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В В Е Д Е Н И Е  

Актуальность темы исследования. Проблемы формирования и 

развития частного сектора становится важнейшей задачей теории и практики 

рыночных отношений оно станет не только доходной отраслью экономики 

АПК, но и фактором обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Таджикистана, в основе которого наравне с решением других проблем лежит 

идея обеспечения экономической безопасности, снижение уровня бедности и 

преодоление региональной отсталости, решением вопросов достижения 

продовольственного благополучия сегодня как никогда завоёвывают все 

более прочные позиции, как в теории, так и на практике. 

Важно признать, что в сельском хозяйстве республики экономическая 

отсталость, рост бедности и безработицы, миграция населения в другие 

страны, отсутствия важнейших сфер сельской инфраструктуры стали главным 

тормозом общественного прогресса республики в целом. Экономическая 

отсталость, медленный темп формирования и развития различных форм 

собственности и форм хозяйствования, и прежде всего реального и разумного 

развития частного сектора в сельском хозяйстве зоны, исходя из аграрного 

направления развития хозяйственного комплекса  и ряд других проблем не 

позволяет направить необходимые ресурсы на решение таких неотложных 

проблем, как преодоление деградации сельскохозяйственного производства, 

развития горных территорий, использования возможностей пригородных 

хозяйств, дальнейшего распространения процесса опустынивания, 

строительства дорог и мостов, освоения новых территорий, обеспечения 

условий для повышения качества жизни и его продолжительности и ряда 

других. Несомненно, все это требует не только развития различных форм 

собственности и форм хозяйствования, но и частного сектора в сельском 

хозяйстве включая остро необходимых проблем организации различных 

типов сельского хозяйства зонального пригородного и т.п. требуемой рынком. 

Также важно знать, что велика роль таких рыночных форм хозяйствования 

как кооперативы, арендные предприятия, агрофирмы, различные компании и 

группы, дехканские (фермерские) хозяйства, бизнеса и агробизнеса, 

предпринимательства. 

Однако роль частного сектора как форма повышения 

производительности труда, фактор «быстроты производства» остается 

актуальнейшей задачей, как для теории, так и практики хозяйствования. 

Поэтому диссертационная работа посвящена изучению вопросов развития 

частного сектора в сельском хозяйстве Гиссарской зоны, что определяет 

актуальность избранной темы исследования. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами и 

основными научно-исследовательскими работами.  Диссертация работа 

выполнена согласно плану научных исследований отдела многоукладной 

экономики в АПК Институтом экономики сельского хозяйства Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук ГР № 0102ТД936 «Разработка 

организационно-экономического механизма формирования модели рынка 

сельскохозяйственной продукции». 
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Целью диссертационной работы является разработка теоретических 

и организационно–экономических основ развития частного сектора в 

сельском хозяйстве Гиссарской зоны в условиях рыночной экономики как 

одной из ключевых основ обеспечения республики продовольствием, решения 

полезной занятости населения. Для раскрытия цели диссертационной работы 

определены следующие задачи: 

– изучить сущности характеристики частных форм собственности и 

закономерности организационных форм хозяйствования в аграрном секторе; 

– выявить региональные факторы, влияющие на частные формы 

организации сельскохозяйственного производства; 

– исследовать зарубежный опыт развития частных форм хозяйствования 

и рассмотреть возможности его использования в условиях Таджикистана; 

– анализировать совершенное состояние частного сектора в сельском 

хозяйстве Гиссарской зоны и определить резервы совершенствование частных 

форм хозяйствования; 

– наметить пути повышения эффективности функционирование 

дехканских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств; 

– разработать меры государственной поддержки и регулирования 

частного сектора в сельском хозяйстве; 

– выработать направления развития предпринимательской деятельности 

как фактор развития частного сектора в регионах.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

обосновании теоретических и практических принципов становления и 

развития частного сектора в сельском хозяйстве Гиссарской зоны 

Таджикистана. Они следующие: 

- раскрыто экономическая сущность понятие «частного сектора», 

«дехканские (фермерские хозяйства)», «личное подсобное хозяйство ЛПХ», 

теоретически научные основы развития частного сектора в сельском 

хозяйстве Таджикистана в качестве стратегической задачи; 

– классифицированы региональные факторы, влияющие на организационные 

формы хозяйствования в условиях функционирования частного сектора ЛПХ; 

– изучены зарубежные опыты организации сельскохозяйственного 

производства в условиях частной формы собственности и намечены 

возможности их использования в регионах Таджикистана; 

– анализированы современное состояние развитие различных форм 

собственности и хозяйствования в сельском хозяйстве зоны с учетом 

демографических, социальных, природно–климатических особенностей; 

– намечены пути повышения эффективности дехканских – фермерских 

хозяйств как основу конкурентных преимуществ на внутренних и внешних 

рынках, а также достижения экономических результатов; 

–  развитие частного предпринимательства и достижения результативности 

его тесно связано с государственной поддержкой и разумным 

регулированием. В этой связи обоснованы направления государственной 

поддержки и регулирования частных форм хозяйствования; 
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–  придавая самостоятельное значение предпринимательству, раскрыты 

формы и методы предпринимательство обеспечивающее результативность, в 

том числе за счет создания совместных предприятий с зарубежными 

партнёрами. 

Практическая значимость проведенных исследований. Предложения 

автора обсуждены на Ученом Совете Таджикского финансово-

экономического института Таджикистана, Института экономики сельского 

хозяйства ТАСХН и переданы Министерству сельского хозяйства республики, 

Национальной ассоциации дехканских (фермерских) хозяйств Таджикистана 

для практического применения. Они включены в программу экономического 

развития Гиссарской зоны республики на период до 2012-2018 гг. 

Экономическая значимость: диссертации заключается в конкретных 

рекомендациях, в которых содержатся приоритеты социально – 

экономического развитие региона, моделирование экономического развития 

отдельных территорий, улучшение предпринимательской деятельности.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.На 

публичную защиту выносятся: 

- результаты исследования, полученные лично автором  в области 

теории и методологии, касающейся формирования частного сектора и 

использования экономического потенциала территорий в виде уточнённых 

формулировок, раскрытых положений, представляющих научную новизну 

- выявленные лично автором территориальные резервы роста 

экономического потенциала регионов; 

- пути развития предпринимательской деятельности частных 

организационных формах хозяйствования и личных  подсобных хозяйств.  

Личный вклад соискателя.  Автором  обобщены теоретические и 

практические аспекты создания и использования экономических, социальных, 

научно – технических  и организационных условий развития региона. 

Апробация исследования. Основные результаты и положения, 

содержащиеся в диссертации, докладывались на международных, 

республиканских, региональных, вузовских, научных и научно–практических 

конференциях, совещаниях, семинарах, заседаниях  Ученого Совета 

Института экономики Таджикистана (2007–2012 гг.), Института экономики 

Таджикистана. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной 

литературы. Она изложена на 167 страницах компьютерного текста, включая 

18 таблиц и 5 схем. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень 

её изученности, формируются цель и задачи работы, раскрывается научная 

новизна работы, приводится практическая значимость результатов 

исследований и апробация. 

В первой главе «Теоретические методологические особенности  

развития  частного сектора в сельском хозяйстве» раскрыты сущность и 
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теоретические основы частного сектора, рассмотрены некоторые проблемы 

состава и структуры частного сектора в сельском хозяйстве и его роль в 

развитии экономики страны. 

