy of the Republic of Tajikistan. The authors analyze the results of the reforms in the agricultural 

sector and make conclusion according in this sector of the economy to which a number of institutional factors 

have appeared. As they argue, in this article the most important institutional condition that allows the creation of 
favorable conditions for the life of mankind is his behavior. Based on this, an institution is formed - providing 

growth or imbalances in the development of the agricultural sector. Within of this position, it is assumed that 

institutional changes occur precisely under the influence of institutional factors, which are created by the person 

himself. 

The authors note that as a result of the transition to the market, there have been changes in three main areas 
of society. First, in the direction of the state structure and the formation of a new state, where there is a peculiar 

behavior of public administration. Secondly, changes in the form of ownership affected the formation of new 

institutions that secure property rights in society. Between, this institutional condition influenced the behavior of 
other economic agents - the third link of institutional changes in the economy. 

 

 
Авторы отмечают, что в результате перехода к рынку произошли изменения в трех основных 

направлениях общества. Во-первых, в направлении государственного устройства и формированиям 
нового государства, где наблюдается своеобразное поведение государственного управления. Во-
вторых, изменения формы собственности затрагивали формирование новых институтов, которые 
закрепляют права собственности в обществе. Между тем такое институциональное условие повлияло 
на поведение других экономических агентов – третьего звена институциональных изменений в 
экономике. 

В современных условиях развития национальной экономики Республики Таджикистан 
наибольшее влияние на конечное формирование рыночных аграрных отношений оказывают 
многочисленные институциональные факторы. Они являются основными тормозящими факторами 
становления аграрных рыночных отношений в республике. Низкий уровень технической и 
технологической оснащѐнности, слабая государственная поддержка, неорганизованный характер 
рынка, отсталость промышленности, не соответствующая требованиям инфраструктура, низкий 
уровень конкурентоспособности являются примерами сложившихся экономических отношений. 
Сегодня Республика Таджикистан, выступая как суверенное государство, находится на пути 
становления и развития рыночных отношений. Основу национального производства составляет 
аграрное производство, которое также характеризуется слабым ростом. 

Аграрный сектор занимает исключительное место в обеспечении продовольственной 
безопасности и достижении устойчивого развития национальной экономики Таджикистана. В 
отрасли занято около 67% от общего число занятых в народном хозяйстве, и 73,7% населения 
проживают в сельской местности. Анализ нынешнего состояния отрасли показывает, что рыночные 
отношения развиваются на фоне продолжающегося аграрного кризиса, что связано с 
дестабилизацией политической ситуации, сложившейся в 90-е годы прошлого столетия. Именно эта 
причина, по мнению большинства политологов и экономистов республики, не позволила 
своевременно решить проблему формирования рыночной среды. К концу гражданской войны (1997 
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г.) была полностью подорвана финансовая самостоятельность отрасли и разрушена еѐ материально-
техническая база. Определѐнные тенденции в развитии сельского хозяйства республики наметились с 
2000 года. За последнее десятилетие рост объѐма валовой продукции отрасли в сопоставимых ценах 
2003 года составил 31,2%. С 2006 года начался второй этап реорганизации хозяйств, который 
позволяет утверждать, что аграрный сектор республики встаѐт на путь эволюционного саморазвития. 
В 2008 году Правительство Республики Таджикистан приняло Концепцию новой аграрной политики 
страны. В ней приоритетным направлением признано формирование рыночного механизма развития 
отрасли. 

Анализ происходящих процессов показывает, что экономические исследования аграрной 
проблематики, тех или иных изменений в производственных отношениях, динамики количественных 
и качественных показателей показывают, что ситуация оценивается иногда с прямо 
противоположных позиций. Часто специалисты, заведомо негативно относящиеся к проводимым 
реформам, оперируют данными об уровне и динамике производства сельскохозяйственной 
продукции до и после начала осуществляемых преобразований и на этой основе делают выводы, что 
реформирование дает лишь отрицательные результаты. 

