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Предисловие 

 Новейшая история Таджикистана берет свое начало с обретения 

подлинной независимости - 9 сентября 1991года. Суверенитет – это 

политический код любого народа. Он был и является ценнейшим 

достижением всех поколений человечества. Обретенная государственная 

независимость таджикского народа вошла в новейшую историю величайшим 

событием. Историческим документом стало Заявление Верховного Совета 

Республики Таджикистан «О государственной независимости Республики 

Таджикистан», принятое на внеочередной сессии Верховного Совета 

Республики Таджикистан (12-го созыва) от 9 сентября 1991 года. Правовую 

основу полного суверенитета составлял его текст - «Принимая во внимание 

революционные преобразования в СССР, уважая стремление входивших в 

его состав суверенных республик о восстановлении взаимоотношений в 

соответствии с Декларацией о независимости Республики Таджикистан, 

провозглашенной 24 августа 1990 года, Верховный Совет объявляет 

Государственную независимость Республики Таджикистан». 

Касаясь исторического значения суверенитета, Лидер нации, 

Основатель мира и национального единства, Президент Республики 

Таджикистан, Уважаемый Эмомали Рахмон отмечает: «История свидетель 

того, что на протяжении тысячелетий традиции государственности и 

государственного правления таджиков, преодолев тяжелейшие испытания 

опасности исчезновения и неимоверные трудности возрождения, достигли 

большего совершенства. Независимость является символом суверенитета и 

патриотичности гордого, цивилизованного таджикского народа, который 

самостоятельно определив свою судьбу, найдя свой особый путь и заняв 

достойное положение в мировом сообществе, сверяет пульс нашего 

государства и народа с пульсом планеты».  
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Сегодня, спустя более 30 лет суверенитета, уже уверенно можно 

сделать выводы о том, что Таджикистан не только является состоявшимся 

государством, но и прочно утвердился как суверенное, независимое 

государство в мировом сообществе, как субъект международного права. 

 Суверенный Таджикистан является ключевым партнером как 

западных, так и восточных стран. А с точки зрения геополитики и 

геоэкономики стал важным субъектом отношений для таких великих 

мировых держав, как Россия, Китай, а также региональных держав региона 

Среднего Востока и Южной Азии: Индии, Ирана, Пакистана, Турции. 

В стране прочно утвердились мир и согласие. Почти завершились 

политические преобразования. Бурными темпами идет масштабная реформа 

социально-экономической и культурной жизни общества, и государства. 

С провозглашением Таджикистана суверенным, независимым 

государством были сделаны первые шаги к политической и экономической 

независимости. Были приняты новые государственные символы 

Таджикистана – Флаг, Герб и Гимн. Определены цели и перспективы 

дальнейшего развития национальной государственности Таджикистана - 

построение суверенного, демократического, правового и светского 

государства, это его основополагающие принципы. В течение короткого 

времени была создана нормативно-правовая база для разработки и принятия 

новой Конституции Таджикистана, для дальнейшего совершенствования 

коренных изменений в общественно-политической и социально-

экономической сферах жизни страны. 

Для обретения устойчивого положения в мировой цивилизации 

первостепенной задачей историков и учителей истории является 

исследование, и изучение истории таджикского народа с позиций 

независимости Таджикистана, нахождение и отражение важных событий 

мировой истории и цивилизационного значения в соответствии с 

общепризнанными требованиями. Одним из средств практической 
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реализации концепции формирования исторического мышления и 

национального образования является повышение эффективности 

преподавания предмета «Новейшая история Таджикистана». В этом плане 

большую роль играет написание и подготовка учебников, учебных пособий, 

рабочих программ, отвечающих требованиям времени. С этой целью, т.е. для 

более эффективного изучения вопросов новейшей истории таджикского 

народа среди студентов неисторических факультетов и было разработано 

данное учебное пособие.  

Цель и содержание пособия - дать студентам более глубокие знания о 

новейшей истории Таджикистана, познакомить их со славными и 

поучительными страницами истории народа в годы независимости страны, 

обратить внимание на трудные и судьбоносные моменты истории нашего 

народа, и делать из них правильные выводы, понимать содержание событий 

современной эпохи и уметь определять пути построения цивилизованного 

общества в эпоху независимости.  

Учебное пособие охватывает историю таджикского народа в период 

независимости. В нём подробно, четко и понятно отражено содержание 

каждой изучаемой темы. Авторами рекомендована необходимая учебная, 

научная и методическая литература, что очень важно для студентов и 

преподавателей дисциплины «История таджикского народа». Данное пособие 

направлено на более полное и глубокое изучение новейшей истории 

Таджикистана на основе источников, результатов последних исследований 

историков, учебной литературы, материалов периодической печати, 

воспоминаний участников исторических событий и других необходимых 

материалов социально-экономического, культурного и политико-правового 

характера. Надеемся, что более эффективное и целенаправленное изучение и 

преподавание вопросов новейшей истории таджикского народа окажет 

практическую помощь студентам и преподавателям для повышения их 

исторического самосознания.  
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       Лекция I 

Тема: Таджикистан накануне обретения независимости. 

Социально-экономические и политические предпосылки распада СССР 

и провозглашения суверенного таджикского государства 

В составе СССР коренным образом изменились социально-

экономическая и культурно-политическая жизнь Таджикистана. 

Особенностью социально-духовной жизни таджикского общества являлась 

его интеграция, в результате которого произошло взаимообогащение 

национальных социалистических культур. 

В Таджикистане в 80-е годы ХХ в. сложилась достаточно сложная 

социально-экономическая ситуация. Кризис, охвативший советскую 

экономику в конце 80-х годов, имел разрушительную силу для экономики 

республики. Уже в начале 90–х годов прошлого столетия резко упал уровень 

производства. Это спровоцировало снижение уровня жизни населения. 

Особенно пострадали члены коллективных хозяйств и работники 

государственных предприятий.  

 Накануне распада СССР колхозы и совхозы не могли обеспечить 

сельское население работой. Поэтому, отсутствие стабильной работы, 

экономический кризис, ограничение сферы производства привели к 

большому увеличению количества безработных. Большинство сельского 

населения республики оставались без определенного занятия. Больше всего 

безработица и демографические проблемы коснулись Хатлонскую область 

республики. 

В конце 80–х и начале 90–х годов, в силу нехватки у государства 

средств, финансирование и материальной поддержки государства 

материально-техническая база школ оказалась в критическом состоянии. 

Резко снизилась заработная плата учителей. Последствия экономического 

кризиса особенно пагубными оказались для народного образования, 

культуры, науки. Дело в том, что многие социальные сферы всегда 
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находились на дотации государства. Все это привело к тому, что учителя из-

за нехватки зарплаты вынуждены были расстаться со своей профессией и 

искать более доходную работу, чтобы прокормить себя и свои семьи.  

Еще со второй половины 80-х годов в перестроечный и 

постперестроечный периоды в Таджикистане и в других республиках СССР 

неоднократно делались попытки разработать оптимальные варианты подъема 

сельского хозяйства. Однако эти попытки не только реализовывались 

неудовлетворительно, но и породили глубокий кризис в аграрном секторе, 

приведшие к резкому сокращению душевого потребления продуктов 

питания.  

Уже в середине 80-х годов в таджикском обществе, в центре его 

духовной жизни происходила перестройка мышления. Идея перестройки 

озадачила многих советских людей. Население Таджикистана было 

озабочено одним вопросом: в каком обществе будут жить таджики, их дети и 

внуки? 

Таджикистан переживал в конце 80-х годов непростое время. 

Руководство республики разрабатывало курс, естественно с помощью 

центра, основанный на идеях перестройки - обновления всех сфер 

общественной и государственно-партийной жизни.  

Во все времена, при переходе с одного экономического строя в другой 

или просто при изменении курса больше всего страдают простые люди, 

социальная сфера. Одна из главных причин неудачи перестройки было 

отсутствие сильной социальной политики, недостаточное прогнозирование 

социально-психологического состояния населения Союза в целом, и 

республики отдельно. Притом, обязательно нужно было исходить из 

национального менталитета, образованного, накопленного за долгие годы. 

К тому времени население Таджикистана, сильно отставало от своих 

сограждан по Советскому Союзу по социальной обеспеченности и 

защищенности. Прежде всего, необходимо было поднимать жизненный 

уровень населения. Он был самым низким по стране, росла напряженность 
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жилищной проблемы. В республике производство продовольственной 

продукции не обеспечивало потребности. Более того, качество товаров было 

низким, а сферу услуг необходимо было развивать. Проблемы были и по 

многим другим социальным вопросам. Особенно это наблюдалось в 

здравоохранении, в сфере образования, как высшего, так и среднего. 

В рассматриваемый период при обмене продукцией между городом и 

селом преобладал диспаритет. Средства из аграрного сектора исчислялись 

административно-командными методами без пошлин. Большинство колхозов 

и совхозов практически оставались бездоходными или малодоходными из-за 

грабительского отношения со стороны чиновников из министерств. 

Материальное благополучие сельского населения во многом состояло из 

доходов от личных подсобных хозяйств. 

В результате такой социально-несправедливой политики сельское 

крестьянство, которое составляло 70% населения республики в социальном и 

духовном плане не могло сориентироваться. Каждый отдельно взятый 

дехканин был лишен права на имущество, хотя это имущество считалось 

достоянием этих же бесправных дехкан. Поэтому вполне закономерным 

было то, что отчужденный от средства производства дехканин потерял 

чувство хозяина. А это было очень важным стимулом для производителя. 

Еще одна особенность нашей республики заключалась в том, что 

Таджикистан среди республик бывшего СССР был самым спокойным и 

исполнительным в отношении к центру. Таджикистан, практически не 

проявлял инициативы подобно странам Прибалтики, Украины, Грузии, 

Армении и отчасти Узбекистана. Коммунистическая идеология здесь вошла в 

сознание каждого, в каждый дом, в каждую семью, как нечто священное и 

незаменимое, уничтожая многие национально-традиционные ценности. 

Несмотря на все преимущества коммунистической морали в конце 80-х 

годов в нравственном и духовном воспитании среди населения усилилась 

негативная тенденция. В чем она проявилась? Традиционно это проявилось в 

краже общественного и государственного имущества, в приписках, 
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очковтирательстве и др. Отчасти, таким проявлениям, как уравниловка, 

выплаты незаработанных денег, выдачи незаслуженных премий отдельным 

категориям работников, и т.п. способствовала сама система. 

В последствие реализации политики перестройки, половинчатых 

экономических реформ в тяжелом положении находились школы, больницы, 

культурно-просветительские и научные учреждения.  

 Если проанализировать состояние национального дохода республики в 

течение 10-ти лет (1980-1990 гг.) выясняется такая картина: общий уровень 

производимого национального дохода Республики Таджикистан в 1980 году 

составил 3873,6 млн. руб., а в 1990 году этот показатель достиг 4627 млн. 

руб1.  

Предложенная архитекторами перестройки демократизация общества 

сверху привела к резкому возрастанию политической активности населения. 

Экономические и политические реформы обусловили негативное отношение 

к существующему строю. Общество отошло от советских социалистических 

ценностей. В результате и в Таджикистане, как и в других национальных 

республиках, преобладала тенденция отрицания социалистической системы. 

Все это привело к усилению центробежных сил в обществе.  

Уже с начала 80-х годов ХХ в. на политической арене Таджикистана 

появились новые движения, партии, ассоциации. В деятельности некоторых 

из партий было много положительных моментов. Для того, чтобы завоевать 

доверие больших групп населения, они в своих программных тезисах 

озвучивали национально-традиционные ценности. Новые движения и партии 

в начале своей деятельности все больше выражали национальные интересы. 

А на фоне деградации общества, возникли групповые и региональные 

объединения и движения.  

К тому же в республике заметна была разобщенность регионов. 

Административные области республики по уровню экономического развития 

                                                             
1 Социальное развитие и уровень жизни населения в Республике Таджикистан. Душанбе, 1991. С 3-4. 
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намного отличались друг от друга, т.к. были разными. 

Политическая система на местах функционировала командно-

административными методами управления. Это привело к тому, что прежнее 

руководство неспособно было решать проблемы общества, как в республиках 

(во всех звеньях), так и в самом центре. Тем более они не были в состоянии 

осуществить перемены. Решения принимались недемократическими 

способами. Бюрократизация управленческого аппарата привела к 

многочисленным нарушениям социалистической законности со стороны тех, 

кому было поручено его обеспечивать. 