Переход к рыночной экономике, развертывающаяся в Таджикистане, 

имеет глубокие корни и выступает составным звеном радикального 

обновления сложившейся в республике социально–экономической системы. 

Она знаменует собой переход к качественно новой модели хозяйствования, 

опирающийся как на глобальные мировые тенденции, так и на специфические 

особенности таджикского общества – его истории и культуры, сложившейся 

системы ценностей особенностей природно–ресурсного потенциала горных и 

долинных зон, местами и малоземелья и высокой трудоизбыточности. По 

верному мнению академика Л. Абалкина, – «не обладала необходимой 

восприимчивостью к запросам научно–технической революции, была лишена 

гибкости и внутренних импульсов саморазвития не, была способна 

обеспечить высокую эффективность экономики и её социальную 

направленность» [11]. Отсюда вытекает, что без разработки теоретических 

основ развития частного сектора с учетом мирового опыта становления и 

функционирования современной рыночной экономики не представляется 

возможным. Опыт развитых стран с рыночной экономикой показал, что без 

наличия различных форм собственности и типов хозяйства, 

конкурентоспособных и разно профильных малых, средних и совместных 

предприятий, эффективного частного сектора, бизнеса и агробизнеса, 

развитой сельской экономики и активизации человеческого фактора 

агропромышленного производства не существует высокоэффективной 

экономики вообще, не говоря о том, что только рыночная экономика может 

быть восприимчивой к нововведениям, социально ориентированным. 

Поэтому целесообразно подчеркнуть, что   рождение частного сектора в 

структуре национальных экономик вообще, в том числе в сельском хозяйстве 

имеет давнюю историю. Данная проблема стала проникать как в теорию, так и 

на практике хозяйствования над различными названиями как «частная 

собственность», «предпринимательская деятельность», «личное подсобное 

хозяйство», «семейная экономика»,  «кооперативы», «фирмы и концерны», 

малые, средние предприятия и т.д. и т.п. Прежде всего, происходящая 

социально–экономическая эволюция агропромышленного производства 

республики подчиняется общепринятым закономерностям[49, 192с.]. 

Прежде всего, это касается проблемы ведущих форм собственности и 

особенно развития частного сектора в сельском хозяйстве и через неё 

удержания массы населения в их нынешнем неопределенном положении, 

превращении долинных сел и кишлаков в главный фактор сельского развития 

и удовлетворения основных нужд, как специфических концепции 

преодоления бедности, одновременно повышения роли государственной 

помощи, поддержки и регулирования развитием традиционных секторов 

сельской экономики типа развития домашнего хозяйства, различных ремесел 

… такой помощи могут быть, хотя неоднозначными, однако они затрагивают 

и могут создать определенный период так называемого первоначального 
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накопления капитала. Несомненно, утверждение выдвинутых идей на 

практике могут быть достаточно длительным процессом вместе с тем выводит 

на поверхность тех или иных форм собственности, что именуется в 

экономической науке укладами, под которой можно понимать формы 

организации труда и производства, формы повышения производительности 

труда.  

Важно подчеркнуть, что выполнение этих проблем частным сектором  

куда можно отнести кооперативы, совместные (с иностранными партнерами) 

предприятия, малые предприятия, арендные предприятия, акционерные 

предприятия, дехканские (фермерские) хозяйства, домашние хозяйства (на 

базе ЛПХ), частные предприятия, формы индивидуальной трудовой 

деятельности и других. 

В методологическом плане сформировались несколько весьма 

устойчивых теоретических направлений – в частности теории развития 

многообразных форм собственности (от макро до микро уровня), в том числе 

теории развития «предпринимательства», куда входит и «частный сектор», 

смешанной экономики, устойчивого развития, инфраструктуры села, 

организаций и другие. Помимо кафедр вузов этим занимаются десятки 

исследовательских учреждений, научных центров, финансируемых 

правительством, бизнесом, благотворительными фондами, общественных 

организаций, состоятельных бизнесменов и коммерсантов. Государство и 

фонды играют особую роль, поскольку дают средства на ряд малоприбыльных 

исследований, не имеющих практической значимости, но жизненно важных 

для развития науки и хозяйственной практики в целом. 

Наукой доказано, что не учитывать особенностей переходного периода 

и рыночной экономике и в её развитии роли частного сектора, как одного из 

направлений мирового опыта, и не пытаться применить их принципа к 

национальной экономике рыночного и активного типа значит упускать 

возможности изменить ход развития хозяйственного комплекса республики 

игнорировать современное экономическое развитие мировой цивилизации. 

Большую роль в экономическом развитии страны и расширении 

частных секторов экономики играют социальный фактор, социальное 

положение населения городов, районов, зон и регионов. Чем выше свободы 

личности, производителей труд людей, тем быстрее идет экономическое 

развитие страны.  

Таким образом, освещая сущность развития частного сектора 

экономики республики мы одновременно хотели показать роль малой 

экономики создаваемой в основном представителями частного сектора и даже 

отдельных исторических личностей в экономике и развитии страны, что в 

новых условиях хозяйствования эти проблемы объективно требуют новых 

теоретических исследований ученых и практиков ради обогащения 

хозяйственной практики и устойчивого развития страны.  Заметим, что 

процесс развития различных форм собственности, в том числе и частного 

сектора в сельском хозяйстве  неизменно привлекали внимание 

исследователей различных направлений. Особым расположением пользуются 
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проблемы зарождения форм частного сектора «Сохибкор» частного сектора. К 

примеру, в эпоху Великого шелкового пути еще термин «Сохибкор» как 

форма предпринимательской деятельности выражая преимущественно 

посредническую функцию (Х–ХV вв.). Затем содержание термина 

расширилось за счет появления, новых субъектов предпринимательства в 

земледелии «Чоряккор» в гончарном, художественно–архитектурном и 

кустарном производствах. Но чаще всего термин «Сохибкор» применялся в 

торгово–посреднической деятельности. [93, 6]. Со второй половины ХIХ века 

«Сохибкори» (предпринимательство, индивидуальное, частное–семейно–

групповое, частное – индивидуальное, государственное и др.) зародились в 

легкой, пищевой, горнорудной промышленности, горном земледелии, 

сельском строительстве (дорог, мостов, кузнечных цехов, мельниц, 

маслобойни и др.). На процесс зарождения и развития частного сектора в 

азиатских странах, в том числе и Таджикистана весьма существенное влияние 

оказал Азиатский способ производства, который в экономической науке так и 

стал малоизученной проблемой, хотя по охвату некоторых проблем 

(ирригации, орошения, освоения земель, семейной организации труда, 

строительство каналов, использования богары и горных территорий, развития 

традиционных форм малой экономики и других) не имел себе равных.  

Следует подчеркнуть, развития частного сектора имевшего большое 

будущее, и только тогда когда сможем их оставить потомкам свой опыт 

организации  сельского  хозяйства рыночного типа. К проблемам, 

сдерживающим развитие хозяйств зон соответственно, организации частных 

форм деятельности можно отнести: 

1. Слаборазвитая дорожная сеть, что не позволяет благоустраивать 

сельской местности, перспективных населенных пунктов; 

2. Переход большой части населения кишлаков в города и поселки, 

расположенные на равнине (к примеру, из районов Варзобского, Гиссарского 

и района Рудаки); 

3. Отсутствия в необходимом количестве учреждений социально–

культурного назначения (клубов, школ, магазинов, кинотеатров, банно–

прачечных комбинатов, центров торговли и мелких рынков и др.) включая 

низкой плотности населения и малолюдность населенных пунктов и др. 