До настоящего времени в Таджикистане было опубликовано достаточно работ, посвященных 
исключительно вопросам земельной и аграрной реформы. Проблемы, связанные с этими реформами, 
освещались в нескольких монографиях, посвященных совершенствованию механизма 
функционирования сельского хозяйства и моделям аграрной экономики Таджикистана в XXI веке. 
Х.Гафуров и И.Тагоев в своих исследованиях, перечисляя основные принципы аграрной политики 
Таджикистана, выдвигают тезис о необходимости обеспечения полной свободы производителям 
сельскохозяйственной продукции в выборе новых форм хозяйствования. [2]  Данная постановка 
вопроса не носит случайного характера, поскольку с начала аграрной реформы достоянием 
общественности стали многочисленные факты серьезного вмешательства местных органов власти в 
выбор новых форм хозяйствования. Они допускают эффективное развитие сельского хозяйства при 
условии сохранения общенациональной, т.е. государственной, собственности на землю, ссылаясь на 
опыт Китая, Израиля и других стран. 

В другой монографии авторский коллектив под руководством Х. Гафурова, излагает позицию 
относительно новых форм хозяйствования, ставя вопрос об объективной связи между ними и 
природно-географическими условиями. [3, с.38] В этой работе в частности делается вывод о том, что 
в условиях горных территорий требуется реализация особой, приспособленной к жестким условиям 
хозяйствования, модели развития сельского хозяйства. По мнению авторов, в условиях малоземелья, 
низкого уровня естественного плодородия почвы и сурового климата высокогорья наиболее 
эффективной формой сельского хозяйства может выступить семейное фермерское хозяйство. Такое 
хозяйство нуждается в активной государственной поддержке, отличаясь четким направлением 
продовольственного обеспечения семьи и близко проживающего населения. Нехватка земель в 
условиях высокогорья требует увеличения государственных издержек на освоение отдельных 
земельных участков, расположенных на высоких террасах гор. 

Авторы данной монографии согласны с концепцией о том, что эффективность частного сектора в 
сельском хозяйстве Таджикистана снижается из-за отсутствия возможностей для технологической 
перестройки отрасли. Это означает, что меньшие, по сравнению с крупными сельскохозяйственными 
предприятиями советского периода, размеры земельных площадей у фермерских хозяйств, АО, ТОО 
и других форм хозяйствования делают неэффективным и даже ущербным использование 
сельскохозяйственной техники, которая была специально сконструирована для работы на крупных 
земельных участках. К тому же даже в советский период не была создана техника, приспособленная 
для еѐ эффективного использования в условиях мелкоконтурности земельных участков, а также на 
освоенных склонах гор. Применение имеющейся техники в горном земледелии осложняется 
проблемами  расширения масштабов водной, ветряной и механической эрозии почв, возрастания 
опасности смыва весьма уязвимого слоя почвы на отмеченных территориях. Вместе с тем в 
предлагаемых авторами моделях развития сельскохозяйственного производства оказались 
недостаточно проработанными вопросы о зависимости выбора новых форм хозяйствования от 
реальных экономических, демографических, социальных, природно-географических условий. 

В современных условиях начинается новый этап развития национальной экономики Республики 
Таджикистан, и в связи с этим мы полагаем, что аграрные реформы будут иметь свое продолжение. 
Лидер нации, Президент республики Эмомали Рахмон обозначил в своѐм Послании как четвертое 
направление национальной стратегии развития процесс индустриализации аграрной отрасли. [7] 

Но индустриализация аграрного сектора по своей сути для такого государства, как Республика 
Таджикистан, является непростой задачей. На этом пути имеет место ряд проблем, на которых 
следовало бы остановиться более подробно.  
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Рисунок 1. Особенности проявления институциональных факторов в аграрном секторе 

экономики 

 
Действовавшие во времена Советского Союза заводы и фабрики, предназначенные для 

переработки сельскохозяйственного сырья, из-за морального износа оборудования вышли из строя. 
Их модернизация и создание новых предприятий в период 90-х годов были невозможны, и даже в 
нынешних условиях представляются труднейшей задачей. Благодаря принятым Правительством 
мерам в области стимулирования предпринимательской деятельности, в последние годы в этом 
направлении ощущаются некоторые сдвиги. 