В разгар перестройки коммунистическая партия и привилегированная 

номенклатура вовсе были против всяких реформ в социальной и 

политической системе. И это привело к постепенной деградации общества. 

Оно раскололось на противоборствующие группы. 

Первую группу составляли те, кто не воспринимал коренные реформы, 

перемены в структуре общества. Они составляли основную часть 

противников идеи перестройки и выступили с тезисом – «обновленный 

социализм, обновленная федерация, и регулируемый рынок». 

Другая группа – сторонники радикальных реформ. В свободной 

рыночной экономике считали обязательными внедрение различных форм 

собственности, окончательно сломить административно-командную систему. 

Более того в политической жизни требовали отказаться от вымышленных 

идеалов, и создания союза независимых свободных стран с правом 

самоопределения. 

Третья сторона – противники перестройки. Они всячески стремились к 

сохранению старой административно-командной системы, сохранить 

руководящую роль КПСС в политической системе Советского Союза. 

Сторонников последних очень много было в Таджикистане. Поэтому 

ни в Таджикистане, ни в других республиках экономическая реформа не 

состоялась. Причина - реформы не были радикальными. Они были 
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направлены, прежде всего, на интересы административно-командной 

системы.  

От реформы Таджикистан пострадал больше всех. Постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «О борьбе против алкоголизма» было 

прямым ударом по экономике республики. Оно осложнило и без того 

сложное экономическое положение. Было уничтожено тысяча гектаров 

виноградников, садов. Легкая промышленность теряла свое значение по 

обеспечению населения.  

В конце 80-х годов в республике остро стоял социальный вопрос. 

Среди многих нерешенных проблем особенно чувствительным был вопрос 

обеспечения жильем городского населения. Поэтому, распространенный слух 

о том, что якобы пострадавших от землетрясения армян города Спитака 

Армении будут переселять в г. Душанбе на новые квартиры, способствовал 

росту недовольных в обществе. А в конечном итоге это спровоцировало 

митинг 11–12 февраля 1990 г. около здания ЦК Компартии Таджикистана. 

Несколько дней хулиганы устраивали погромы на улицах города, разбивали 

окна домов, жгли транспортные средства. В результате власти Таджикистана 

под давлением лидеров оппозиции после выдвинутого ультиматума ушли в 

отставку. Между тем, количество митингующих быстро росло и в следующие 

дни их число увеличилось в несколько раз. Организаторы беспорядков в 

городе и у здания ЦК получили шанс сыграть на национальных чувствах 

людей, а также на чувстве солидарности с обездоленной частью населения. 

На защиту властей были привлечены военнослужащие из вооруженных сил 

СССР. 

В результате февральских событий 11-14 февраля погибло 22 человека. 

Десятки были ранены. Это спровоцировало массовый отток русскоязычных 

квалифицированных и опытных специалистов, который привел к ухудшению 

в целом экономики Таджикистана. Снизились темпы произведённого 

национального дохода и объём промышленного производства, под угрозой 

находились планы по вводу жилья и объектов соцкультбыта. 
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В начале 90-х годов Таджикистан покинули свыше 25 тысяч 

специалистов. Только Минстрой потерял более тысяч работников, 

Минсельстрой - 400, Минсвязь -470, Минлегпром-1,200, Таджикэнергострой-

1,500, медучреждения лишились 1,600 врачей и медсестёр2. Отток 

специалистов привел к резкому спаду уровня эксплуатации предприятий, 

падению технологической дисциплины на Исфаринском химическом и 

гидрометаллургическом заводах, ПО Таджикхимпром, Нурекской ГЭС, 

Таджикском алюминиевом заводе. 

На фоне социально-экономических и политических недовольств в 

республике резко возникли политизированные клубы. Политклуб «Ру ба ру» 

приглашал все чаще на свои заседания представителей «Растохеза», которые 

пользовались его трибуной для пропаганды идей и задач своей организации. 

В результате, многие члены политклуба перешли на позиции «Растохеза» и 

вошли в его состав. На учредительном собрании этой организации 14 

сентября 1989 года были утверждены программа и устав «Растохеза», 

избраны правление и президиум. 30 декабря 1989 года на конференции этой 

организации в состав президиума были включены лидеры и члены 

региональных организаций «Ошкоро» (г. Куляб), «Вахдат» (г. Ура-Тюбе), 

«Эхёи Худжанд» (г. Ленинабад).3 

Общественно-политические организации возникли и на Севере 

Таджикистана. В 1989 году в городе Ура-Тюбе был создан Народный Фронт 

«Вахдат» («Единство»). Это были сторонники перестройки, т.е. Горбачева. В 

него вошли около трех десятков людей в возрасте 38-45 лет, в том числе 

русской и армянской национальностей, которые являлись и членами 

правления. Организация стремилась подчеркнуть свой 

интернационалистский характер. «Согласно уставу, Народный фронт 

решительно выступал против любого проявления, какого-то ни было 

                                                             
2Пономарев В. Колокола надежды // Таджикистан в огне. – Душанбе: Матбуот, - 1993. - С.108. 
 
3Усманов И. Таърихи сиёсии Точикистони сохибистиќлол (Политическая история суверенного Таджикистана). - 

Худжанд: Нуримаърифат, 2003. - С. 24-25. 
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национализма, противопоставления различных классовых групп друг другу. 

Наши цели - консолидация и перестройка, а не вражда и антагонизм».4 

После кровавых февральских событий во многих средствах массовой 

информации Союза ССР журналисты, аналитики, политологи начали 

публиковать статьи вокруг событий в Таджикистане. А местные газетчики и 

телевизионщики осторожничали. Они не знали, кто же окончательно придет 

к власти после этих событий.  

В начале 90-х годов ХХ в. количество нелегальных безработных в 

республике достигло 100 тысяч. В условиях малоземельного Таджикистана, 

где прирост населения, рождаемость были самыми высокими по СССР, это 

могло спровоцировать социальный взрыв. Только в столице тысячи семей 

проживали в общежитиях, ожидая свою очередь на квартиры. Среди них 

были учителя средних школ, преподаватели ВУЗов, врачи и другая 

интеллигенция. Поэтому, однозначно причиной февральского кровопролития 

не является размещение выселенцев-армян в новые дома г. Душанбе, а не 

равное социально-экономическое положение населения.  

 Таким образом, в конце ХХ в. СССР перестала существовать как 

единая страна. А в политической истории Таджикистана начался новый этап 

- этап политической борьбы. В условиях острой борьбы был внедрен 

институт Президентского правления. Парламент избрал К. Махкамова 

Президентом Республики. Однако первый Президент Таджикистана не мог 

контролировать политическую ситуацию в республике. Многотысячные 

митинги, организованные оппозицией, привели к его отставке. В то же время 

оппозиционные силы также не были способны предотвратить хаос и 

беспорядки в стране. Более того, оппозиционные силы не предлагали ничего 

конструктивного обществу и начали постепенно себя дискредитировать в 

глазах населения. Прокоммунистическое общество не готово было к 

кардинальным реформам власти. 

                                                             
4Гражданские политические движения в Таджикистане (1988 г.- март 1990 г.). – Душанбе, 1990. - С. 17-18. 
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      Лекция II 

Тема: Распад СССР. Образование независимого государства - 

Таджикистан 

Распад СССР как Союзного государства произошел 8 декабря 1991 

года. Советский союз прекратил свое существование. Президенты России, 

Украины и Белоруссии (Ельцин, Кравчук, Шушкевич) заявили о денонсации 

договора о СССР. Это было официально с правовой точки зрения, формально 

с политической. А фактически Союз был расформирован постепенно с 

объявлением суверенитета, декларации независимости союзными 

республиками. Первый и последний Президент Союзного государства 

М.С.Горбачев руководил с сентября по декабрь 1991 года, в течение 3-х 

месяцев практически не существующим государством. В декабре он ушел в 

отставку. Его идея гуманного социализма не получила поддержку со стороны 

общества и тем более со стороны политической коммунистической элиты.  

Сам факт распада СССР был закономерным процессом с учетом 

исторических факторов его образования. Правомерность подписании акта 

распада Союзного государства заключалась в том, что в декабре 1922 года в 

его создании участвовали представители только этих трех республик - 

России, Белоруссии и Украины. Это не было ни федеративное, ни 

конфедеративное государство. Правовой статус СССР, как унитарного 

государства на протяжении 70 лет не позволял полностью раскрыться 

национальным республикам. Распад СССР произошел по объективным и 

субъективным причинам.  

Еще в доперестроечный период стало очевидным то, что модель 

социалистического общества в СССР деформирована. Кризис 

административно-командной системы ускорил процесс ослабления 

общесоюзных форм государственного правления и усилил позицию 

центробежных сил, сепаратистов. Часто возникал вопрос о республиканском 

суверенитете между центром и республиками. Национальные республики 
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начали требовать конкретные полномочия, вплоть до полной 

государственной независимости. 

В сентябре-ноябре 1991 года руководители 11-ти Союзных республик 

(Республики Прибалтики не участвовали) несмотря на то, что уже 

провозгласили свой суверенитет, продолжали участвовать на Ново-

Огаревских переговорах. Политическое руководство решило обновить СССР. 

Между тем, некоторые из национальных государств не хотели разрывать 

экономические, культурные, производственные и другие отношения.  

В марте-ноябре 1991 года особенно активизировались позиции 

руководства Союзных республик в переговорных процессах по разработке 

договора о новом Союзе. А союзные республики тогда проживали свои 

последние дни. Был подписан ряд совместных заявлений. В марте в Киеве, а 

в апреле в Подмосковье - в Ново-Огареве. Совместное заявление получило 

оригинальное название 9+1 (9 республик + Центр). Это был самый 

взаимовыгодный компромиссный вариант. Это был очередной, ничего не 

значащий документ, он быстро растворился среди предыдущих политических 

заявлений вокруг Союзного Государства. Центральная власть была 

парализована, она практически не управляла и все время думала о 

самосохранении. 

Процесс политической трансформации СССР затянулся надолго. 

Соглашение 9 + 1  по сути не давало союзным республикам полной 

экономической и политической независимости. Но для управления 

общественно-политическими процессами Союзному государству и, тем 

более, национальным республикам, необходимо было определение их 

политического статуса. Руководство Союзного государства и республик 

ожидали решения этого вопроса на площадках предстоящего июньского 

саммита. Однако июньский саммит участников 9 + 1  все же не решил 

некоторые спорные вопросы. Особенно по политическому статусу республик 

не было принято конкретного решения. Поэтому в скором времени должен 

был начаться процесс создания договора «О Союзе Суверенных Государств».  
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Тем временем в ЦК КПСС начались переговоры с союзными силовыми 

структурами - Министерством обороны, Министерством Внутренних дел, 

КГБ и другими. В кабинетах этих органов тайно готовился Государственный 

переворот. Именно после согласия этих структур был образован ГКЧП. 

15 августа 1991 г. во главе с В.А. Крючковым был разработан тезис 

обращения по ТВ в случае объявления чрезвычайного положения. Был 

разработан конкретный план действий. Здесь главная роль была отведена 

КГБ, а именно устранению от власти Президента СССР путём его изоляции и 

предотвращению вероятных попыток Ельцина оказать сопротивление 

деятельности ГКЧП. Немаловажная роль была отведена частям Советской 

Армии и силовым структурам МВД. В случае необходимости они должны 

были захватить здания Верховного Совета РСФСР и изолировать 

руководство России. 

С целью обеспечения режима чрезвычайного положения в Москве с 17 

по 19 августа отдельные подразделения войск специального назначения КГБ 

СССР были передислоцированы в заранее выделенные места. Они были 

направлены для участия совместно с армейским подразделениями и 

сотрудниками МВД в мероприятиях, проводимых ГКЧП по устранению 

Президента СССР М. Горбачёва.  

17 августа 1991 года был создан ГКЧП. В него вошли 8 человек. 

Возглавил комитет Янаев Г.И. — вице-президент СССР. Другими членами 

ГКЧП были утверждены: Бакланов О.Д. — первый заместитель председателя 

Совета обороны СССР, Крючков Владимир Александрович — 

председатель КГБ СССР, Павлов Валентин Сергеевич — премьер-министр 

СССР, Пуго Борис Карлович— министр внутренних дел СССР, Стародубцев 

Василий Александрович — председатель Крестьянского союза СССР, 

Тизяков Александр Иванович — президент Ассоциации государственных 

предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи 

СССР и Язов Дмитрий Тимофеевич — министр обороны СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%BE,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Этот новый орган государственной власти СССР, просуществовал 

всего 4 дня – с 18 по 21 августа 1991года. А политический переворот в 

новейшей истории СССР вошел как «Августовский путч». По сути, 

деятельность ГКЧП была направлена на противодействие проводимой 

реформы «Перестройки» первого и последнего Президента СССР М.С. 