4. Наличие недостаточно полного использования трудовых ресурсов 

зон, которые по причине отсутствия объектов и сфер приложения труда стали 

мигрантами и на поиск лучшей жизни работают в различных странах СНГ и 

др. Все эти факторы показывают сложность и неоднозначность проблематики, 

связанные с развитием частного сектора в сельском хозяйстве. Однако путем 

развития предпринимательской деятельности и форм частного сектора многие 

эти проблемы можно решить успешно. Это первое. Во–вторых, 

перспективным считаем организацию и развитие частного сектора в сельском 

хозяйстве, т.е. рыночного.  

Отсюда следует, что становление и развитие частного сектора в 

сельском хозяйстве  в большей степени зависит от общего положения самой 
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страны и её регионов включая особенностей полезной территории. 

Особенности развития частного сектора приводится в схеме 1. 

Схема.1 Особенности развития  частного сектора в сельском хозяйстве 

 

 

 

 

 

 

Данная схема свидетельствует о том, что особенностям развития частного 

сектора в сельском хозяйстве является сезонность, вегетационный период 

развитие растений, организация труда и производств и использования 

природно-трудовых ресурсов и т.д. Совершенствуется внутрихозяйственный 

механизм в сельскохозяйственных кооперативах, выводится убыточных и 

низко рентабельных хозяйств, в результате чего часть убыточных хозяйств 

расформировываются и создаются самостоятельные дехканские (фермерские) 

хозяйства, рассматривается вопрос выделения земель дехканским хозяйствам 

для производства продукции.  

Во второй главе «Современное состояние и оценка развития 

частного сектора в сельского хозяйства Гиссарской зоны» дан анализ 

процессу современному состоянию становления и развития различных форм 

собственности как основы развития частного сектора в сельском хозяйстве, 

рассмотрены учет роли и влияния природных, зональных условий и 

экологических факторов в развитии частного сектора, и эффективности 

развития дехканских (фермерских) хозяйств и ЛПХ в Гиссарской зоны 

республики. 

Исследованием установлено, что Гиссарская зона располагает 

значительным природно-экономическим и трудовым потенциалом. В общей 

площади сельскохозяйственных угодий общественного сектора республики 

доля зоны составляет 7,7%, в том числе в орошаемых – 3,6, в площади пашни 

и многолетних насаждений – 4,5, пастбищ – 8,6%. Во внутриреспубликанском 

разделении труда  зона выступает как основной производитель картофеля, 

плодов, овощей, фруктов, винограда, хлопка, мясомолочной продукции имеет 

развитие сектора горного садоводства и виноградарства, пчеловодства, 

производства грибов, горных лечебных трав, вод и источники минеральных 

вод, которые могут стать конкурентоспособными секторами экономики 

региона. Природно – экономический  потенциал  сельского  хозяйства  

Гиссарской зоны  при  эффективном  его  использовании  позволяет  

обеспечить  занятости  сельского  населения,  существенно  снизить  уровень  

его  бедности  и  укрепить  продовольственную  безопасность  зоны,  а  также  

расширить  ее  экспортные  возможности.  Гиссарская зона  отличается 

большим разнообразием и значительными объемами производства 

Сезонность 

происходит в реальном 

календарном времени и в 

конкретно сложившихся 

условиях 

 

Организация 

труда  и 

производств 

Использования 

природно – 

ресурсного 

потенциала 

 

Вегетационн

ый период 

развития 

растений 

 

Особенности развития частного сектора 



10 

 

строительных материалов. В зоне находятся все разведенные запасы 

республики по песчаникам для силикатного кирпича, огнеупорным глинам, 

сырью для керамики, суглинкам. В ней размещено большинство предприятий 

промышленности строительных материалов Таджикистана, которые 

поставляют свою продукцию во все районы республики. По численности 

населения и плотности его (105,6) Гиссарская зона занимает первое место в 

Таджикистане; 52,1% населения жители города. 

Исследование показало, что в общем земельном фонде зоны 

сельхозугодья  составляют 45,7%, из которых 22,0% - пашня и насаждения, 

75,7% - пастбища и сенокосы. Орошаются 11,2% сельскохозяйственных 

угодий, в том числе около половины пашни.Исследование показало, что  

занимая 15% площади пашни, зона производит около 15% валовой продукции 

сельского хозяйства Таджикистана, в которой доля растениеводства 

составляет 70,8%. Отраслевая структура валовой продукции сельского 

хозяйства Гиссарской зоны показывает, что хлопководство (около 30%) и 

животноводство (20,4%). Кроме того, здесь производится свыше 68% герани, 

19,5% - картофеля, 18,3% - фруктов, 30% -винограда и 16,5% - коконы.  

Оценивая перспективность развития сельского хозяйства зоны и 

отдельных его секторов и особенно развития овцеводства известность пород 

под названием «Гиссарской породы» Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон подчеркивал: «Гиссарская порода овец является именитой во 

всем мире, и имеет большой спрос, как в республике, так и за её пределами». 

Нет сомнения в том, что базы развития Гиссарской породы овец как 

конкурентоспособная продукция будет широко развиваться в таких районах 

зоны как Шахринав, Турсунзадевский, Варзобский, Вахдатский районы 

образующие Гиссарской экономической зоны в них появиться различные 

сельскохозяйственные рынки по продаже конкурентоспособных видов мясо-

молочный, овощной продукции, продукций садов и виноградников в 

зависимости от природно-ресурсного многообразия сельских территорий. 

      Практика доказывает, что сегодня Гиссарская зона обладает мощным 

трудовым потенциалом. Трудовые ресурсы (2017 год) составляют 55,3% всего 

населения и ежегодно прирастают на 111,0 тыс. человек. Поэтому сегодня 

одной из актуальных проблем, решаемых в зоне, является не только 

обеспечение всех желающих работой, но и создание необходимых условий для 

формирования оптимальной, социально- ориентированной трудозанятости, 

предоставление каждому гражданину реальную возможность свободного 

выбора  вида и формы трудовой деятельности и численности населения 

Гиссарской зоны приведены в (табл.2.1).                                                                                                       
Таблица 2.1. Численность населения Гиссарской зоны РТ (тыс.чел.) 

Наименование 

районов зоны 

Г   о   д  ы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Уд. вес 

2017/ 

2011 в % 

Гиссарский 252,9 259,3 265,9 273,3 280,6 283,4 286 113,0 

Вахдатский 249,3 256,0 261,4 267,7 274,7 280,1 287,3 115,2 
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Район Рудаки 411,5 425,6 437,0 449,6 463,1 471,4 478,2 116,2 

Турсунзадевский 201,8 206,5 210,6 214,9 221,1 226,3 231,5 114,7 

Шахринавский 99,9 102,5 105,2 108,2 111,5 114 116,2 116,3 

Всего по 

Гиссарской зоны 

1215,4 

  

1249,9 1280,1 1313,7 1351,0 1375 1386,3 114,0 

Удельный вес 

Гиссарской зоны 

к республике 

15,5 16,0 16,0 15,7 16,0 15,9 16,0 103,2 

По Республике 7807,2 7987,4 8161,1 8352,0 8551,2 8753 8835,3 113,1 

Источник: Статистический сборник Регионы Республики Таджикистан. Душанбе.-2018,с.18-19.  