Причина низкого уровня инвестиционной активности в аграрном секторе связана с несколькими 
факторами. Среди них важное место занимает функционирование финансового сектора экономики. 
Известно, что в республике в последние годы и на банковском рынке, и на рынке страхования, и на 
рынке ценных бумаг наблюдаются серьезные недостатки. Это становится преградой для 
оборачиваемости сводных средств субъектов хозяйствования и населения на инвестиционном рынке. 
Кроме того, имеют место другие факторы, такие как высокое налоговое бремя, высокий уровень 
коррупции, отсутствие государственной системы гарантий,  низкий уровень инвестиционного 
менеджмента, отсутствие инвестиционных кооперативов и др., что непосредственно ведет к 
снижению инвестиционной активности в аграрном секторе. 

Наряду с этим у государства постоянно наблюдается бюджетный дефицит. В этих условиях 
государство не может направить бюджетные средства на развитие аграрной отрасли. Согласно отчету 
по исполнению государственного бюджета, в 2018 г. на развитие сельского хозяйства вместе с 
лесным и рыбным хозяйством было выделено 575,5 млн сомони из государственного бюджета. [5]  
Это составляет около 2,3% от общего бюджета республики. Если вычесть из этой суммы лесное и 
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рыбное хозяйство, то на сельское хозяйство приходится около 1% расходов государственного 
бюджета. Это, конечно, является недостаточным для поддержания высоких темпов 
индустриализации в аграрном секторе экономики. 

С другой стороны, высокие банковские кредиты в сельском хозяйстве выступают 
сдерживающим фактором инвестиционной активности. Согласно официальным данным, в 2018 году 
сельскохозяйственным производителям были предоставлены кредиты под 26%, а в 
перерабатывающих отраслях –под 28%. [9]  В таких условиях у субъектов аграрного производства 
после покрытия налоговых расходов и расходов по банковским кредитам, на счете не остается 
средств для поддержания дальнейшего воспроизводства. 

Таким образом, развитие аграрных рыночных отношений в Республике Таджикистан объективно 
обусловливает необходимость анализа теоретических вопросов и целенаправленного решения 
прикладных проблем земельной ренты. Экономическое регулирование рентных отношений в 
соответствии с законами рынка и особенностями их проявления в сельском хозяйстве создает 
стимулы для рационального использования сельскохозяйственных земель, обеспечивает 
находящимся в различных объективных условиях товаропроизводителям равные возможности для 
расширенного воспроизводства. 

Необходимо отметить, что вклад аграрного сектора в экономический рост согласно его участию 
в рынке связан с его двоякой ролью: во-первых, как поставщика продукции на внутренний и внешний 
рынки, а во-вторых, как потребителя ресурсов, произведенных в других отраслях экономики. 
Интенсификация обусловливает быстрый рост потребления в сельском хозяйстве продукции 
отраслей промышленности, что влияет на темпы роста отечественной индустрии. 

Кроме того, еще существует факториальный вклад аграрного сектора в экономический рост, который 
определяется, прежде всего, тем, что село выступает донором поступления трудовых ресурсов в другие 
отрасли экономики, а также источником пополнения земельного фонда несельскохозяйственных отраслей 
для целей промышленного, гражданского строительства и т.п. В значительной мере темпы таких 
процессов зависят от повышения производительности труда в аграрном секторе, что способствует 
высвобождению рабочей силы, росту уровня доходов и налогообложения сельского населения, 
появлению рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях производства. 

Складывающиеся аграрные отношения в Республике Таджикистан показывают, что пока 
аграрный сектор не выбрал для себя развитую черту и характеризуется многочисленными 
проблемами, которые рассматриваются в последующих параграфах диссертации. Одной из этих 
проблем является форма использования основного средства производства в аграрном секторе – 
земли. В мире существует сложное переплетение форм собственности на землю. Наиболее 
типичными формами собственности являются частная и государственная. Частная собственность на 
землю имеет многочисленные формы проявления, начиная от собственности крестьян и фермеров и 
кончая собственностью крупных землевладельцев и помещиков. 

Характер государственной собственности также неодинаков. Формы земельной собственности 
определяют различные типы сельскохозяйственных предприятий, которые различаются как по форме 
собственности, так и по форме организации и размерам. Среди них можно выделить акционерные 
общества, плантаторские хозяйства, крестьянские и фермерские хозяйства, кооперативы, совхозы, 
колхозы, личные подсобные хозяйства. 