Горбачева. Руководство ГКЧП были единогласны по предотвращению 

структурных реформ, а именно преобразования СССР, модернизации 

политической системы, создания конфедеративных государств – Союза 

суверенных государств. 

Противниками ГКЧП выступили новоиспеченные демократы под 

руководством Б.Н. Ельцина. Но попытка Государственного переворота не 

удалась. Дело в том, что «Августовский путч» готовили члены ГКЧП. После 

провала ГКЧП судьба Союзного федеративного или конфедеративного 

государства оставалась не решенной. Таким образом, реставрация 

унитарного государства не удалась.  

Следует отметить, что ГКЧП состояло в основном из сторонников 

казарменного, сталинского порядка. Противниками ГКЧП была в основном 

команда Горбачева. К ним присоединились более современно мыслящие, 

сторонники гуманного социализма из числа партийной номенклатуры. 

Несмотря на тщательную подготовку, участие в нем 

высокопоставленных политиков и руководителей силового блока ГКЧП не 

удалось. Новый Союзный договор не состоялся. Наоборот, августовская 

попытка группы партийно-государственных деятелей силовыми методами 

сохранить существующую систему, прежде всего, свои привилегии ускорила 

нарастание политического кризиса. 

В результате, на Съезде народных депутатов в августе 1991 года был 

расформирован ЦК КПСС. Это привело к тому, что в Кремле впервые 

образовался вакуум власти. Воспользовавшись безвластием, руководители 

России, Беларуси и Украины решили в Беловежской пуще в Белоруссии 

встретиться тайно от остальных участников Ново - Огаревской встречи. 
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Несмотря на разные подходы и разногласия по поводу создания новой 

структуры объединения, руководители трех республик все таки решили 

создать новую структуру. Если для принятия столь серьезного решения о 

распаде СССР и создания нового образования руководители Украины и 

России имели мандат своего народа, как президенты, то Председателю 

Верховного Совета Беларуси Шушкевичу полномочий не хватало. По итогам 

Беловежской встречи, по согласию руководителей, трех республик, (эти 

республики совместно с ЗСФСР в 1922 году создавали СССР) вместо 

Великого СССР 8 декабря 1991 года было создано новое объединение СНГ.  

Прекращение существования Советского Союза радикально изменило 

геополитическую ситуацию в Европе и в мире в целом. Образование многих 

суверенных Государств мировое сообщество восприняло как качественно 

новое положение в геополитике Востока и Запада. 

Между тем, с уходом с политической арены СССР - одной из крупных 

мировых держав руководители и политики многих стран были озабочены 

прежде всего, безопасностью своих стран и глобальной безопасностью. 

Многих пугало ядерное оружие, с помощью которого СССР одновременно 

был центром мирового притяжения. Сложившееся обстоятельство, вызвало 

глубокую озабоченность, миллионов жителей планеты. 

Для Таджикистана начало 90-х годов был периодом важных 

политических событий. Новое суверенное государство таджиков было 

охвачено политическими митингами. На фоне демократизации общества и 

реформы структур государственной власти активизировались политические 

партии. Только в 1991г. официально были зарегистрированы 

Демократическая партия и Партия исламского возрождения Таджикистана.  

Принятая Декларация о суверенитете Таджикской ССР 24 августа 

1990г. на второй сессии Верховного Совета Республики Таджикистан 

(двенадцатого созыва) носила декларативный характер. Таджикистан 

находился еще в составе Советского Союза. Однако, несмотря на это, 
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Декларация была первым документом, приведшим к действительной 

независимости Таджикистана.  

В принятой Декларации объявлялось построение демократического, 

правового государства. В ней были отражены ветви государственной власти - 

законодательная, исполнительная и судебная. Было объявлено о равноправии 

всех политических партий, общественных организаций, действующих в 

рамках Конституции Республики Таджикистан.  

После провала августовского путча 1991 г. союзные республики 

подвергли сомнению суть и содержание своей независимости. Как и другие 

национальные республики Таджикистан посчитал необходимым внести 

изменения и дополнения в Декларацию 1990 г. Особенность принятой 24 

августа 1990 г. Декларации о суверенитете заключалась в том, что, это 

заявление представляло Республику Таджикистан в ее международных 

отношениях в качестве самостоятельного субъекта международного права. 

Данное заявление послужило тому, что 24 августа 1990 г. вторая сессия 

Верховного Совета Республики Таджикистан (двенадцатого созыва) приняла 

Декларацию о суверенитете Таджикской ССР. Было принято специальное 

Постановление «О провозглашении государственной независимости 

Республики Таджикистан» и был одобрен текст Декларации Верховного 

Совета о государственной независимости Республики Таджикистан5. 

 Несмотря на то, что принятый суверенитет декларировался еще в составе 

Советского Союза, Декларация была первым документом на пути к 

подлинной независимости Таджикистана.  

Таким образом, правовое признание Таджикистана, как свободного и 

независимого государства, открыло дальнейшие пути для самостоятельного 

развития Республики Таджикистан в мировом сообществе. 

                                                             
5 См.: Там же. – С.295. 
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Подлинный суверенитет Таджикистана был провозглашен 9 сентября 

1991 г., после внесения соответствующих изменений и дополнений в 

Основной Закон Республики Таджикистан. 

Безусловно, обретение государственной независимости Республики 

Таджикистан было величайшей заслугой таджикского народа. Но, к 

сожалению, новое молодое государство очень скоро была охвачено войной. 

Гражданская война спровоцировала в стране не только передел власти, но и 

раскола в обществе.  

В условиях военно-политического кризиса в республике процесс 

формирования нового политического строя проходил весьма болезненно. По 

ряду объективных и субъективных причин Таджикистан стал символом 

нестабильности и самой «горячей точкой» на постсоветском пространстве. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Лекция III 

Тема: Гражданская война. Причины и последствия 
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 Перед Таджикистаном в начале 90-х годов ХХ в. встали судьбоносные 

задачи – укрепление своего суверенитета, формирование правовых основ и 

приоритетов внутренней и внешней политики на основе современных 

международных нормативно-правовых документов. К числу первоочередных 

задач относилось самостоятельное определение новых структур 

национально-государственного строительства и основ своей внутренней и 

внешней политики. 

В результате политики перестройки в общественной жизни 

Таджикистана начали формироваться зачатки плюрализма и демократии. Это 

в свою очередь спровоцировало активизацию различных группировок, 

настроенных на политическую власть. Первым политическим объединением 

в Таджикистане стала организация «Ру ба ру», созданная по инициативе ЦК 

ЛКСМ Таджикистана. Члены организации «Ру ба ру», начали открыто 

критиковать власть, протестовали выступления партийных и 

государственных руководителей и активно высказывали свое протестное 

мнение в СМИ. 

В 1989-1990 гг. в областях, городах и районах Таджикистана возникли 

подобные общественные объединения, как «Ошкоро», «Эхёи Худжанд», 

«Диравши Ковиён» и т.п. Были созданы также такие движения и общества, 

как «Бохтар», «Самарканд», «Куруши Кабир», «Сугдиён», «Вахдат», 

«Пайванд» и др.6 

  Наиболее политизированным из них было объединение «Ошкоро», 

которое, в отличие от Коммунистической партии, было сторонницей 

политического плюрализма, многопартийности, социальной справедливости.  

Многие из этих движений носили региональный, характер. В регионах 

активизировались организации «Лаъли Бадахшон», «Хисори Шодмон», 

                                                             
6 Бунёди давлатдории навин. – М., 2002. – С. 286. 
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«Мехри Хатлон», «Зарафшон», «Истаравшан», «Ватан», «Самарканд», 

«Худжандиён», «Хамдилон», «Носири Хисрав» и др.  

Возникли также национальные объединения. Параллельно создавались 

также общества и культурные центры национальных меньшинств, 

проживающих в Таджикистане, например еврейское общество «Ховирим», 

Общество армянской диаспоры, Ассоциация корейцев Таджикистана, 

Ассоциация советских корейцев и т.п. 

Социально-политическая обстановка в Таджикистане начала 

дестабилизироваться еще в 1990 году. С 11 по 17 февраля в г. Душанбе 

проходили митинги, которые перерастали в беспорядки. Манифестанты 

требовали отставки руководителей республики. 

Политические события развивались в начале в пользу протестующих. 

Они добились того, что Первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана и 

Председатель Совета Министров Таджикистана ушли в отставку. На выборах 

1990 г. религиозно-демократическая коалиция добилась четверти мандатов в 

Верховном Совете. Хотя в целом, по итогам февральских событий 

демократический блок потерпел поражение, не получив поддержку основной 

части населения. 

  В новейшей истории Таджикистана 1991 г. был насыщенным 

политическими событиями. Это было начало нового этапа политических 

противоборств, активизации митингов. Начался процесс легализации 

политических партий. 21 июня 1991г. официально была зарегистрирована 

Демократическая партия Таджикистана, вслед за ней, в октябре 1991г. 

Партия исламского возрождения Таджикистана.  

После августовского путча в Москве, под давлением Демократической 

партии Таджикистана, Партии исламского возрождения Таджикистана, 

общественного движения «Растохез» и других оппозиционно настроенных 

сил, Первый Президент Таджикистана К.Махкамов ушел в отставку. 
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  После провозглашения независимости в столице Таджикистана 

начались митинги. В митинге, который продолжался в течении 14 дней 

приняли участие более 10 тысяч человек. Митингующие добились 

назначения Президентских выборов. В результате выборов Президентом 

Таджикистана был избран Рахмон Набиев (58% голосов и избирателей). За 

кандидата от оппозиции Давлата Худоназарова проголосовало более 30% 

избирателей.  

Между тем социально-политическая обстановка накалялась еще 

больше. Сторонники оппозиции начали очередные бессрочные митинги. 

Причиной тому послужила публичная критика Председателем Верховного 

Совета республики Сафарали Кенджаевым министра внутренних дел М. 

Навджуванова. Это привело к многочисленным и длительным митингам 

оппозиции в марте 1992 г. У здания Правительства Таджикистана на 

площади «Шахидон» протесты продолжались 52 дня.  

Тем временем, состоявшаяся встреча Президента страны с 

представителями митингующих 30 марта также не привела к компромиссу. А 

2 апреля 1992 г. Президент Р. Набиев встретился с руководителями 

творческих союзов, ведущими учеными Академии наук и вузов. На встрече 

были обсуждены возможности выхода из общественно-политического 

кризиса. 

В сложившейся общественно-политической ситуации в республике, 7 

апреля 1992 г. состоялось совместное заседание Президиума Верховного 

Совета и Президиума Кабинета Министров Республики Таджикистан. На нем 

была обсуждена ситуация, связанная с продолжавшимся 

несанкционированным митингом на площади «Шахидон». Главным 

вопросом дня была резолюция участников митинга, направленная 

Президенту Республики Таджикистан Рахмону Набиеву. Участники митинга 

потребовали роспуска парламента, принятия нового Основного Закона 

Республики Таджикистан. А на самом митинге озвучивались требования 

прекращения преследования демократических сил и участников митингов.  
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На состоявшейся 20-22 апреля тринадцатой сессии Верховного Совета 

Республики Таджикистан были рассмотрены вопросы о внесении изменений 

и дополнений в отдельные статьи Конституции Республики Таджикистан. 22 

апреля после длительных переговоров между руководителями республики и 

представителями оппозиции подал в отставку Председатель Верховного 

Совета Республики С. Кенджаев. Обязанности Председателя ВС временно 

были возложены на его заместителя А. Искандарова. 