Анализ показывает, что благодаря интенсивному росту населения 

численность трудовых ресурсов зоны и их категорий имеют тенденцию к 

росту. Удельный вес трудовых ресурсов Гиссарской зоны к республике 

составляет 16,0%. Представляется, что при анализе проблемы трудовых 

ресурсов села исследуется взаимоотношение людей с сельской природной 

средой как база обеспечения устойчивости сельскохозяйственной экономики.  

Анализом установлено, что достижение продовольственной 

самообеспеченности страны невозможно без структурной перестройки 

агропромышленного комплекса и формирования цивилизованного 

агропродовольственного рынка, о производстве продукции сельского 

хозяйства на душу населения зоны свидетельствует таблица 2.2. Данные 

таблицы показывает, что  увеличении производства зерна большое значение 

имеет ускоренное внедрение в производство высокопродуктивных, 

устойчивых к неблагоприятным факторам сортов зерновых культур 

интенсивного типа, что в значительной степени способствует решению 

проблемы обеспечения растущего населения зоны дешевым 

продовольственным зерном.                                                                                   
Таблица 2.2. Производство продукции сельского хозяйства на душу населения 

 по Гиссарской зоны республике (кг. в год) 

Наименование продукта 2013 2014 2015 2016 2017 

Республика  

Зерно 154,1 172,5 159,6 164,8 166,1 

Картофель 123,9 138,2 103,4 105,0 103,9 

Овощи 167,8 184,6 187,6 197,2 202,2 

Бахчи 58,1 61,3 66,1 70,1 68,7 

Фрукты 39,2 40,7 41,3 35,4 42,1 

Виноград 20,9 21,7 22,9 24,1 24,8 

Мясо (в убойном весе) 10,1 10,7 12,0 13,2 27,0 

Молоко 97,3 102,6 103,5 105,2 106,2 

Яйца (штук) 36,5 42,6 42,4 42,3 39,0 

по Гиссарской зоне 

Зерно 148,7 155,9 165,5 161,1 165,1 

Картофель 94,3 104,5 119,0 117,0 110,8 

Овощи 152,3 159,7 185,1 188,2 190,3 

Бахчи 58,0 58,9 62,0 63,3 70,0 

Фрукты 26,9 33,9 36,9 37,8 38,1 

Виноград 25,0 29,0 32,0 33,4 34,6 
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Мясо (в убойном весе) 9,8 9,9 10,9 12,1 13,9 

Молоко 82,9 98,5 98,5 102,7 104,2 

Яйца (штук) 15,9 25,5 29,7 33,1 35,1 
Источник: Статистический сборник Сельское хозяйство РТ, Регионы РТ, Душанбе.2018, с.15, Регионы 

Душанбе. -2018, 137,153. Расчеты автора 

  С другой стороны, благодаря увеличению валовых сборов зерна 

появится возможность все - большее его количество выделять на корм скоту, 

создавая тем самым условия для ускоренного развития животноводства. Более 

углубленный анализ производства продукции фруктов и винограда в 

Гиссарской зоны республике за 2013-2017 гг. приведено в таблице 6. Анализ 

данных показывает, что практически по двум видам продукции 

растениеводства на исследуемый период произошло увеличение 

среднегодового производства продукции. При этом, как видно из данных 

таблицы наиболее эффективным для Гиссарской зоны является развитие 

фрукты и винограда. 
 Таблица 2.3. Производство фруктов и винограда во всех категориях хозяйств  

по Гиссарской зоны республики за 2013-2017 гг. (в тоннах) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Фрукты  

Республика (тыс.тонн) 313,2 328,5 341,3 299,2 364,1 

по Гиссарской зоне (тонн) 43880 40274 42394 44331 49883 

Турсунзаде  3758 7415 7653 7664 7898 

Гиссар 14181 12792 13179 14558 16200 

Вахдат 13761 9592 10753 10996 13535 

Шахринау  5950 5311 5381 5428 5927 

Рудаки 6230 5164 5428 5685 6323 

Виноград  

Республика  167,1 175,3 188,8 203,8 214,7 

по Гиссарской долине 35354 36366 39549 40693 53619 

Турсунзаде 10047 10795 11904 11918 16907 

Гиссар 15211 15343 16637 17270 21965 

Вахдат 5212 5950 6563 6730 8587 

Шахринау  3476 2534 2597 2666 3873 

      

Рудаки 1408 1744 1848 2109 2287 

Источник: Статистический сборник Регионы РТ, Душанбе.2018, с.176-181. Расчеты автора 

Исследование ученых, передовая практика убедительно 

свидетельствуют, что новые сорта, удобрения и приемы мелиорации являются 

определяющими факторами повышения продуктивности посевов. Как видно 

из данных таблицы Гиссарская зона благоприятствует для развития 

производства фруктов и особенно винограда. В дехканских (фермерских) 

хозяйств «Сомон» Турсунзадеского района урожайность винограда 

составляет до 120-130 ц. с 1 гектара, экономические показатели закладка 

производства винограда на 1 га приведены в табл.2.4.  
 

Таблица 2.4 Экономические показатели закладка производства винограда на 1 гектар  



13 

 

№ Наименование 

работы затраты 

Ед. 

изм. 

Количес

тво 

Среднереал

.цена 1 ц. 

Зарплата 

и услуг 

Всего затрат 

(сомон) 

1. ГСМ  

Пахот 

Культивация 

Очистки арыков 

Литр 30 

10 

5 

6,2 

6,2 

6,2 

186+200 

62+70 

31+150 

386 

132 

181 

2. Саженцы Дона 1650 7 - 11550 

3. Внесение удобрения Кг 800 4,5 - 3600 

4. Органические 

удобрения 

Кг 2800 0,12 - 336 

5. Ядохимикат раз, га 4 200 - 336 

6. Начисление 

заработной платы 

чел,га 2 500х12 12000 12000 

7. Начисление единого 

налога 

Раз,га 1 - - 150 

8. Начисление 

социального фонда 

налога  

нафар 2 75х12 - 1800 

9. Прочие затраты       -  - - - 2000 
Источник: Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН отдел изучение социально-

экономических проблем горных районов 2018.-с.8. 