Одной из сложных проблем становления аграрных отношений в республике является размер 
используемого участка земли или размер хозяйствующих субъектов. Многочисленными 
хозяйствующими субъектами в аграрном секторе являются мелкие хозяйства, и они достигают 
получения достаточной прибыли для дальнейшего функционирования. Небольшие по земельной 
площади, но высокоинтенсивные хозяйства по размерам дохода относятся к крупным хозяйствам. 
Следовательно, по размерам земельной площади можно судить о размерах хозяйств лишь 
относительно и тем менее точно, чем выше процесс интенсификации. 

Наряду с хозяйствами, основанными на собственной земле, в мире широко распространены 
отношения аренды и субаренды. Арендатор не является собственником земли, он является еѐ 
владельцем и использует по своему усмотрению, т.е. происходит отделение права собственности на 
землю от еѐ фактического использования. Арендованную землю арендатор может обрабатывать 
собственным трудом или привлечь наемных рабочих.  

Не следует отождествлять всю сложную систему аграрных отношений с земельными 
отношениями, т.е. с теми, что складываются по поводу землевладения, землеустройства и 
землепользования. 

Аграрные отношения обусловлены наличием в структуре производительных сил особого типа, 
связанного с непосредственным использованием и воспроизводством ресурсов и сил живой природы 
и земли в качестве предметов, средств и орудий труда. Они развиваются в соответствии с 
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естественными законами природы и умением их использовать. Последнее предполагает наличие 
прямой производственной связи работников с землѐй, осуществляемой в тех формах и теми 
способами, которые оказываются наиболее эффективными с точки зрения использования земли, 
производства продукции и обеспечения ею народного хозяйства и населения, улучшения условий 
жизнедеятельности и жизнеобеспечения самих работников земледелия и сельских жителей в целом. 

Важным направлением дальнейшего развития аграрных отношений является государственное 
вмешательство с помощью бюджетного субсидирования сельскохозяйственных экспортеров. 
Поддержка аграрного экспорта должна рассматриваться в контексте внешнеполитических интересов 
развитых стран. Трудно отрицать политическое значение программ продовольственной помощи, хотя 
их политическая и экономическая эффективность в последнее время остаѐтся низкой. 

С 2010 года в аграрной сфере Республики Таджикистан начинается новый этап развития. 
Правительством республики в 2012 году была принята Программа реформирования сельского 
хозяйства Республики Таджикистан на 2012-2020 годы. В данной программе в качестве основной 
цели было предусмотрено определение стратегических направлений и способов обеспечения 
высокодоходного и ориентированного на экспорт сельского хозяйства, исходящих из общих задач 
повышения уровня жизни сельского населения республики, достижения продовольственной 
безопасности государства, а также укрепления его позиций в региональном разделении труда. [7] В 
рамках этой программы в качестве основных реализуемых мер в период до 2020 года были 
определены следующие: 

- дальнейшее развитие высокодоходных культур (экспортоориентированных и 
импортозамещающих), расширение площадей под плодовые культуры для их экспорта как в свежем, 
так и в сушеном виде; 

- создание национальной системы страхования сельскохозяйственного сектора; 
- внедрение нового механизма финансирования сельского хозяйства; 
- создание и развитие сервисных кооперативов, отраслевых союзов; 
- разработка стратегии для интенсификации и диверсификации отрасли; 
- развитие племенного животноводства; 
- устойчивое использование и управление природными ресурсами; 
- разработка адаптационных сельскохозяйственных технологий к изменениям климата 

(засухоустойчивые зерновые культуры); 
- развитие системы семеноводства экспортоорентированных культур: технических, зерновых, 

кормовых и овощных культур, саженцев и цветов; 
- разработка и внедрение комплексного маркетинга сельскохозяйственной продукции. 
К сожалению, под влиянием различных факторов, прежде всего из-за бюджетного дефицита, эти 

мери кардинально не были реализованы и до сих пор остаются незавершѐнными и требующими 
скорейшей реализации. Именно это стало причиной слабого развития аграрного сектора республики в 
плане индустриализации. 

Сразу нужно признать, что индустриализация для Республики Таджикистан является важной, но, 
наряду с этим, и сложной задачей. Некоторые внешние эксперты не могут дать положительной 
оценки ускорению индустриализации в республике. Причина такой оценки объяснима: в республике 
имеют место некоторые факторы, которые отрицательно влияют на инвестиционную активность. 
Этот вопрос мы более подробно описываем ниже. Поэтому стране на пути индустриализации 
необходима четко разработанная целевая программа. Важно, чтобы направления этой программы 
были реально реализуемыми и результаты обеспечивали бы ускорение индустриализации. 