  Ситуация усугубилась после произошедших изменений в руководстве 

парламента и это вызвало недовольства основной массы населения, 

сторонников руководства республики. Уже 24 апреля к зданию Парламента 

начали пребывать тысячи людей из районов Кулябской области. Они 

устроили митинг в поддержку руководства республики. Таким образом на 

площади Шахидон сосредоточились сторонники оппозиции, а на площади 

Озоди сторонники правительства. В последующие дни начали прибывать 

жители из других районов республики для поддержки митингующих на 

площадь Озоди. Основными требованиями митингующих этой площади 

были восстановления в должности Сафарали Кенджаева, лишить 

депутатского мандата представителей оппозиции из состава Президиума 

Верховного Совета, отставки кази мусульман Таджикистана и сохранения 

светского государства в Таджикистане. В целом, требования сторон были 

диаметрально противоположны. В противовес митингующим площади 

Озоди, после недолгого перерыва на площадь «Шахидон» вернулись 

сторонники оппозиции. Лидеры оппозиции обращаясь к своим сторонникам 

начали уже открыто призывать к вооруженным действиям. Обстановка на 

площадях накалялась ежечасно.  

После того, как 26 апреля митингующие на площади «Озоди» 

предъявили свои требования к руководству республики в отмене всех 

решений последней сессии Верховного Совета республики с 29 апреля по 5 

мая 1992 г. в Душанбе проходила четырнадцатая сессия Верховного Совета 

Республики Таджикистан. На сессии была введена Президентская форма 
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правления в стране. Было решено создание Президентского Совета из 27 

человек из числа должностных лиц, работников правоохранительных 

органов, представителей различных политических сил республики. 

В период митингов общественно-политическая ситуация в столице день за 

днем становилась бесконтрольной. События на площадях «Озоди» и 

«Шахидон» развивались по нарастающему сценарию и стали все более 

непредсказуемыми. А власти уже не были в состоянии проконтролировать 

толпу митингующих.  

В такой экстремальной ситуации органы правопорядка республики 

оказались в роли сторонних наблюдателей. В столице наблюдалась 

атмосфера хаоса. Все это отчасти было спровоцировано из - за бездействия 

некоторых сотрудников органов правопорядка, большинства представителей 

которых придерживались нейтралитета, а часть сотрудников примкнулись к 

оппозиции. 

 Весеннее обострение приковывало внимание всего таджикского общества. 

Многим жителям столицы непонятны были причины, которые заставили 

людей надолго митинговать на площадях «Озоди» и «Шахидон». В мае 1992 

г. эскалация насилия из столицы переросла в регионы республики. Тем 

временем конфронтация начала приобретать все более ярко выраженную 

религиозную и местническую окраску. Все попытки руководства страны 

остановить гибельное развитие ситуации, примирить конфликтующие 

стороны не привели к положительному результату.  

С целью прекращения митинга оппозиции 1 мая 1992 г. Президент 

страны Р. Набиев, раздал оружие своим сторонникам на площади «Озоди» и 

издал указ «Об Отдельном батальоне в составе Бригады особого 

назначения». 

Тем временем, в начале мая в разных местах столицы и ее окрестностей 

произошли стычки, появились первые жертвы противостояния. 5 мая на 

территории поселка Оли Совет Ленинского района, по дороге, ведущей в 

сторону Яванского района, вооруженные люди открыли огонь из 
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огнестрельного оружия по автобусам, следовавшим из Куляба в Душанбе. В 

результате обстрела три человека были убиты, несколько ранены. Это были 

первые жертвы политического противостояния в Таджикистане. В тот же 

день в здании Верховного Совета Республики Таджикистан неизвестными 

лицами были убиты народный депутат Таджикистана, главный редактор 

газеты «Садои мардум», известный журналист Муродулло Шералиев и один 

из участников митинга на площади «Озоди» Холик Джурабоев. Вечером 

этого же дня Указом Президента Республики Таджикистан было объявлено 

чрезвычайное положение и введен комендантский час на территории города 

Душанбе.  

В разгар военно-политической ситуации в силовых структурах и 

высшем руководстве республики начался переход на сторону оппозиции. 

Так, Государственный советник Президента РТ по вопросам обороны, 

национальной безопасности, правоохранительных органов генерал-майор 

Бахром Рахмонов, выступая на митинге на площади «Шахидон», заявил о 

своем переходе на сторону оппозиции. Личный состав Бригады особого 

назначения самораспустился, а боевая техника, оружие и боеприпасы – 4 

БТР, 450 автоматов Калашникова и 26 000 боевых патронов, достались 

оппозиции. Ситуация была стабилизирована с помощью 201 Российской 

мотострелковой дивизии.  

Таким образом, день 5 мая стал днем начала гражданской войны в 

Таджикистане, началом трагедии таджикского народа, которая лишила сотни 

тысяч людей жизни, домов, имущества, началом беззакония и террора. 

В сложившейся ситуации Президент страны Р. Набиев вынужден был 

согласиться на формирование Правительства национального согласия. 7 мая 

между Президентом, кабинетом Министров Республики Таджикистан, 

политическими партиями и народными движениями Республики 

Таджикистан был подписан Протокол Соглашения.  

Несмотря на то, что 9 мая Президент Республики Таджикистан издал 

Указ «О формировании Правительства национального примирения РТ» 



27 
 

митинг на площади «Шахидон» продолжался. 10 мая большая группа 

митингующих оппозиции во главе с «народным генералом» Кори 

Мухаммаджоном направилась к зданию Комитета национальной безопасности 

республики. Руководство оппозиции потребовало встречи с Президентом РТ 

Р. Набиевым. Он в то время находился в здании КНБ.  

Между тем, оппозиционные силы, вооруженные автоматами решили 

штурмовать здание КНБ. В колонне двигался БТР, из бойницы которого 

выглядывали стволы. На подступах к охраняемому кварталу по ним был 

открыт огонь. В результате 9 человек погибли, 24 получили ранения, 2 БТР 

были уничтожены огнем ручных гранатометов. 

После этого столкновения завязались ожесточенные бои в центре 

столице. Боевые действия в основном происходили у здания КНБ 

республики. С целью разрядить ситуацию командование 201 МСД, 

входившей в состав войск СНГ, выслало несколько танков в эпицентр боевых 

действий. Военным 201 МСД была поставлена задача обеспечение эвакуации 

семей в военный городок дивизии. С появлением танков демонстранты и 

боевики оппозиции рассеялись по окрестным улицам. Руководство 

оппозиции прибытие бронетехники и танков расценило как нападение. 

Не добившись ощутимых результатов, руководство оппозиции заявило, 

что «не исключает возможности обращения за помощью к Афганистану и 

Ирану в случае, если войска СНГ будут и дальше вмешиваться во внутренние 

дела республики». Одновременно по телевидению было передано, что 

русскоязычное население Душанбе становится заложниками действий 

российских военнослужащих. Именно это и стало основной причиной оттока 

русскоязычного населения. С целью обезопасить себя многие национальные 

общины и отдельные граждане из числа национальных меньшинств начали 

обращаться в соответствующие структуры СНГ и ООН. 

 

Тем временем оппозиция добилась того, чтобы её представители вошли 

в новое Правительство. По результатам переговоров люди из числа 
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оппозиции заняли треть его состава. Все это спровоцировало эскалацию 

военно-политической ситуации в республике и привело к активной фазы 

военных действий. С этого момента начался первый этап гражданской 

войны, который продолжался с мая по декабрь 1992 г. 

Новый состав Правительства устраивал не всех в регионах. Особенно 

резко выступили против такого решения и развития ситуации население 

Ленинабадской и Кулябской областей, которые не только не признали новый 

состав Правительства, но и отказались ему подчиняться. В ответ оппозиция 

блокировала дороги, ведущие в Куляб, после чего, надолго Кулябская 

область была изолирована от других регионов. В результате во многих 

районах области начался голод, из – за нехватки продовольствия.  

Все лето 1992 года продолжались боевые действия. Эпицентром 

гражданской войны теперь стала Вахшская долина. В разгар войны из числа 

сторонников Правительства был образован Народный фронт. Руководителем 

народного фронта стал Сангак Сафаров. Несмотря на свое тюремное 

прошлое он быстро вошел в доверие сторонников конституционного строя. 

Он сумел объединить тысячи молодежи в состав «Народного фронта». В 

июне начались открытые боестолкновения между противоборствующими 

сторонами. С этого времени до конца года происходили вооруженные 

конфликты между сторонами, главным образом, на территории Курган-

Тюбинской области. 

Тем временем, руководство страны всячески старалось остановить 

кровопролитие. После того, как несколько попыток утихомирить стороны не 

увенчались успехом, 26-27 июля 1992 г. более 80 влиятельных политиков со 

стороны правительства и оппозиции, неформальные лидеры, духовенство с 

участием Президента страны провели встречу в г. Хорог. Здесь с трудом 

было достигнуто соглашение о прекращении огня и разоружении боевиков7. 

Но вскоре боевые столкновения заново разгорелись в Вахшской долине. В то 

время, когда подписывали Соглашение в Хороге, в Бохтарском районе 

                                                             
7 Назриев Д., Сатторов И. Республика Таджикистан: история независимости. – Т.2. – С. 271. 
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произошло ожесточенное столкновение противоборствующих группировок.  

Боевые действия в центре Курган-Тюбе, на окраинах и особенно в 

Бохтарском районе были самыми кровопролитными. Гражданской войной 

были охвачены также Вахшский, Колхозабадский, Кумсангирский, 

Пянджский, Кубодиенский, Шаартузский районы и город Сарбанд. Много 

было жертв с обоих сторон и сотни людей оказались заложниками. Больше 

всего пострадало гражданское население. Тысячи людей вынуждены были 

оставить свои дома и покинуть родные места.  

 В конце мая 1992 года в южных районах республики, которые позднее 

превратились в театр боевых столкновений были образованы: Шаартузско-

Кабодиёнская, Пянджская, Кулябская и Бадахшанская группировки в 

составах, где воевали свыше 10 тыс. таджикских боевиков и афганских 

моджахедов.8 

 Летом 1992 года боевые действия почти не прекращались. В августе 

ситуация вновь обострилась в столице. В охваченных южных и центральных 

районах и городах была парализована жизненно важная социальная 

инфраструктура. В конце августа собравшаяся на площади «Шахидон» у 

Дома Правительства группа оппозиционно настроенной молодежи столицы 

начали требовать отставку Президента республики Р.Набиева. После того, 

когда требующие убедились, что в здание Правительства Р. Набиева не 

оказалось, толпа ворвалась в здание. Из - за недостаточной обеспеченности 

охраной, когда силовые структуры страны заняли практически нейтральную, 

выжидательную позицию, все это было на руку дестабилизирующим 

элементам. В результате оппозиционерам удалось занять все этажи Дома 

Правительства и взять в заложники более 30 сотрудников исполнительного 

аппарата Президента и Правительства.9  

Активная фаза гражданской войны продолжалась до 7 ноября. В 

результате активизации действий сторонников Народного фронта боевики 

                                                             
8 Хайдаров Г.Х. История таджикского народа. ХХ век. – Худжанд, 2001. – С.386. 
9 Там же. – С. 330. 
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оппозиции начали сдавать свои позиции. 6 ноября 1992 года был нанесен 

сокрушительный удар по всем позициям оппозиции. В ночь с 6 на 7 ноября 

фактически со всех районов Курган-Тюбинской области они были 

выдворены. К сожалению, вместе с боевиками вынуждены были покинуть 

свои родные места десятки тысяч мирных жителей.  

Для Таджикистана последствия гражданской войны были очень 

печальными. В результате жестоких боевых действий только в первый год 

войны, по различным сведениям, в стране было убито от 20 до 60 тыс. 

человек. Наибольшее количество жертв – около 50 тыс. – приходится на 

период с мая по декабрь 1992 г.10 Согласно данным Верховного комиссариата 

ООН по делам беженцев, 600 тыс., то есть десятая часть населения страны 

была вынуждена покинуть места своего проживания. По меньшей мере, 80 

тыс. человек из них вынуждены были искать убежища за пределами родины, 

преимущественно в Афганистане. 

Одна из особенностей вооруженного конфликта в Таджикистане 

заключалась в том, что здесь в вооруженных конфликтах, интересы, вокруг 

которых объединялись враждовавшие стороны, отличались сложностью и 

периодически менялись. Военный конфликт был политизирован и 

инициирован в основном руководителями враждующих партий. Участники 

боевых действий состояли, главным образом, из различных политических 

групп, связанных с политическими лидерами, способными мобилизовать 

вооруженные отряды. Эти лидеры, в свою очередь, формировали своих 

сторонников на основе региональной солидарности. 