Установлено, что важнейшим показателем экономической 

эффективности производства сельскохозяйственной продукции является 

выход продукции с единицы площади, урожайность. Урожайность 

производства продукции фруктов и винограда по Гиссарской зоны приведены 

в таблице 2.5. Так, опытами ученых СССР доказано, что не менее 20-30% 

прироста урожая земледелии приходится на сорт, способный более 

эффективно использовать биоклиматические потенциал конкретной зоны,  
Таблица 2.5 Урожайность производства фруктов и винограда по  

Гиссарской зоны республики 

                                           Г   о    д  ы  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

                      Фрукты  

По республике  39,5 39,6 39,9 33,2 38,7 39,1 

по Гиссарской 

долине 

38,9 41,0 42,5 43,6 39,9 40,2 

Турсунзаде 57,5 63,4 61,2 59,4 60,9 61,4 

Гиссар 60,5 58,6 55,8 56,1 66,4 67 

Вахдат 33,7 35,1 39,2 40,9 42,8 43 

Шахринау  55,8 60,9 59,8 59,6 59,1 59,3 

Файзабад 10,6 9,0 4,8 5,7 7,5 7,8 

Рудаки 39,7 42,2 44,3 46,5 50,4 50,9 

    Виноград  

Республика  52,9 54,9     61,1 64,2 67,4 68 

По Гиссарской 

долине 

31,4 43,4 45,1 46,0 50,3 50,9 

Турсунзаде 56,1 50,8 52,9 48,7 70,5 71,2 

Гиссар 48,2 46,2 49,6 52,4 64,9 65 

Вахдат 27,9 30,6 34,0 37,0 38,0 39 

Шахринау  41,0 42,2 40,1 41,4 52,3 53 



14 

 

Файзабад 6,5 6,6 4,2 6,7 10,6 11,1 

Рудаки 22,4 27,8 29,0 32,3 38,2 39,6 
Источник: Статистический сборник Регионы РТ, Душанбе.2018, с.210-214. Расчеты автора 

Как видно из данных таблицы 2.5, в районах Файзабадского и 

Вахдатского снижение урожайности производства  фруктов и винограда 

связано с нарушением норм и правил агротехники, от погодных условий и 

периодичности плодоношения плодов и винограда, которые ограничивают 

возможности контроля со стороны   товаропроизводителя за количеством и 

качеством продукции. Данные таблицы явствуют о процессах объективной 

необходимости зарождения и развития различных форм собственности в 

сельском хозяйстве. 

В частном секторе (дехканские и личные хозяйства населения), 

несмотря на то, что дехканин имеет свободу в определении структуры 

посевных площадей, а также ассортимента возделываемых культур и 

отраслей, вся полученная продукция является его собственностью, 

независимо от того, кто её обрабатывал. Такие условия создают высокую 

заинтересованность в более продуктивном использовании земли, чем в 

колхозы и госхозы, в которых произведенная сельхозпродукция является 

общественной собственностью, а интерес дехканина ограничивается рамками 

основной, а также дополнительной оплатой труда. 

Важно признать, что в последние годы объем производства продукции 

овощеводства в частном секторе (население и дехканское (фермерское) 

хозяйство) имеет тенденцию к существенному росту. Анализ показал, что  

если сравнить с 1991 году  36,9-40,1 % основных овощных продуктов - томаты 

и лук репчатый производились в сельскохозяйственных предприятиях, а за 

последние годы в результате реструктуризации крупных 

сельскохозяйственных предприятии и создания на их базе новые 

производственные формирования объем производства овощей  в них резко 

уменьшился, удельный вес частного сектора (ЛПХ и дехканских хозяйств) в 

производстве овощей по Гиссарской зоне приведены в табл.2.6. Анализ 

данных таблицы показывает, что  в 2017 году в сельскохозяйственных 

предприятиях Гиссарской зоны производилось овощей  948,5 тыс. тонн или на 

0,98 %  больше чем 2015 году. Удельный вес частного сектора по 

производству томатов и лука репчатого в 2014 году составил 71,8-74,7% от 

общего объема их производства, а удельный вес производства огурцов, свекла 

столовая и прочих видов овощей в частном секторе в этом году составил 90,3-

90,5%. 
Таблица 2.6.Удельный вес частного сектора (ЛПХ и дехканских хозяйств) в 

производстве овощей по Гиссарской зоне, в тоннах  

Виды                     2015год         2017 год 

в 

сельскохоз. 

Предприях 

в 

частном 

секторе 

Удельный 

вес 

частного 

сектора 

в 

сельскохо

з. 

предприях 

в частном 

секторе 

Удельный 

вес 

частного 

сектора 

Капуста  296,0 989,9 82,5 185,0 1096,0 85,7 
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Томаты  3228,0 68935,5 59,9 2738,0 74460,5 71,8 

Огурцы  479,5 1006,0 78,7 224,5 1135,0 90,3 

Морковь  232,8 11367,5 82,6 153,9 11905,2 88,8 

Свекла 

столовая 
605,7 7695,3 53,1 390,5 8773,9 90,3 

Лук 

репчатый 
3393,0 95251,5 63,1 2443 96200 74,7 

Прочие 

овощи 
490,0 1112,3 45,0 411,1 4917 90,5 

Всего  8725,0 186358,0 63,1 6546,0 198487 78,1 

Источник: Сельхоз. управление Гиссарской зоне за 2015-2017гг. 

Эти данные свидетельствуют о том, что степень удовлетворения 

потребности сельского населения в основных продуктах питания по регионе 

существенно меняется. Например, в 2017 году в сельскохозяйственных 

предприятиях Гиссарской зоны производилось овощей  6546,0 тыс. тонн или 

на 24%  меньше  чем 2014  году. На сегодняшний день в Гиссарской зоне 

созданы и развиваются предприятия рыночных типов таких, как кооперативы, 

коллективные предприятия, дехканские (фермерские) хозяйства, акционерные 

общества и др. формы хозяйствования. 

Следует установить, что тенденция развития дехканских (фермерских) 

хозяйств может стать фактором решения проблемы продовольственного 

самообеспечения и решения социально-экономических проблем в сельском 

хозяйстве, вопросов народного питания, что требует развития как малых, так 

и средних хозяйств. Количество дехканских (фермерских) хозяйств 

Гиссарской зоны приводится в таблице 2.7. 
Таблица 2.7. Количество дехканских (фермерских) хозяйств в Гиссарской зоне 

Таджикистана 

       Г         о         д       ы 

2013 2014 2015 2016 2017 

Турсунзадевский 1359 1604 1630 1869 1600 

Гиссарский  1219 1295 1638 2816 3413 

Шахринавский  734 810 884 886 988 

Рудаки  3176 3266 3510 3850 3793 

Вахдатский  3275 3973 4470 5126 6497 

Всего по Гиссарской зоне 10036 10948 12132 14547 16291 

Всего по республике 73806 87594 108035 123379 145107 

Удельный вес зоне к 

республике 

17,2 14,8 13,8 13,4 13,2 

Источник: Статистический сборник Сельское хозяйство РТ.2018.-с.323. 

 

Как видно из данных таблицы удельный вес районов Гиссарской зоны к 

республике составляет от 13,2-17,2%. Принятых Правительством Республики 

Таджикистан решений о реорганизации сталкивалось со множеством 

препятствий, тормозящих процесс внедрения рыночных отношений в 

сельском хозяйстве, основные из которых, это разрушение сельской 

инфраструктуры и нарушение технологии сельскохозяйственного 

производства. Много нерешенных проблем в зоне финансово–кредитных 
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отношений, лизинга, страхования, налогообложения, использования других 

инструментов государственной поддержки развития частного сектора, в том 

числе в области развития и выбора форм собственности.  Из таблицы видно, 

что доля дехканских (фермерских) хозяйств составляет 31%. Ведущее место 

занимает производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

населения, которая составила 60-70% объема сельскохозяйственного 

производства. Естественно процесс развития не завершается данным этапом, а 

возникает следующий этап развития (второй), который обусловливает 

дехканских (фермерских) хозяйств изыскивать пути развития и 

адаптироваться к условиям рыночной экономики, неизбежной системой 

которой является кооперация, с целью выживания в условиях жесткой 

конкуренции. Однако эффективное функционирование небольших дехканских 

(фермерских) хозяйств возможно только на начальном этапе их становления, 

когда еще мало конкурентов.  

