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В последние годы в Республике Таджикистан наблюдались снижение 

удельного веса промышленности в структуре ВВП, сокращение абсолютных 

объемов производства промышленной продукции, резкое снижение уровней 

использования производственных мощностей в индустриальных отраслях, 

полная либо частичная остановка подавляющего большинства предприятий 

промышленности, строительства и транспорта, резкое снижение уровня меха-

низации сельскохозяйственных работ в своей совокупности привели к деин-

дустриализации экономики. Именно с этим процессом связана и инновацион-

ная проблема в Республике Таджикистан.  

Индустриальное развитие страны на долгосрочную перспективу нужда-

ется в концептуальном обосновании и нужно внедрение  инновационной 

стратегии во всех отраслях страны. Технологические инновации  это  основа 

будущей экономики Таджикистана. 

В Программе экономического развития Республики Таджикистан на пе-

риод до 2015 года указано, что в 2000 г. индекс промышленного производства 

по сравнению с 1990 г. составлял 40,6%, в том числе, в топливной промыш-

ленности – 7,9%, (из нее по нефтедобывающей – 29,2%, угольной – 1,7%); 

цветной металлургии – 59,4; машиностроении и металлообработке – 14,7; хи-

мической и нефтехимической промышленности – 5,1; промышленности 

строительных материалов – 3,6; легкой – 35,2; пищевой промышленности – 

16,8%. За исключением электроэнергетики, во всех отраслях промышленно-

сти имело место резкое сокращение объемов производства. Деиндустриали-

зация выражается и в сокращении численности работников промышленности. 

За последнее десятилетие в масштабе отрасли она сократилась в 2,6 раза, в 

том числе в топливной промышленности – в 3,0 раза; в химической и нефте-

химической – в 3,1 раза; в машиностроении и металлообработке – в 4,6 раза; в 

легкой – в 3,1 раза; в пищевой промышленности – в 2,2 раза; в промышленно-

сти строительных материалов – в 3,6 раза и т. д. Такая же картина наблюдает-

ся в капитальном строительстве и всех подотраслях транспорта [1]. 

Деиндустриализация – это не только главная причина резкого падения 

уровня жизни населения. В силу этого процесса страна оказалась в числе са-

мых отсталых стран мира со всеми вытекающими последствиями. Это приве-

ло к резкому росту экономической уязвимости страны, создающей угрозу ее 



национальному суверенитету. По целому ряду отраслей вряд ли представля-

ется возможным полное восстановление прежних объемов производства, по-

скольку значительная часть оборудования демонтирована и реализована на 

сторону. К тому же за это время основная часть оборудования пришла в не-

годность по причине физического износа. Даже на тех предприятиях, где обо-

рудование находится в надлежащем состоянии, вряд ли можно достичь эф-

фективных результатов, поскольку моральное старение оборудования делает 

его непригодным для производства конкурентоспособной продукции [1]. 

Стратегия перехода к инновационному развитию включает следующие 

этапы. На первом этапе (до 2015 г.) отдано предпочтение производствам, вос-

становление которых не требует существенных затрат и продукция которых  

пользуется широким спросом и на внутреннем, и на внешнем рынках. Среди 

таких производств особенно важны те, которые способны обеспечить высо-

кий уровень производственных накоплений; на этом же этапе нужно всемер-

но способствовать привлечению иностранных инвестиций на реализацию 

наиболее эффективных и ресурсосберегающих проектов в рамках восстанов-

ления промышленных, строительных и транспортных предприятий, а также 

индустриальных технологий в сельском хозяйстве. 