Гражданская война в Таджикистане унесла жизнь тысяча людей, в 

основном пострадали невинные, непричастные к боевым действиям. Война 

нанесла огромный урон народному хозяйству. Были уничтожены и 

разграблены десятки предприятий. Была разрушена сельская социальная 

инфраструктура. Перестали полноценно функционировать детские сады, 

школы и больницы. Был парализован агропромышленный комплекс в южных 

                                                             
10 Гражданская война в Таджикистане: причины и последствия //Аккорд. – Лондон, 2001. – Вып. 10. – С. 18. 
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и центральных районах республики. Машинно-тракторный и автомобильный 

парки были уничтожены. Серьезно пострадали культурно-просветительские 

учреждения. Общие потери оценивались свыше 10 млрд. долларов США. 

 Дальнейшую эскалацию военно-политической ситуации предотвратило 

событие, которое произошло в начале ноября 1992г. в г.Худжанде. Здесь 

собралась XVI «примирительная» сессия Верховного Совета республики, на 

которой было принято решение о формировании нового руководства страны. 

Несмотря на достигнутый оптимизм в деле урегулирования конфликта в 

республике численность боевиков оппозиции с лета 1993 г. по апрель 1994 г. 

выросла более чем в три раза и достигла 3 тыс. человек, а количество 

вооруженных формирований «внутренней» оппозиции было свыше 5 тыс. 

человек. Основная их масса была сосредоточена в Гармской группе районов. К 

началу 1994 года в отрядах оппозиции насчитывалось около 500 иностранных 

наемников. Иностранные покровители продолжали снабжать боевиков ОТО 

оружием. В их боевом арсенале были стрелковые оружия, безоткатные орудия, 

минометы, переносные зенитные комплексы.11 

В первом полугодие 1994 г. в южных и центральных районах республики и 

вдоль границы с Афганистаном происходили боестолкновения 

правительственных войск с боевиками оппозиции. Антиправительственные 

силы продолжали жестоко расправляться со сторонниками конституционного 

строя. Их жертвой стал 10 марта 1994 г. Заместитель Председателя Совета 

Министров РТ М.Назаршоев.12  

 Тем временем, первый раунд межтаджикских переговоров не 

способствовал прекращению боевых действий. Боевики оппозиции 

продолжали обстрел приграничных районов Таджикистана с территории 

Афганистана. Регулярно массированному обстрелу подверглась 11 застава 

Московского пограничного отряда. В одну из засад, которую устроили 

боевики, попал и погиб заместитель министра обороны РТ полковник 

                                                             
11 Там же. – С.386-387. 
12 Вечерний Душанбе. – 1994. – 11 марта. 
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Р.Раджабов. В результате этой акции были также убиты пять 

военнослужащих правительственных войск. 

 Летом 1994 года ситуация дестабилизировалась в Тавилдарьинском 

районе. Оппозиционные силы взяли в заложники 40 военнослужащих МО 

РТ. Тогда обстановка в Тавильдаринском районе оставалась сложной. В 

районе действовали многочисленные бандформирования с количеством по 

15-20 человек в каждой группе. В конце июля в местности Лайрон шли 

ожесточенные бои. В результате боев к вечеру 29 июля одна из крупных 

групп боевиков оппозиции была частично ликвидирована. А на следующий 

день была полностью рассеяна группа боевиков, а также уничтожена их база.  

 В середине сентября 1994 г. правительственные войска вели активные 

боевые действия в Тавильдаринском районе. Решительное действие ВС РТ 

против формирований оппозиции было обусловлено тем, что в октябре 1994 

г. сразу после подписания Тегеранского соглашения о временном 

прекращении огня были отмечены десятки случаев боевых столкновений 

вооруженных формирований оппозиции и правительственных сил. Даже в 

период затишья, объявленное сторонами продолжались вооруженные 

столкновения в Горном Бадахшане, в Гармском и Тавильдаринском районах. 

Кроме того, источником нестабильности в районе Курган-Тюбе стал 

конфликт между двумя армейскими бригадами МО РТ. Подразделения 

первой и одиннадцатой бригад таджикской армии были передислоцированы 

в Гармский и Тавильдаринский районы. В середине октября в 

Тавильдаринском районе произошли вооруженные столкновения между 

силами таджикского правительства и местными боевиками, к которым 

присоединились боевики оппозиции, передислоцированные из Горного 

Бадахшана. Кроме того, в этот период оставалась напряженной и обстановка 

на границе. Обстрелы, прорывы границы происходили практически 

ежедневно. С начала года пограничники подвергались обстрелам более 90 раз, 

20 раз вступали в непосредственные боестолкновения с противниками, 
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пресекли 150 попыток незаконного перехода границы в обоих направлениях. 

Тем временем оппозиция распространяла сведения о том, что большинство 

инцидентов спровоцировано самими российскими пограничниками.13 

Несмотря на Хосдехское соглашение, 14 декабря 1996 г. начались бои 

между правительственными войсками и оппозицией в районе населенного 

пункта Навдунак в 160 км от Душанбе. Сложной оставалась обстановка в 

районе Лабиджара. По некоторым данным, были нарушения Соглашения о 

прекращении огня со стороны оппозиции и на Тавильдаринском 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Лекция IV 

Тема: Историческое значение ХVI сессии Верховного Совета 

Республики Таджикистан 

                                                             
13 Правда. – 1995. – 8 ноября. 
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 В условиях жестокого противостояния, разгара боевых действий, 

проведение каких - либо политических мероприятий в столице было 

невозможно. В южных и центральных районах царствовало беззаконие, 

которое порождало безвластие. Поэтому XVI Сессия Верховного Совета РТ 

проходила в г. Ходженте, во дворце Арбоб. Судьбоносная сессия началась 16 

ноября 1992 г. Из 230 народных депутатов присутствовали 197 человека. Из 

оставшихся 33 депутатов трех человек к тому времени не было в живых, а 30 

депутатов не приехали в Ходжент по неизвестным причинам. 

Первым делом депутаты приступили к учреждению Согласительной 

комиссии. В первый день своей работы комиссия подготовила проект 

повестки дня. Депутаты приняли заявление от имени Председателя 

Верховного Совета Республики Таджикистан А. Искандарова об отставке. 

Это, в свою очередь накаляло обстановку в парламенте. В тот день сессия не 

приняла ни одного закона и постановления. В работе сессии кроме депутатов 

приняли участие члены Правительства, но и старейшие ученые, литераторы, 

представители партий, организаций, обществ и отечественные журналисты. 

На следующий день сессия начала свою работу с Совещательного 

собрания. На этом совещании депутатам был представлен аналитический 

отчет Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан А. 

Искандарова о ситуации в стране, депутаты обсудили данный отчет. Резко 

осуждали оппозицию в разжигание конфликта в регионах и ухудшении 

военно-политического и социально-экономического положения в стране. 

Спикер парламента А. Искандаров отметил, что вследствие бессмысленных 

вооруженных столкновений групп и формирований, стремящихся к 

узурпированию власти, Таджикистан оказался в огне гражданской войны. В 

стране, особенно в южных и центральных районах республики наблюдалось 

беззаконие и безвластие. Деятельность государственных органов, силовых и 

правоохранительных структур фактически была парализована.  
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 В разгар гражданской войны, сотни тысяч граждан Таджикистана стали 

беженцами. В районах, охваченные боевыми действиями свирепствовал 

голод. Существенно сократилось сельскохозяйственное производство и это 

угрожало продовольственной безопасности.  

 На сессии депутаты внесли ряд конкретных предложений с целью 

установления мира и обеспечения законности и правопорядка в республике. 

Было предложено подписать соглашение с оппозицией о национальном 

согласии. С участием представителей регионов, интеллигенции и депутатов 

проводилось собрание, в котором было сделано заявление считать 

деятельность Правительства незаконной. Участники собрания потребовали 

отставки Правительства и Президиума Верховного Совета. Для обеспечения 

жизнедеятельности государства было предложено рассмотреть вопрос о 

создании новой структуры органов власти и управления. 

 На Совещательном собрании делегаты обсудили вопросы военно-

политической ситуации. О путях преодоления социально-экономического и 

политического кризиса в республики. Выступили ректор Таджикского 

медицинского института профессор Ю.Исхаки, заместитель Председателя 

Федерации профессиональных союзов Таджикистана Ш.Кашаев, 

председатель колхоза «Ленинград» Шахринавского района И.Меликмуродов, 

ветеран войны и труда Н.Зарипова, ректор Курган-Тюбинского 

государственного университета Н.Салимов, народный поэт Таджикистана 

Мумин Каноат, председатель исполкома Кулябского областного Совета 

народных депутатов Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмонов и ряд других 

делегатов.  

 В повестке очередного дня сессии, 18 ноября 1992 г. были поставлены 

вопросы об Обращении Верховного Совета Республики Таджикистан к 

странам – членам Содружества Независимых Государств по вопросу ввода в 

Таджикистан миротворческих сил, о заявлении Президента Р.Набиева, о 

временном приостановлении президентского правления в стране. Депутаты 
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рассматривали также статус Председателя и членов Президиума Верховного 

Совета. Были обсуждены вопросы о членах Правительства, о прекращении 

полномочий отдельных народных депутатов Республики Таджикистан, об 

освобождении от должности заместителя Председателя Верховного Совета 

В.И.Приписнова, о Председателе Совета Министров Республики 

Таджикистан. Вторая половина дня сессии была посвящена вопросам 

внесения изменений в Закон Республики Таджикистан «О статусе народных 

депутатов Республики Таджикистан», о Генеральном прокуроре Республики 

Таджикистан, о Флаге и Гербе Республики Таджикистан, о всеобщей 

амнистии, о Законе Республики Таджикистан «О беженцах» и были 

рассмотрены другие текущие вопросы. Были обсуждены также вопросы о 

снятии экономической блокады с отдельных районов, о внесении изменений 

в законы Республики Таджикистан «О налоге» и «О таможне» и др. 

 На повестке дня следующего дня сессии 19 ноября 1992 г. депутаты 

рассмотрели вопрос об отзыве А.Искандарова с должности Председателя 

Верховного Совета Республики Таджикистан. Прежде чем голосовать 

парламентеры заслушали отчет А.Искандарова о его двухмесячной 

деятельности. После обсуждения создавшейся ситуации, Верховный Совет 

Республики Таджикистан принял постановление об отзыве А.Искандарова с 

должности Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан14. 

 Для того, чтобы избрать нового Председателя Верховного Совета 

Республики Таджикистан депутаты, представляющие разные регионы 

посоветовались по поводу кандидата, который мог устраивать большинство и 

который смог бы взять на себя ответственность перед обществом и 

государством в столь сложный для Таджикистана период. Все отнеслись к 

кандидатуре нового Председателя со всей серьезностью, потому что 

решалась судьба таджикского народа и его государственности. В такой 

судьбоносный момент кандидатуру народного депутата Э.Ш. Рахмонова 

                                                             
14 См.: Основы новейшей государственности. – С.311. 
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предложил народный депутат А.Мирзоев из избирательного округа Хонако 

№ 47 Гиссарского района. После этого депутаты приступили к тайному 

голосованию. В результате тайного голосования из 197 народных депутатов 

186 проголосовали за избрание Председателем Верховного Совета 

Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмонова.  

 По действующей конституции Таджикистана Председатель Верховного 

Совета Республики Таджикистан в условиях временного приостановления 

президентского правления одновременно считался главой государства. Таким 

образом, Э.Ш. Рахмонов стал главой государства до проведения выборов 

Президента Республики Таджикистан. 

 Тогда в судьбоносное для таджикского народа время, когда хаос и 

кризис охватили все сферы общественной и государственной жизни, решение 

XVI сессии Верховного Совета имело огромное значение. Действительно, в 

те трагические дни население республики возлагало большие надежды на 

XVI сессию, на мудрость и дальновидность Парламента Таджикистана.   

 Главное достижение XVI сессии Верховного совета было избрание 

Председателем Верховного Совета Республики Таджикистан Э. Ш. 

Рахмонова. В те трагические для таджикского народа многие не верили в то, 

что после этой сессии в Таджикистане наступить мир. Многие политики 

считали, что в создавшейся ситуации не найдется достойного 

государственного деятеля, который смог бы погасить разгоревшееся пламя 

гражданского противостояния и спасти страну от братоубийственной войны. 

Это было достижение XVI сессии, когда на арене политических действий 

появился мудрый человек, поистине великая личность, настоящий 

предводитель нации – Эмомали Шарипович Рахмонов. Тридцать лет 

прошедшие со дня открытия XVI Сессии Верховного Совета Республики 

Таджикистан, доказали правоту решения депутатов таджикского Парламента. 
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 Э.Ш.Рахмонов свою государственную службу на высокой должности 

начал с присяги. На сессии, принимая присягу на верность долгу, Э.Ш. 