В третьей главе «Перспективы развития частного сектора 

сельского хозяйства зоны в условиях рынка» исследованы и выявлены 

пути повышения эффективности частного сектора сельского хозяйства, 

государственная поддержка и регулированием частного сектора и 

перспективы развития. 

Установлено, что эффективность производства применительно к 

сельскому хозяйству, представляет собой экономическую категорию, которая 

отражает сложный комплекс объективно существующих и регулируемых 

отношений между различными отраслями и под отраслями 

сельскохозяйственного производства, а также между сельским хозяйством и 

другими отраслями агропромышленного комплекса по поводу 

воспроизводства сельскохозяйственной продукции при минимальных затратах 

материально–денежных средств и рациональном использования природного 

потенциала. 

Роль государства, по–прежнему, остается доминирующей в области 

науки, подготовки кадров высшей квалификации для всех отраслей народного 

хозяйства, во внешней торговле и строительстве новых промышленных 

центров, при создании совместных предприятий и в ряде других сфер. Речь 

идет об определяющей и объединяющей роли государственной собственности 

и новых условиях, как стабилизирующего фактора в создании национального 

богатства. Под последним мы понимаем не только сумму и количество 

необходимых народу полезных и приятных вещей, но и способность 

обеспечить нормальное функционирование всей экономической жизни 

страны. Весьма ценны в условиях зоны и республики роль географического 

положения и ресурсного потенциала регионов, работоспособность 

гражданских и политических учреждений, принятие обдуманных и жизненно 

важных законов, состояние образования, образованность и нравственность 

самой нации, словом наличие и качество её производительных сил, разумное 

их размещение, использование и развитие. Именно без решения проблемы 

сохранения государственной собственности, обеспечения экономической 

независимости и экономико–социальной безопасности страны, повышение 
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жизненного уровня и долголетие граждан страны может остаться только 

иллюзией. 

Подчеркивается, что предпринятые в последние годы меры по развитию 

частного сектора в сельском хозяйстве Гиссарской зоны республики, хотя и 

способствовали стабилизации и росту объемов производства, особенно в 

деятельности негосударственных форм собственности, но не привели к 

значительному улучшению экономической ситуации в агропромышленном 

секторе. Цель развития частного сектора – снижение бедности населения, 

повышение уровня и улучшение условий его жизни, первоочередными 

задачами для решения этой проблемы следует считать создание в сельском 

хозяйстве равных с другими отраслями экономики условий 

жизнедеятельности, развития различных сфер приложения труда, не 

связанного с сельскохозяйственным производством и ряд других, в том числе 

и государственной поддержки развития частного сектора. Проблема 

госрегулирования развитием частной собственности в сельском хозяйстве 

относится к разряду ключевых проблем развития общества.  

Исследование показали, что за последние годы Правительство 

Республики Таджикистан уделено особое внимание на поддержку частного 

сектора, прежде всего сельского хозяйства и по мере возможности наращивает 

объёмы финансовых ресурсов для осуществления этой цели.  Современный 

уровень развития аграрного сектора экономики, необходимость 

совершенствования агроструктуры, обострение социальных противоречий в 

обществе приводят к необходимости государственного регулирования 

агробизнеса. В мире накоплен большой опыт, когда государственные органы 

регулируют цены на сельскохозяйственную продукцию, устанавливая, 

минимальную границу цены для осуществления нормального производства в 

пределах общественной потребности и предоставляют государственные 

кредиты и субсидии сельским товаропроизводителям. Широко известен 

удешевленный кредит, когда государство берет на себя уплату части 

процентной ставки за кредит, или предоставление государственного кредита 

по сравнительно низким ставкам (не более 5 %). Государство предоставляет 

субсидии на развитие и модернизацию производства, как в сельском 

хозяйстве, так и в других отраслях агробизнеса, на улучшение 

инфраструктуры села (складов, хранилищ, холодильников, транспортной сети 

и т.д.), для выкупа в собственность арендуемой земли, на приобретение 

минеральных удобрений, на модернизацию оборудования и др. Приведенный 

перечень наиболее важных мер государственной поддержки и регулирования 

показывает не только необходимость наличия такого механизма, но и 

исключительную сложность определения приоритетов и разумных, хорошо 

продуманных методов господдержки. При этом суть аграрных 

преобразований в зоне заключалась в совершенствовании экономического 

механизма и развитии социальной сферы в сельской местности. 

 Анализом установлено, что в последние годы большинство дехканские 

(фермерские) хозяйство несмотря на малые размеры стали производить 

несколько наименований продукции. Так, около 60% всех дехканских 
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хозяйств производили зерно, кукурузу, 40% - мясо, молоко и другой вид 

продукции. К основным формам государственной поддержки развитием 

дехканских (фермерских) хозяйств Гиссарской зоны Таджикистана являются 

развитие различных форм собственности в том числе дехканские 

(фермерские) хозяйства. Основные формы государственной поддержки 

дехканских (фермерских) хозяйствах Гиссарской зоны приведены в схеме 2. 

Данная схема свидетельствует о том, что   основным формам  

государственной поддержки развитием дехканских (фермерских) хозяйств 

Гиссарской зоны относятся: стабилизация цен и доходы дехканских 

(фермерских) хозяйств, развитие сельской инфраструктуры, научно-

исследовательская работа, внедрение результатов исследований, сбор, 

обработка и распространение статистических данных, охрана окружающей 

среды и рациональное использование земельных и водных ресурсов, 

обеспечение продовольствием нуждающихся групп населения, обеспечение 

безопасности продовольствия, подготовка кадров высокой квалификации для 

аграрной экономики, создание рынков продовольствия в городах и 

промышленных центрах, укрепление материально-технической базы 

дехканских хозяйств, расширение интеграционных связей и отношений 

сельского хозяйства с другими отраслями экономики и управление 

формированием и развитием малых, средних и совместных предприятий, 

бизнеса и агробизнеса, сельского предпринимательства и ряда других. 

Схема 2. Основные формы государственной поддержки развитием 

дехканских (фермерских) хозяйств Гиссарской зоны Республики Таджикистан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным формам государственной поддержки развитием дехканских (фермерских) хозяйств и 

всего сельского хозяйства основным формам государственной поддержки развитием дехканских 

(фермерских) хозяйств и Гиссарской зоны 

Стабилизация цен и доходы дехканских (фермерских) хозяйств 

Развитие сельской инфраструктуры 

Научно-исследовательская работа, внедрение результатов исследований, сбор, обработка и 

распространение статистических данных 

Обеспечение безопасности продовольствия 

Охрана окружающей среды и рациональное использование земельных и водных ресурсов 

Обеспечение продовольствием нуждающихся групп населения 

Подготовка кадров высокой квалификации для аграрной экономики 

Укрепление материально-технической базы дехканских (фермерских) хозяйств 

Расширение интеграционных связей и отношений сельского хозяйства с другими отраслями 

экономики 

Создание рынков продовольствия в городах и промышленных центрах 

Управление формированием и развитием малых, средних и совместных предприятий, бизнеса и 

агробизнеса, сельского предпринимательства 
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Главной целью устойчивого развития аграрного сектора обеспечение 

нынешнего и будущего поколения людей необходимыми продуктами питания 

в соответствии с физиологическими нормами потребления.  