На наш взгляд, в этом контексте механизм экономической системы нуждается в модернизации. 
Здесь является бесспорным утверждение отечественного исследователя Д.А. Алиджонова, так как он 
считает, что «обеспечение экономического роста происходит в условиях коренных структурных 
изменений в экономике». [1, с.7] Но коренные изменения, которые происходят в течение почти 30 
лет, пока не обеспечивают полной модернизации экономической системы, так как еѐ некоторые 
элементы до сих пор остается упраздненными. Преобразованные субъекты в аграрном секторе 
оставались и остаются бессильными в реализации инвестиционных проектов. А это в свою очередь во 
многом влияет на экономический рост и процесс индустриализации в этом секторе экономики. 

Одной из проблем развития промышленного производства в целом, и в частности аграрного, 

выступает отставание банковского сектора. Отечественный исследователь Ф.М. Джураев выявил, что в 

последние годы наша экономика сталкивается с ограниченными возможностями для привлечения 

капитала на внутренний рынок. А ведь существует острая необходимость в развитии институтов и 

технологий трансформации внутренних сбережений предпринимателей и населения в производственные 

инвестиции. Государство должно выступить инициатором дальнейших институциональных 

преобразований. Корректировки макроэкономической политики будут блокироваться, если не внести 
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изменения в действующую систему кредитно-банковских учреждений. В еѐ нынешнем упрощѐнном виде 

она не отвечает условиям перехода к экономическому росту в стране с таким разнообразием интересов, 

форм хозяйствования, со столь сложной производственной и региональной структурой хозяйства. 

Важнейшее условие для институциональных преобразований — стимулирование переориентации банков 

(какой бы длительной и сложной ни была эта работа) с финансовых спекуляций, активно 

поддерживаемых самим государством, на решение актуальных задач реального сектора экономики. [4] 

Но в последние годы в банковском секторе экономики наблюдается нестабильность в связи с ухудшением 

положения отраслевых банков (АООТ «Агроинвестбанк» и АООТ «Тоджиксодиротбанк»). Хотя 

Правительством республики были выделены средства для стабилизации положения этих банков, они до 

сих пор не могут выйти из кризисного положения. 

В этих условиях аграрные рыночные отношения в республике остаются под влиянием различных 

отрицательных факторов и среди других отраслей экономики оценивается как слаборазвитые. Об 

этом свидетельствует ненормальное функционирование или полное отсутствие рыночных институтов 

в аграрном секторе республики.  

По мнению отечественных экономистов Х.Р.Исайнов и Р.С. Шокиров происходящие в аграрном 

секторе институциональные изменения повлекли за собой возникновение ряда институциональных 

факторов, которые позитивно или негативно влияют на развитие данной отрасли экономики. В этом 

плане требуется разработка адекватной модели, которая, основываясь на инновационно-

институциональной концепции, будет обеспечивать эффективность функционирования национальной 

экономики в целом, и в частности – аграрной отрасли. [8, с.11] Действительно, низкий уровень развития 

институтов в аграрном секторе республики характеризуется диспропорцией в развитии отдельных 

отраслей. Недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами, устаревшая материально-техническая 

база становятся основными преградами для устойчивого развития аграрного рынка.  

Таким образом, исследование эволюции институциональных изменений показывает, что 

институты играют весомой роли в организации и управления экономики. В ходе исследования 

выявлено, что институты непосредственно связаны с жизнедеятельностью человечества и прямом 

смысле и создается ею. Из этого следует, что человек и ест субъект института, образующий и 

внедряющий в практики. Человек, с рождения сталкивается с институтами, и в период своего 

существования живет в царстве институтов. Важнейшими такими институтами, которые 

сопровождается с жизнедеятельности человека являются религия, семя и государства. Каждые эти 

институты, независимо от формальности и не формальности отражается в специфики экономической 

деятельности. Именно в этом заключается суть институциональных факторов, через влияния которых 

происходит ход развития процессов в экономике.  
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