Рахмонов пообещал народным депутатам и всему народу: «…свою работу я 

начну с установления мира…»15, и сдержал свое слово. В действительности 

он начал свою работу с установления мира на древней таджикской земле. 

Таджики во главе с Э.Ш. Рахмоновым доказали всему миру, что любые 

конфликтные вопросы можно решать мирным путем. Поэтому мирное 

решение вопроса о гражданской войне в Таджикистане имеет не только 

местное, региональное, но и международное значение.  

 Выполняя свою историческую миссию сессия приняла важнейшие 

судьбоносные для государства решения. На сессии были переизбраны 

председатели комитетов и комиссий Верховного Совета. Также был избран 

Председатель Совета Министров и другие члены Правительства. 

 Среди первоочередных задач перед депутатами стояла проблема 

беженцев. Поэтому с целью как можно скорее решить этот вопрос 

депутатами был принят Закон Республики Таджикистан «О беженцах». 

Принятие данного правового документа было связано с создавшейся 

ситуацией с беженцами, условиями их пребывания на чужбине.  

  Необходимость принятия данного закона была обусловлена тем, что 

одна из острых проблем накануне проведения сессии было решение вопроса 

беженцев. Перед принятием закона группой депутатов, было изучено 

положение беженцев. Только после анализа социально-бытовых условий 

жизни беженцев-соотечественников в районах, где размещались беженцы, 

были приняты соответствующие нормативно-правовые акты.  

   Так, в связи с проблемой беженцев, были приняты законы Республики 

Таджикистан «О внесении изменений в Закон Республики Таджикистан «О 

подоходном налоге с граждан Республики Таджикистан, иностранных 

                                                             
15 См.: Стенограмма XVI Сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. 
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граждан и лиц без гражданства», «Об освобождении от налога на 

добавленную стоимость путевок на санаторно-курортное лечение и отдых в 

местных оздоровительных лагерях»16. Законодательством был установлен 

бесплатный переезд беженцев и членов их семей на постоянное место 

жительства и обеспечен бесплатный провоз их имущества, им были 

предоставлены льготные кредиты на восстановление разрушенного жилья и 

приобретение домашнего скота.  

 Депутатами был принят ряд законов и постановлений, направленных на 

стабилизацию положения в стране. Например, был принят Закон Республики 

Таджикистан «Об освобождении от уголовной, дисциплинарной и 

административной ответственности лиц, совершивших преступления и 

проступки в период с 27 марта по 25 ноября 1992 г. в зонах вооруженного 

конфликта», Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан «О 

социальной защите лиц, пострадавших вследствие вооруженных конфликтов 

в отдельных регионах». 

 В течении двух последних лет суверенитета, в связи с военно-

политической ситуацией до сих пор не были приняты символы 

государственности – герб, гимн флаг. Поэтому на сессии депутаты 

рассмотрели этот вопрос в качестве важного документа, укрепляющим 

основу государства. Был принят «Закон о принятии государственной 

символики Таджикского суверенного государства». 

 Следует отметить, что вокруг закона о государственных символах 

разгорелась бурная дискуссия, особенно при обсуждении Герба. Среди 

депутатского корпуса одни были против размещения на Гербе образа льва, 

другие в этом образе видели древнюю государственную символику арийцев. 

Широкую полемику вызвал вопрос размещения на Гербе звезд. Одни 

депутаты хотели, чтобы на Гербе были размещены 7 звезд, другие – 8. После 

долгих споров Закон о государственном Флаге и Гербе суверенного 

                                                             
16 См.: Основы новейшей государственности. – С.313-314. 
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Таджикистана был принят. В Конституцию также были внесены изменения и 

дополнения относительно государственных символов –Флага и Герба17. 

 Другой немаловажный вопрос, перед участниками сессии стояла задача 

рассмотреть Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и 

дополнений в Конституцию (Основной Закон) Республики Таджикистан». 

Это был фактически судьбоносный закон, определяющий государственное 

управление. В соответствии с этим законом, полномочия Президента были 

возложены на Президиум Верховного Совета и Совет Министров. 

Председатель Верховного Совета Таджикистана одновременно был объявлен 

Главой Государства. Сессия избрала главу государства – Председателя 

Верховного Совета Республики Таджикистан, Президиум Верховного Совета 

Республики Таджикистан, Совет Министров Республики Таджикистан, 

определила пути поступательного движения демократического, правового и 

светского общества на ближайшее будущее. 

 Участники исторической сессии рассмотрели вопросы международного 

сотрудничества Таджикистана. Сессией было ратифицировано Соглашение о 

коллективной безопасности стран Содружества Независимых Государств, 

подписанное в мае 1992г. в г. Ташкенте.  

 Анализ значения XVI Сессии Верховного Совета Республики 

Таджикистан двенадцатого созыва показывает, что она оставила глубокий 

след в новейшей истории таджикского народа. Дело в том, что гражданская 

война создала реальную опасность исчезновения с карты мира молодого, 

независимого государства таджиков. Всенародно избранный Президент 

Р.Набиев фактически был отстранен от власти и не располагал никакой 

силой, чтобы повлиять на ход событий. Государственные учреждения, 

особенно силовые структуры, объявили себя нейтральными. Единственным 

работоспособным органом власти оказалась XVI Сессия Верховного Совета 

Республики Таджикистан. 

                                                             
17 См.: Основы новейшей государственности. – С.314. 



41 
 

 Достигнутые успехи в деле стабилизации ситуации в ходе XVI Сессии 

Верховного Совета имеют важное политическое значение в признание 

Таджикистана мировым сообществом. Впервые в истории таджикского 

народа открылся путь к дипломатическим отношениям между независимым 

государством Таджикистан и мировым сообществом. После XVI Сессии 

независимость Таджикистана признали крупные страны мира такие, как 

Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция, 

Китай, Япония, Канада и многие другие. В настоящее время Таджикистан 

имеет дипломатические отношения свыше 120 странами мира. В г. Душанбе 

представлены посольства десяток стран из разных континентов. 

 Именно XVI сессия Верховного Совета способствовала формированию 

новых государственных структур. После XVI сессии были созданы 

Министерство иностранных дел, Министерство Обороны Таджикистана, 

Министерство внешней торговли и ряд других министерств и комитетов. 

Последующие годы были созданы Вооруженные силы и Пограничные войска 

страны.  

 Консолидирующее значение XVI Сессии Верховного Совета 

Республики Таджикистан заключалось в том, что при принятие решений 

общенародные интересы ставились выше личных и местнических интересов. 

На это была направлена политическая деятельность всех ее участников. 

Депутаты сессии искали пути примирения сторон и прекращения 

гражданской войны. В результате на многострадальной таджикской земле 

был достигнут долгожданный мир. 

 Практически все принятые законы на сессии для таджикского народа 

были судьбоопределяющими. Именно принятые депутатами законы и 

постановления на XVI Сессии Верховного Совета Таджикистан 

способствовали избавиться от разрушительного процесса. Ярким примером 

тому являются возвращение на родину беженцев и вынужденных 

переселенцев, их размещение, восстановление разрушенных кишлаков. 
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 Таким образом, XVI Сессия Верховного Совета Республики 

Таджикистан сыграла судьбоносную роль в новейшей политической истории 

таджикского народа. Именно на сессии был сделан первый шаг к 

примирению противоборствующих сторон. В сложных военно-политических 

условиях депутатам удалось собраться и рассмотреть важные 

государственные задачи. Они выполнили свою историческую миссию перед 

народом в обеспечении законности, правопорядка. Главным достижением 

сессии было то, что в ней обсуждались самые неотложные, первоочередные 

вопросы по стабилизации обстановки в стране и выводу ее из глубокого 

военно-политического и социально- экономического кризиса. XVI Сессия 

Верховного Совета Республики Таджикистан двенадцатого созыва успешно 

выполнила свою историческую задачу, определила основные направления в 

развитии и поступательном движении демократического таджикского 

общества в ближайшем будущем. Она обсудила и приняла соответствующие 

решения по примирении противоборствующих сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

       Лекция V 

Тема: Путь к национальному согласию. Реализация условий 

Общего соглашения о мире и национальном согласии 
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  Несмотря на усилия правительства обеспечить стабилизацию 

политической ситуации в стране, социально-экономическое положение 

населения все ухудшалось. Многие предприятия прекратили работу. Было 

парализовано сельскохозяйственное производство. В стране сократилось 

количества основного стратегического сельскохозяйственного продукта - 

хлопка. Существенно уменьшилось производство продовольственных 

продуктов. Перед конституционным новоизбранным правительством стояла 

неотложная задача - добиться нормализации жизни населения. А для этого 

архиважной задачей было остановить гражданскую войну. Нужна была идея. 

Ведь фактически продолжалась братоубийственная война. 

 После XVI сессии новое руководство Таджикистана стремилось 

подкрепить достигнутые в стране предпосылки по стабилизации ситуации на 

международной арене. Военно-политическая обстановка в Таджикистане, 

была рассмотрена на проходившей 14-15 декабря 1992 г. в Стокгольме 

сессии Совета Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе на 

уровне министров иностранных дел. На сессии участники, в частности, 

призвали «все конфликтующие стороны прекратить борьбу и начать 

конструктивный диалог, являющийся единственной основой для 

политического урегулирования в Таджикистане»18. 

 Несмотря на достигнутые успехи на XVI сессии Верховного Совета не 

все проблемы были решены. В условиях нарастающего экономического 

кризиса Правительство Таджикистана боролось с Объединенной таджикской 

оппозицией, которая вела вооруженную борьбу за власть. В период с 1994 по 

1997 гг. между Правительством Таджикистана и ОТО прошло 8 раундов 

межтаджикских переговоров. Кроме того, было проведено несколько встреч 

на высшем уровне между Президентом РТ Э.Ш. Рахмоновым и 

руководителем ОТО Саидом Абдулло Нури. В переговорах в качестве 

посредников выступили многие страны – Россия, Иран, Казахстан, Киргизия, 

                                                             
18 Назриев Д., Сатторов И. Республика Таджикистан: история независимости. – Т.2. – С.482. 
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Узбекистан, Пакистан и Туркмения. Эти переговоры проходили под эгидой 

ООН и при участии стран-гарантов. Все участники-посредники внесли 

весомый вклад в установлении мира и согласия в Таджикистане. 

  Дальнейшему урегулированию межтаджикского конфликта и 

возвращению беженцев и мигрантов на свою Родину имело решающее 

значение, заключенное Соглашение о Коллективных миротворческих силах 

стран СНГ. Оно способствовало также нормализации обстановки на 

таджикско-афганской границе. После подписания Соглашения были 

созданы условия для диалога между Правительством и ОТО по 

политическому разрешению конфликта. КМС обеспечивали доставку и 

распределения чрезвычайной и иной гуманитарной помощи. Были созданы 

условия для безопасного возвращения беженцев на свои родные места. 

 В течение 5 лет (1992-1997) в различных близких и дальних 

зарубежных странах состоялось более двадцати официальных встреч между 

представителями Правительства и ОТО. Первый раунд межтаджикских 

переговоров, после первых предварительных контактов состоялся в Москве – 

с 5 по 19 апреля 1994 г. На первом раунде участники переговорного процесса 

определили повестку дня межтаджикских переговоров по национальному 

примирению. Принятый документ открыл новые горизонты для дальнейшего 

развития переговорного процесса. Второй раунд переговорного процесса 

состоялся в Тегеране 18-28 июня 1994 г. Достижением этой встрече было 

подписание "Соглашения о временном прекращении огня и других 

враждебных действий на таджикско-афганской границе и внутри страны на 

период переговоров"19. 

С целью реализации принятых обязательств сторонами, на втором 

раунде необходимо было создать комиссию по исполнению принятого 

Соглашения. Именно этому вопросу был посвящен третий раунд, 

                                                             
19http://tadgikistan.takustroenmir.ru/. Гражданская война в Таджикистане: Межтаджикские переговоры по  

урегулированию конфликта.  
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состоявшийся в Исламабаде с 20 октября по 1 ноября 1994 г. Единственным 

документом, подписанным на этой встрече стал Протокол о Совместной 

комиссии по осуществлению "Соглашения о временном прекращении 

огня…". В комиссию вошли представители правительства и оппозиции на 

паритетной основе.  

В процессе переговоров по достижению мира в Таджикистане важное 

значение имела первая очная встреча лидеров сторон. 17-19 мая 1995г. в 

Кабуле состоялась встреча Эмомали Рахмона и Сайида Абдулло Нури. 