 Исследованиями установлено, что интенсивный естественный рост 

населения зоны (в настоящее время среднегодовой рост численности 

населения составляет 30 тыс. человек) привели к существенному увеличению 

объема производства продовольственной продукции. Однако, темпы роста 

производства продукции особенно продовольственные, ни в коей мере не 

обеспечивают рекомендуемые физиологические нормы, о чем 

свидетельствуют данные (табл.2.8).   Данные таблицы   показывают, что 

фактическое потребление многих видов продовольственной продукции 

сельскохозяйственного производства намного ниже нормативных 

показателей.  Потребление овощей и бахчи в 2017 году по сравнению с 

рекомендованной нормой соответственно ниже на 45,0 и в 2,0 раза, фрукты и 

ягоды также в 2,0 раза. 
Таблица 2.8. Рекомендуемые нормы продуктов питания на душу населения 

по Гиссарской зоне на перспективе (кг. в год)  

Наименование продуктов Рекомендованная норма  Прогноз 

2020 2022 
Хлебные продукты  130,0 135,0 130,0 

Картофель  45,0 33,2 39,3 

Овощи  114,0 74,1 75,7 

Бахчи  28,0 24,1 25,5 

Фрукты и ягоды  63,0 38,9 40,0 

Виноград  13,0 33,0 38,0 

Мясо и мясопродукты       60,0 26,1 20,0 

Молоко и молочные продукты  250,0 171,0 178,2 

Яйцо  165,0 88,0 90,0 

Сахар  29,0 12,6 10,0 
 Источник: Таблица составлена по нормативным и данным статистического ежегодника Республики 

Таджикистан. - Душанбе, 2018.- Бюллетень РТ.2018.  Расчеты автора. 

  Фактическое потребление винограда за 2017 год на 4,6 % превысил 

уровень рекомендованной нормы. Прогнозные расчеты показывает, что если 

сравнить фактическое потребление с рациональной нормой, то общий уровень 

обеспечения будет еще ниже. Фактическое потребление хлебных продуктов 

на 19,3 % выше, нежели показатели рекомендованной нормы, так как в 

рационе питания населения они занимают основное место. Уровень 

обеспеченности населения животноводческими продуктами собственного 

производства очень низка. Например, фактическое потребление мяса, молока 

и яиц составляет соответственно 12,2; 19,3 и 14,6 % уровня рекомендуемой 

нормы, а в сравнении с показателями рациональной нормы еще ниже.   

Таким образом, на ближайшую перспективу (на период до 2022 года) 

частному сектору необходимо увеличить производства продуктов, особенно 

продовольственного назначения для удовлетворения нужд по 

рекомендованной нормы потребления. Анализом установлено, что 

перспективные расчеты сельскохозяйственного производства необходимо, по 

всей вероятности, вести, опираясь на эти параметры. Из–за малоземелья 
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районов зоны вынуждена была осваивать такие земли, которые в других 

странах считаются бросовыми: песчанно–каменистые, засоленные, 

посадочные почво–грунты лессовых плато и значительные площади горных 

территорий с уклонами выше критических, при которых применение 

поверхностного орошения приводит к эрозии почв. На государственном 

уровне необходимо принять меры для восстановления традиционных устоев 

сельской экономики, её укрепления и развития.  

                         

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В результате исследований проблем регионального формирования и 

развития сельского сектора в сельском хозяйстве на примере Гиссарской зоны 

Таджикистана сделаны следующие теоретические выводы и практические 

рекомендации: 

1. Исследованием установлено, что многообразия форм собственности в 

аграрном секторе экономики создает достаточную конкурентную среду, как 

форма хозяйствования, так и в развитии предпринимательской деятельности. 

Вместе с тем многообразие форм собственности создают условия и для 

партнерства различных форм хозяйствования. В частности, развитие 

«Частного сектора в сельском хозяйстве» в различных формах включая 

малых, средних частных предприятий в сотрудничестве с государственными 

могут стать не только важными вкладчиками капиталов в экономику, но и 

особыми факторами развития страны в целом.  

2. Эффективное использование региональных факторов, оказывающее 

влияние на социально – экономическую ситуацию в регионах, является одним 

из стратегических направлений развития национальной экономики регионов 

Республики. Таким образом, региональная политика как часть национальной 

стратегии социально – экономического развития нуждается   определенных 

теоретических и практических исследованиях. По мере углубления рыночных 

отношений необходимость регулирования территориального развития и 

разрешения производительных сил, выработки общих принципов, критериев, 

процедур и организационного механизма решения территориальных проблем 

становится  все более актуальной для дальнейшего продвижения по пути 

реформирования экономической и политической систем республики 

Таджикистан. 

3. На основе изучения зарубежного опыта организации частных 

хозяйств сделаны выводы об использовании его в  условиях  Таджикистана, в 

том числе  в области создания совместных предприятий и интеграции 

экономической деятельности в приграничных зонах. 

4. На основе анализа современного состояния организации частного 

сектора хозяйствования Гиссарской зоне Таджикистана раскрыты 

неиспользованные резервы в кооперации и предпринимательском деле в 

частном секторе ЛПХ, которые  служит для принятия обоснованных решений 

в области стратегии, а также в создании конкурентных преимуществ на 

внутренних и внешних рынках.  
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5. Опыт развития частного сектора в сельском хозяйстве в Гиссарской 

зоне  республики показывает, что развитие «частного сектора» не является 

экономически, нравственно и духовно тормозящим фактором прогресса 

республики. Речь идет о повышении их рентабельности и 

конкурентоспособности. Отсюда следует, что частный сектор является 

основным условием и движущей силой перехода к рынку. Разумное 

формирование широкого слоя собственников можно осуществить путем 

развития акционерных обществ, возврат народу собственности через 

приватизацию и разгосударствление, которое уже само по себе создает 

необходимые и достаточные предпосылки для ввода в действие рыночных 

рычагов и стимулов. 

6.  Развития частного сектора  и предпринимательской деятельности 

нельзя представить без государственной поддержки и разумного 

регулирования. В свою очередь государственная поддержка предусматривает 

широкий перечень работ, начиная от принятия законодательных актов по 

налогообложению и кредитованию сельхоз товаропроизводителей заканчивая 

государственно частным партнерствам  в области организованного выхода 

сельхозпродукций на внутреннем и внешне рынке, при этом частное 

государственное регулирование и поддержка дополняют друг друга, а не 

выступают против. Например, экологическая регулирования одновременно 

есть поддержка предпринимателя для выполнения ими условий технического 

регламента. 

7. Развития частного сектора в основном осуществляется через формы 

предпринимательской деятельности. В свою очередь предпринимательство 

есть нечто иное, как найти потребность и наилучшим образом удовлетворить 

их через такие приемы, как предприимчивость изучения рынка экономики 

затрат и т.д. Автор аргументировано выдвигает предложения развития  

предпринимательской деятельности в частном секторе и ЛПХ, что по мнению 

автора обеспечит эффективность функционирования данного сектора 

экономики. 
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РЕЗЮМЕ 

Диссертации Нуриддинова Сунатуло Зубайдулоевича на тему: 

«Региональные особенности  формирование и развитие частного сектор в 

сельском хозяйстве  (на материалах дехканских (фермерских) хозяйств 

Гиссарской зоны Таджикистана) на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности  08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика сельского хозяйства) 

Ключевые слова:  сельское хозяйство, частный сектор, формы 

хозяйствования, сельское предпринимательство, рыночная  аграрная  

экономика,  производства продукции, конкурентоспособность, развитие 

частного сектора, дехканские (фермерские) хозяйство, государственная 

поддержка. 