На втором этапе (2016–2020 гг.) предпочтение нужно отдать перепро-

филированию и технической реструктуризации средних и крупных предпри-

ятий, ранее функционировавших по схеме общесоюзной специализации; на 

этом же этапе при помощи системы государственного регулирования необхо-

димо расширить масштабы среднего и малого предпринимательства в инду-

стриальных отраслях. На третьем этапе (2021–2025 гг.) необходимо осущест-

вить широкомасштабные мероприятия по формированию современной и вы-

сокоэффективной структуры промышленности с учетом того, что предпочте-

ние получат высокотехнологичные отрасли и производства, позволяющие 

существенно расширить минерально-сырьевую базу экономического роста и 

обеспечить глубокую переработку алюминия, хлопка сырца, табака и некото-

рых других сырьевых ресурсов [2]. 

Для характеристики нынешнего состояния инновационного развития в 

Республике Таджикистан можно привести некоторые индикаторы (показате-

ли), которые принято использовать в мировой практике для оценки состояния 

и динамики инновационного потенциала страны и обобщённой эффективно-

сти научно-инновационной сферы. Внутренние затраты на научные исследо-

вания и разработки составляют около 0,12% от валового внутреннего продук-

та (ВВП), в то время как в развитых странах они находятся в пределах 1–3% 

от ВВП. Несмотря на то, что расходы на науку постоянно возрастают (в 2009 

году они составили 25 млн. 753 тыс. сомони и возросли в сопоставлении с 

2007 годом на 31%), финансовое обеспечение научных исследований и разра-

боток остаётся всё же недостаточным. Удельный вес внебюджетных средств 

во внутренних затратах на научные исследования и разработки составляет 20–

30%. В системе Академии наук Республики Таджикистан он достиг в 2009 

году 53,2%, в системе Таджикской академии сельскохозяйственных наук – 



38%. Это неплохой показатель, однако есть основания рассчитывать, что в 

перспективе уровень использования внебюджетных источников финансиро-

вания сферы науки значительно возрастёт [3]. 

Опираясь на приоритетные для Таджикистана направления научных ис-

следований, принимая во внимание тенденции развития современной науки и 

мировой опыт трансформации знаний в конкурентоспособные инновацион-

ные технологии и продукцию, можно выделить следующие перспективные 

направления исследований, на основе которых могут составляться инноваци-

онные проекты: 

– нанотехнологии и наноматериалы; 

– конструкционные металлические материалы; 

– полимерные композиционные материалы; 

– возобновляемые источники энергии; 

– энергосберегающие и экологически безопасные 

– ресурсосберегающие технологии; 

– оптимизация работы гидроузлов с использованием методов математи-

ческого моделирования; 

– биотехнология; 

– биологическое разнообразие, генофонд животных и растений, биоло-

гические ресурсы; 

– изменение климата, мониторинг окружающей среды, предупреждение 

природных и техногенных катастроф; 

– биомедицинские технологии; 

– диагностика, профилактика и лечение заболеваний человека; 

– технологии производства новых лекарственных препаратов на основе 

использования местного сырья [3]. 

Следует согласиться с мнением ученых-экономистов Таджикистана о 

том, что для повышения эффективности инновационной деятельности пред-

приятий необходимо, во-первых, создание институтов инновационного раз-

вития, которые обеспечивают формирование национальных приоритетов ин-

новационного развития и инновационной инфраструктуры, адекватную оцен-

ку научно-технологических ресурсов, необходимых для достижения наме-

ченных целей; во-вторых, укрепление научно-технологического потенциала 

страны путем активизации инновационной деятельности предприятий и орга-

низаций; в-третьих, формирование институциональных основ становления 

национального рынка инноваций. Кроме того, необходимо адресное и целе-

вое налоговое стимулирование, позволить предприятиям уменьшить налого-

облагаемую базу по налогу на прибыль в части расходов на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки [4]. 

Ресурсно-инновационная стратегия обеспечит гармонизацию техноло-

гической структуры путем расширения производства на завершающих стади-

ях технологического цикла. Стратегия должна гармонизировать научно-

техническое, технологическое и экономическое развитие и процесс глобали-

зации путем выбора доминант геоэкономической ориентации страны, реали-



зации ее сравнительных преимуществ в рамках международного разделения 

общественного труда. 
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