Встреча прошла при посредничестве руководства Афганистана в лице 

Бурхануддина Раббани и Ахмадшаха Масуда. По оценкам экспертов данная 

встреча стала прорывной в ходе долгого переговорного процесса. 

После достигнутых предварительных согласований повестки дня 

дальнейшего продвижения переговорного процесса 22 мая - 1 июня 1995г. в 

г. Алматы состоялся 4-й раунд межтаджикских переговоров. В нем было 

принято совместное заявление делегации правительства Республики 

Таджикистан и делегации таджикской оппозиции по итогам этого раунда 

межтаджикских переговоров по национальному примирению. На фоне 

подписания данного документа 17 августа 1995г. в Тегеране состоялась 

очередная встреча Э. Рахмона и С. А. Нури. В столице Ирана лидеры сторон 

подписали Протокол об основных принципах установления мира и 

национального согласия. Было согласовано, что начиная с 18 сентября 1995 г. 

стороны возобновят "непрерывный раунд переговоров, с целью заключения 

Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в 

Таджикистане"20.  

В истории переговорного процесса 5-й раунд стал продолжительным и 

беспрерывным. Он состоялся в Ашхабаде. Его феномен заключался в том, 

что он проходил в три этапа: первый этап проходил с 30 ноября по 22 

                                                             
20 История таджикского народа. Т.6. - Душанбе, 2011. - С.462-464 
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декабря 1995г., второй – с 26 января по 19 февраля 1996г. и третий, 

заключительный этап этого раунда проходил с 8-21 июля 1996г. Таким 

образом, этот раунд длился полутора года и почти беспрерывно.  

По реализации достигнутых соглашений основную работу выполняла 

Комиссия национального примирения. Однако до сих пор не была создана 

нормативно-правовая база ее функционирования. Именно этому вопросу 

была посвящена следующая встреча Э. Рахмона и С. А. Нури. Она состоялась 

в Москве 23 декабря 1996г. и завершилось тем, что на встрече было 

подписано Положение о Комиссии по национальному примирению (КНП). 

Принятый документ в дальнейшем служил одним из серьезных к 

достижению мира и согласия в республике. В нем были четко обозначены 

функции и полномочия Комиссии по национальному примирению.  

В переговорном процессе 1997 год стал судьбоносным. В начале года в 

Тегеране (5-19 января 1997г.) состоялся 6-й раунд мирных переговоров. 

Главным достижением этого раунда была договоренность по процедуре 

принятия Акта о взаимопрощении и закона об амнистии. Ключевым 

вопросом встречи была проблема реформирования правительства. 

Принципиально важным на этом процессе была разработка механизма 

введения представителей оппозиции во властные структуры в соответствии с 

квотой. Немаловажным был также, пописанный протокол в конце этого 

раунда по вопросам беженцев, а также детали деятельности и полномочия 

Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению 

референдума на переходный период и квоте в ее составе представителей 

ОТО21.  

Все последующие переговоры прошли в Москве, Бишкеке и Тегеране. 

Так, 7-й раунд прошел в Москве 26 февраля-8 марта 1997г., где был подписан 

"Протокол по военным проблемам". А на встрече Э. Рахмона и С. А. Нури в 

                                                             
21Абулхаев Р.А. Вопросы новейшей истории таджикского народа. - Душанбе, 2016. - С.95. 
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столице Киргизстана, в Бишкеке, которая проходила с 16 по18 мая 1997г. 

лидеры, при посредничестве специального представителя Генсекретаря ООН 

Герда Дитрих Меррема подписали Протокол по решению политических 

вопросов в Таджикистане22.  

Между законным правительством Таджикистана во главе с 

Президентом Э.Рахмоном и таджикской оппозицией предстояло подписание 

Общего соглашения. Все предварительные переговоры привели уже к 

консенсусу по многим вопросам. Поэтому было принято решение перед 

подписанием Общего соглашения в Москве провести еще один раунд 

переговоров.  

По итогам достигнутых результатов в переговорном процессе стороны 

согласились провести 8-й раунд в Тегеране 22-28 мая 1997г. Главным 

событием переговорного процесса стало подписание Протокола о гарантиях 

осуществления Общего соглашения об установлении мира и национального 

согласия в Таджикистане.  

Наконец, 27 июня 1997г. после восьмираундного, продолжительного 

переговорного процесса в Москве, в присутствии президента РФ Бориса 

Ельцина и спецпредставителя ООН Г. Д. Меррема, Э. Рахмон и С. А. Нури 

подписали "Общее соглашение об установлении мира и национального 

согласия в Таджикистане". Немаловажным по значимости был подписанный 

также Протокол о взаимопонимании между Президентом Республики 

Таджикистан Э. Рахмоном и Руководителем Объединенной таджикской 

оппозиции С.А. Нури. Данный документ содержал условия договоренности о 

созыве в Москве до 7 июля 1997 г. первого заседания Комиссии по 

национальному примирению. 

Таким образом, 27 июня 1997 года в условиях жесткой политической 

борьбы по инициативе главы Государства и Правительства Э.Рахмона была 

                                                             
22Там же. - С.97. 
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принята декларация «О национальном примирении в Таджикистане». Это 

был первый шаг к Согласию (Вахдату). Было объявлено о прекращении с 

июня 1997 года всех военных действий на территории страны. Таджикское 

правительство обратилось к России, США, Ирану, ООН и другим 

международным организациям с призывом содействовать тому, чтобы мир и 

согласие пришли на таджикскую землю.    

 После подписания мирного соглашения, для его реализации 

необходимо было создать Комиссию по национальному примирению. После 

предварительного согласования 4 июля 1997г. Президент Э.Рахмонов 

подписал Указ о создании Комиссии по национальному примирению. В ее 

состав вошли 26 человек. Из Представителей конституционного 

правительства и ОТО. Должность председателя Комиссии была возложена на 

Сайида Абдулло Нури – председателя Объединенной таджикской оппозиции. 

В соответствии с принятием условий Общего Соглашения по установлению 

мира, Комиссия по национальному примирению являлась компетентным 

институтом для укрепления мира. С целью обеспечения всех условий 

Соглашения КНП была наделена широкими полномочиями, которые были 

согласованы между Президентом Таджикистана и лидером ОТО по итогам 

переговоров. Важным пунктом Положения о Комиссии по национальному 

примирению было то, что решения, принятые Президентом и Комиссией по 

вопросам национального примирения, обязательны для выполнения 

органами власти.23 

 Для выполнения своих функций члены КНП были размещены в 

гостинице Вахш в г. Душанбе. После утверждения плана мероприятий 

Комиссия начала работу 15 сентября 1997 г. В период своей деятельности 

(1997-2000 гг.) КНП первоначально выработала механизм и осуществления 

контроля за выполнением Общего соглашения совместно с другими 

органами республики. Одной из основных задач Комиссии состояло в 

                                                             
23 Усмонов И.К. Мирный процесс в Таджикистане//Родина. Вестник актуальных прогнозов. – С. 14-15. 
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обеспечении безопасного возвращения беженцев. Необходимо было создать 

условия для их активного включения в общественно-политическую и 

экономическую жизнь страны. Для этого Правительством Таджикистана 

совместно с международными гуманитарными организациями было 

предусмотрено оказание содействия в восстановлении жилых домов, а в 

районах и городах возобновление работы промышленных и 

сельскохозяйственных объектов, разрушенных в ходе гражданской войны. 

  В законотворческой деятельности КНП были разработаны 

предложения по изменению существующих законов о политических партиях, 

движениях и средствах массовой информации. Принципиально важным в 

работе КНП было внесение изменений и дополнений к действующей 

Конституции и вынесению их на всенародный референдум. 

 В течении деятельности КНП был определен на переходный период 

состав Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению 

референдума. Принципиальным вопросом было включение в ее состав 25% 

представителей ОТО. За этот период Комиссия зарегистрировала около 6 

тысяч бойцов и свыше 2 тысяч единиц оружия. Была завершена репатриация 

боевиков и сторонников ОТО из Афганистана и их реинтеграция в 

социально-экономическую и политическую жизнь страны. 

 Был решен также другой принципиально важный вопрос по 

кандидатам ОТО на должности в структурах правительственной 

исполнительной власти. Был составлен список представителей ОТО в 

соответствии с 30 % квотой для включения в состав министерств, ведомств, 

местные органы власти, судебные и правоохранительные органы. В целом, 

КНП успешно выполняла свои задачи и внесла большой вклад в дело 

всеобщей стабилизации и национального примирения в Таджикистане.  

 В период функционирования в 1997-2000 гг. КНП активно 

сотрудничала с Контактной группой под руководством представителя ООН. 
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В этой группе были объединены представители стран и организаций-

гарантов межтаджикского мирного Соглашения. Их миссия заключалась в 

наблюдении за ходом выполнения условий Общего соглашения со стороны 

законного правительства Таджикистана и ОТО.  

 В 1999 г. в республике были проведены парламентские выборы. Это 

означало о стабилизации социально-политической ситуации. По мере 

реализации всех условий соглашений в 2000 г. прекратила свою деятельность 

Комиссия по национальному примирению и военно-политическая 

организация - Объединенная таджикская оппозиция.  

 Таким образом, в третьей тысячелетие Таджикистан вступил с миром и 

национальным согласием. Общественно-политическая жизнь в стране 

постепенно нормализовывалась. Для таджикистанцев наступил период 

мирной жизни и созидательного труда.  

 Однако, перед молодым государством встали важнейшие задачи 

преодоления последствий братоубийственной войны. Гражданская война 

принесла республике невиданные в истории Таджикистана бедствия, 

огромный материальный и моральный ущерб. Поэтому в период реализации 

Соглашения Правительство Таджикистана прилагало все усилия для 

максимального использования внутренних ресурсов и внешних 

возможностей для выполнения программы восстановления народного 

хозяйства, социально-экономического развития страны. Учитывался тот 

факт, что экономический рост является тем решающим звеном, от которого 

зависит общий успех дальнейшего продвижения страны по пути прогресса, 

залогом укрепления общественно-политической жизни.  

В контексте реализации условий мирного соглашения в Таджикистане 

одно из важных компромиссных решений было то, то официальный 

Душанбе выдвинул предложение об амнистии, создании комиссии с 

участием представителей Оппозиционных сил. А для достижения 
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национального примирения была выдвинута национальная идея Вахдати 

милли - национальное согласие. Так, утвердилась новая общенациональная 

идея - Таджикистан наш общий дом. 

Это был колоссальный успех в урегулировании военно-политической 

ситуации Конституционного правительства во главе с Президентом 

Э.Рахмоном. В результате нескольких лет межтаджикских переговоров в 

Иране, Москве, Алма-Ате при посредничестве ООН был заключен ряд 

соглашений о политическом урегулирования вокруг Таджикистана. История 

свидетельствует, что в любом государстве в поствоенный период на 

повестке дня в первую очередь встают вопросы устройства хозяйственной 

жизни - экономической и социальной. 

В период реализации мирного Соглашения новое Правительство 

Таджикистана с целью консолидации нации использовало все возможные 

факторы, которые могли бы способствовать скорейшему достижению мира 

в таджикском обществе.  

В судьбоносное для Таджикистана время руководство 

Таджикистана сумело сплотить вокруг себя группу видных деятелей 

нации, представителей науки и культуры. Сплотились вокруг 

Президента ветераны войны и труда, сплотилась и молодежь. Все это 

было еще накануне подписания Соглашения об установлении мира и 

Национального согласия в Таджикистане. Однозначно, труднее всего 

было реализация условий этого соглашения. Поэтому для устойчивого 

развития мирного процесса в республике было создано «Движение 

национального единства и возрождения Таджикистана». 

 Примечательно, что исторический документ о мире и согласия 

поддерживали практически все слои общества, различные партии и 

движения, организации, интеллигенция, рабочие, дехкане, молодежь и 

студенчество. 
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Историческим событием стало собрание учредителей Движения 

Национального единства и возрождения Таджикистана. Оно состоялось 18 

июля 1997 в Театре Оперы и балета им.С.Айни. Был принят и утвержден 

Устав Движения. Учредители избрали своим Председателем Президента 

Э.Рахмона. 

 Мирное Соглашение, как самое необходимое и жизненно важное для 

народа и страны приветствовало, и Мировое сообщество. В  основе этого 

Соглашения лежат лозунги, консолидирующие общество. Они были 

направлены на развитие чувства патриотизма и любви к Отечеству, даже тех 

деструктивных сил внутри страны, которые считали себя непримиримыми. 