Объектом исследования являются новые типы и формы хозяйства 

(дехканские (фермерские) хозяйства, различные формы сельского 

предпринимательства, бизнеса и агробизнеса и др.) Гиссарской зоны 

республики. 

Предметом исследования – проблема развития частного сектора в 

сельском хозяйстве Гиссарской зоны Республики Таджикистан в единстве с 

другими формами собственности и форм хозяйствования в условиях 

рыночных отношений. 

Методом исследования: В диссертационной работе в ходе 

исследования применялись такие методы и приемы, как монографический, 

аналитический, статистический, сравнительного анализа и др. 

Полученные результаты: исследованы теоретические аспекты 

особенности формирование и развитие  частного сектора в условиях 

рыночной экономики с уточнением понятием частного сектора, установлено, 

что эффективного развитие  частного сектора способствует  в достижении 

продовольственного благополучия, снижения уровня бедности, решения 

вопросов полезной занятости населения  зон, определены основные 

направления развития частного сектора в сельском хозяйстве районов 

Гиссарской зоны с целью превращения зоны стабильного развития и низких 

цен сельхозпродукции; поставки их товаров в другие внутри республиканские 

рынки как основной путь межрегиональных перспективная модель развития 

частного сектора в Гиссарской зоны. 

 Степень использования: Полученные в ходе исследования результаты 

нашли отражение в разработка ряд Программы Развитие сельского хозяйства 

Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан и дехканских 

(фермерских) хозяйств районов Гиссарской зоны.  

Область применения: Основные положения и результаты 

исследования могут быть использованы при разработке государственных и 

региональных программ по формированию и развитию частного сектора, к 

котором относятся различные формы хозяйствование. 
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Нуридинов Сунатуло Зубайдулоевичтин 08.00.05 – Экономика жана эл 

чарбасын башкаруу адистиги боюнча экономикалык илимдеринин 

кандидаты илимий даражага изденүү үчүн «Айыл чарбасында жеке 

секторду түзүүнүн жана өнүктүрүүнүн аймактык өзгөчөлүктөрү” 
(Таджикистандын Гиссар аймагынын дыйкан (фермердик) чарбаларынын 

материалдары боюнча) аттуу темадагы диссертациялык иштин 

 

РЕЗЮМЕСИ 

Негизги сөздөр: айыл чарбасы, жеке сектор, чарбалык формасы, айыл 

чарба ишкердүүлүгү, базар агрардык экономикасы,  продукцияны өндүрүү, 

атаандаштык, жеке секторду өнүктүрүү, дыйкан (фермер) чарба, мамлекеттик 

колдоо. 

Изилдөөнүн объектиси болуп Республиканын Гиссар зонасындагы 

жаңы типтеги жана формадагы чарбалар (дыйкан (фермер) чарбалары, айыл 

чарба ишкердүүлүгүнүн түрдүү формалары, бизнес, агробизнес ж.б.) 

эсептелет. 

Изилдөөнүн предмети – Тажикистандагы Гиссар зонасындагы айыл 

чарбасынын жеке менчик секторун башка менчиктик жана чарбалык 

формалары менен базар мамилелер шартында өнүктүрүү проблемалары. 

Изилдөөнүн методу: Диссертациялык иште монографиялык, 

аналитикалык, статистикалык, салыштыруу анализи ж.б. ыкмалар жана 

методдор колдонулган. 

Алынган жыйынтыктар: изилдөөдө жеке менчик түрүнүн мүнөзүнүн 

маанисин жана агрардык сектордогу чарбалардын түрүнүн уюштуруу закон 

ченемдүүлүгүн тактаган; айыл чарба өндүрүшүндөгү уюмдардын жеке 

түрлөрүнө таасир берүүчү аймактык факторлору көрсөтүлгөн; чарбалардын 

жеке түрлөрүн өнүктүрүүнүн чет элдик тажрыйбалары изилденип, аларды 

Таджикистандын шарттарында пайдалануунун мүмкүнчүлүктөрүн караган; 

Гиссар аймагынын айыл чарбасында жеке секторлордун абалын изилдеген 

жана чарбалык жеке түрлөрүн өркүндөтүүнүн резервдерин аныктаган; дыйкан 

(фермер) чарбалардын жана көмөкчү жеке чарбалардын натыйжалуулугунун 

эффективдүүлүгүн жогорулатуу жолдорун белгилеген; айыл чарбасында жеке 

секторлорду жөнгө салууну, мамлекеттик колдоолордун чараларын жана 

аймактарда жеке секторлорду өнүктүрүүнүн фактору катары ишкердик 

ишмердүүлүгүн өнүгүү багытын иштеп чыккан. 

Колдонуу денгээли: Диссертациялык изилдөөнүн негизги теориялык 

жана практикалык натыйжалары Тажикстандын айыл чарба Министрлигинин 

“Айыл чарбасын өнүктүрүү” программаларын иштеп чыгууда жана Гиссар 

зонасындагы райондордун дыйкан (фермер) чарбаларында апробацияланган.  

Колдонуу чөйрөсү: Изилдөөнүн негизги жоболору жана 

жыйынтыктары айыл чарбасынын жеке менчик секторун башка чарбалык 

формалары менен өнүктүрүү боюнча мамлекеттик жана регионалдык 

программаларды иштеп чыгууда колдонулат. 
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SUMMARY 

 

the dissertations of Nuridinov Sunatulo Zubaiduloevich on the topic: 

“Regional features of the formation and development of the private sector in 

agriculture (based on materials from dekhkan (farm) farms of the Gissar zone 

of Tajikistan) for the degree of candidate of economic sciences in the specialty 

08.00.05 - economics and management of the national economy (economics 

Agriculture) 

Keywords: agriculture, private sector, forms of management, rural 

entrepreneurship, market agrarian economy, production, competitiveness, private 

sector development, dekhkan (farmer) economy, state support. 

Object of the research is new types and forms of farming (dekhkan (farm) 

farming, various forms of rural entrepreneurship, business and agribusiness, etc.) of 

the Gissar zone of the Tadjik republic. 

Subject of the research is the problem of the development of the private 

sector in the agriculture of the Gissar zone of the Republic of Tajikistan in unity 

with other forms of ownership and forms of management in the conditions of 

market relations. 

Research method: In the dissertation, during the research, such methods and 

techniques as monographic, analytical, statistical, comparative analysis, etc. were 

used. 

Obtained results: theoretical aspects of the particular formation and 

development of the private sector in a market economy were studied, the concept of 

the private sector was clarified, it was established that effective development of the 

private sector contributes to achieving food well-being, reducing poverty, solving 

problems of useful employment of the population of the areas, identifies the main 

directions of development private sector in agriculture areas of the Hissar zone in 

order to transform the zone of stable development and low agricultural products; the 

supply of their goods to other intra-republican markets as the main way of inter-

regional perspective model of the development of the private sector in the Gissar 

zone. 

 Degree of use: The results obtained in the course of the study were reflected in the 

development of a number of the Agricultural Development Program of the Ministry 

of Agriculture of the Republic of Tajikistan and dekhkan (farmer) farms in the 

districts of the Gissar zone. 

Scope: The main provisions and results of the study can be used in the 

development of state and regional programs for the formation and development of 

the private sector, which includes various forms of management. 

 

        
 