 Основным идейным фактором консолидации таджикского народа 

послужили созыв и проведение международных научно - практических 

конференций и симпозиумов. За последние два года уходящего ХХ века 

десятки подобных мероприятий были проведены только в столице 

таджикского государства, в Душанбе. Среди них празднование 1100-летие 

Государства Саманидов, 90-летие академика Б.Г.Гафурова, 680–летие 

Мирсаида Али Хамадони, мероприятие с девизом «Авесто - древняя 

культура» прошли на очень высоком уровне. В них участвовали не только 

народ Таджикистана, но и таджики всего мира. Это были поистине 

торжества национального единения, они способствовали объединению 

таджиков всего мира. 

 В феврале 2000 г. прошли новые выборы в Парламент республики, были 

внесены и изменения в действующую Конституцию РТ. На выборах были 

избраны депутаты - професcионалы. Были созданы профессиональный 

Парламент и его комитеты по вопросам законодательства и прав человека, по 

государственному строительству, по правопорядку, обороне и безопасности, 

по международным делам, по межнациональным отношениям и культуре, по 

экономике и бюджету, по аграрной политике, по делам женщин, охране 

здоровья, социальной защите и экологии, по науке, образованию и 
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молодежной политике. Деятельность Парламента, согласно Конституции, 

охватывала почти все вопросы жизни общества, практически же он 

самостоятельно не решал проблемы социально-экономической жизни, 

вопросы, связанные с культурой и бытом населения. 
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      Лекция VI 

Тема: Общественно-политическая жизнь  

 Заметные изменения в общественно-политической жизни 

Таджикистана начались еще в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ в. Возникли 

институты гражданского общества в лице многочисленных политических 

партий и движений. Начался процесс реанимации национальной культуры, 

обычаев и традиций. Придание статуса таджикскому языку 

государственного, стало одним из факторов в восстановлении исторической 

правды.  

 В 90-е годы на фоне растущей демократизации появились также 

оппозиционные политические партии и движения. Именно они принимали 

активное участие в событиях начала 90-х годов в республике. 

Оппозиционный блок в политическом противостоянии представляли такие 

партии, как Исламская партия возрождения, Демократическая партия 

Таджикистана и народные движения, в лице «Растохез», «Лаъли Бадахшон» и 

др.  

Среди общественных движений на политической арене более 

активными были Народный фронт Таджикистана (1992-1997), Гражданско-

патриотическая партия «Союз» (1994-1999), Лаъли Бадахшан (1991-1999), 

Объединённая таджикская оппозиция (1993-1997), Растохез (1989-1997) и 

Адолатхох (1995-2005). 

 Трансформация политической системы в Таджикистане началась с 

принятием Конституции Республики Таджикистан, общенародных выборов 

Президента Таджикистана и законодательного органа — Маджлиси Оли 

(1994-1995 гг.) на основе многопартийной системы. Одним из важнейших 

событий общественно-политической жизни Таджикистана стало всенародное 

обсуждение и принятие Конституции Республики Таджикистан 6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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ноября 1994 г. В этот день народ Таджикистана, путём общенародного 

референдума принял новую Конституцию независимого 

Таджикистана (около 88 % участников поддержали проект и определили 

дальнейшую судьбу Таджикистана и таджикского народа). 

 На первом, начальном этапе становления многопартийности и 

плюрализма общественно-политическая жизнь Таджикистана 

трансформировалась в сторону демократизации общества. В республике 

началась повсеместная борьба среди партий и движений за голос народа. Все 

партии и движения начали вовлекать в свою орбиту все слои народа, все 

общественно-политические организации, женщин и молодежь, с целью 

укрепления своих политических позиций в борьбе за власть.  

 К концу 1999 года в Таджикистане действовало 8 политических партий 

и более 270 общественных организаций и объединений. Такой рост 

количества партий и движений было обусловлено тем, что для нормального 

функционирования деятельности партий, НПО и общественных организаций 

в республике были созданы все необходимые условия. Большинство из них к 

тому времени самостоятельно создавали свои средства массовой 

информации, другие свободно пользовались услугами уже существующих 

средств массовой информации.  

 Наиболее активной среди политических партий была Народно-

демократическая партия Таджикистана (НДПТ), которая была образована в 

1994 г. К 1998 г. НДПТ насчитывала уже 20 000 членов. В марте 1998 г. 

председателем партии был выбран Президент Э. Рахмон. Об активности 

партии в политической жизни республики можно судить по тем фактам и 

цифрам, что если в 1995г. депутатами Парламента Таджикистана были 5 

членов НДПТ, то в 2000 г. их количество достигло 33.  

 Из года в год росла популярность НДПТ. Так, на выборах 2005 г. 

Народно-демократическая партия Таджикистана получила 74,7% голосов, 

что почти на 10% больше, чем в 2000 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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 С распадом СССР во всех республиках бывшего Советского Союза 

коммунистическая партия из года в год теряла свои позиции в общественно-

политической жизни. В Таджикистане после обретения суверенитета 

Коммунистическая партия является второй по значимости политической 

организацией. Несмотря на потери своей руководящей роли КПТ 

положительно влияло на развитие политического процесса в республике, 

КПТ – одна из опытных политических структур в республике. После 

обретения независимости компартия была зарегистрирована в Министерстве 

юстиции 17 марта 1992 г. К середине 90-х годов ХХ в. партия насчитывала 

около 70 000 членов. Многие руководители Коммунистической партии стали 

депутатами Маджлиси Оли, членами Правительства и руководителями 

Хукуматов на местах. В сложной для республики военно-политической 

ситуации Коммунистическая партия Таджикистана была единственной 

партией, которая целиком и полностью поддержала решения XVI Сессии 

Верховного Совета РТ. Ветераны партии призывала всех граждан 

республики поддержать усилия нового конституционного Правительства по 

прекращению кровопролитной войны. КПТ внесла весомый вклад в деле 

укрепления мира и согласия в стране, скорейшему разоружению незаконных 

вооруженных формирований и стабилизации общественно-политической 

обстановки в регионах республики.24 

  Однако, в последние годы авторитет Коммунистической партии 

республики несколько упал. На парламентских выборах 2000 г. по 

партийным спискам от КПТ депутатами стали 5 человек, (22%) и по 

одномандатным округам сторонники КПТ получили 8 мандатов, что 

составляет около 15% от общего числа депутатов в Маджлиси Оли.  

 Социально-политическая стабилизация в стране способствовала 

возникновению новых политических партий. В декабре 1998 

года Министерство юстиции РТ зарегистрировало Аграрную партию 

                                                             
24 Вечерний Душанбе. – 1993. – 4 марта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Таджикистана, но через некоторое время ее деятельность была 

приостановлена. В феврале 1999 года в Таджикистане была 

зарегистрирована Социал-демократическая партия Таджикистана, но через 

несколько месяцев решением Верховного суда её деятельность была 

приостановлена. Партия была заново зарегистрирована Министерством 

юстиции РТ только через 3 года. В конце 2005 года, за год до президентских 

выборов, на политической арене страны появились Аграрная партия и 

Партия экономических реформ. 

 Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) возникла из 

нелегальной молодежной организации, появившейся в 1978 г. в Курган-

Тюбинской области. 6 октября 1990 года ПИВТ провела учредительную 

конференцию на территории кишлака Чортут Ленинского района (ныне 

район Рудаки). 14 декабря в соответствии с постановлением Верховного 

Совета республики «О пресечении деятельности партий и общественных 

объединений, запрещенных законодательством Таджикской ССР» 

деятельность ПИВТ запретили. После распада СССР в 1991 г. Партия 

исламского возрождения сблизилась с другими оппозиционными группами. 

Её альянс с Демократической партией и движением «Растохез» состоялся на 

почве общей оппозиции коммунистическому режиму и действующей 

конституционной власти. 26 октября 1991 года состоялась учредительная 

конференция ПИВТ, и таджикские исламисты начали свою легальную 

деятельность. 

 ПИВТ являлась основной частью Объединенной таджикской 

оппозиции (ОТО). В августе 1999 г. Верховный Суд РТ отменил запрет на 

деятельность ПИВТ. С 29 сентября 2015 года партия признана Верховным 

судом Республики Таджикистан террористической организацией и запрещена 

на всей территории республики. Была доказана причастность партии в 

попытке осуществления государственного переворота в РТ со стороны 

бывшего заместителя министра обороны Назарзода А. И., и партия была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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включена в перечень террористических, экстремистских и сепаратистских 

организаций Региональной антитеррористической структуры Шанхайской 

организации сотрудничества 

 Движение национального единства и возрождения Таджикистана 

(ДНЕВТ) является одним из крупных политических движений Таджикистана. 

Оно было образовано в июле 1997 г. Его деятельность в основном 

направлена на объединение усилий различных социальных слоев и сил 

Таджикистана для утверждения прочного гражданского мира, взаимного 

доверия и согласия.25 Движение объединяет представителей всех регионов и 

большинство политических партий и объединений.  

 На учредительном собрании в июле 1997 г. участвовали сотни 

представителей политических партий и движений, неправительственных 

общественных организаций и объединений. Был создан Общественный совет 

Таджикистана. Председателем Совета был избран Президент республики 

Э.Рахмонов. Участниками собрания был подписан Договор об общественном 

согласии в Таджикистане. Совет сыграл важную роль в укреплении 

национального единства таджиков, открыл новую страницу в укреплении 

стабильности общественно-политической жизни республики.  

 В общественно-политической жизни Таджикистана высока роль 

женщин, которые составляют большинство населения республики. 

Правительством Таджикистана были приняты важные меры для повышения 

статуса женщин в обществе. Эти меры дали положительные результаты в 

укрепление роли женщин в социально-политической жизни республики.26 В 

настоящее время они плодотворно трудятся во всех сферах жизни страны. 

Если в 2000 году в Маджлиси Оли республики 8 женщин были избраны 

депутатами, то в 2005 г. депутатами Маджлиси Оли выбраны 11 женщин 

(около 20% от общего числа депутатов Парламента), а в выборах 2009 г. – 12. 

                                                             
25 Политика компромисса. – М., 2001. – С.121-122. 
26 Народная газета. – 2001. – 11 мая. 
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 Гендерная политика в Таджикистане способствовала развитию 

женского движения. В стране появились массовые женские 

неправительственные организации и объединения (НПО). Они были созданы 

почти во всех сферах общественно-политической жизни общества.  

 НПО Таджикистана, как добровольное объединение в основном 

осуществляли гуманитарную, благотворительную деятельность. Из года в год 

количество НПО в республике увеличивалось. Так, если с 1991г. по 1996 г. в 

Таджикистане были официально зарегистрированы 6 неправительственных 

организаций, то в 2000 г. их стало 70. Сейчас в республике насчитывается 

около 300 женских неправительственных организаций. Они созданы почти во 

всех городах и районных центрах республики.  

 С первых дней независимости в республике огромное значение 

придавалось молодежной политики. Молодежь республики внесла и вносит 

огромный вклад в развитие всех сфер жизни страны, укрепление 

общественно-политической ситуации и целостности Таджикистана. В годы 

суверенитета в республике было создано около 80 молодежных организаций. 

Самыми активными среди них являются «Союз молодежи», «Совет молодых 

ученых и специалистов», общества молодых юристов, экологов, творческой 

молодежи и др. Эти организации проводят достаточно много мероприятий, 

направленных на объединение молодых людей, их знаний и опыта для 

решения проблем, стоящих перед республикой. Хотя в республике 

существует еще много острых проблем, связанных с ликвидацией 

безработицы, трудоустройством, занятостью трудовых ресурсов, учебой 

современной молодежи.  

 В годы переходного периода важное значение имеет воспитание нового 

поколения. К тому же в годы гражданской войны в республики были 

уничтожены многие клубы, библиотеки, книжные магазины и др. Многие 

просветительские объекты в большей своей части превратились в рестораны, 

дискотеки, супермаркеты. Но начиная с 2000-х годов Правительство 
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республики уделяет немалое внимание вопросам налаживания и развития 

деятельности культурно-просветительных учреждений, укреплению их 

материально-технической базы. 

 В деле воспитания и повышения культурного уровня населения особое 

место занимают средства массовой информации. В республики за годы 

суверенитета функционировало 340 средств массовой информации: 262 

газеты, 81 журнал, 9 информационных агентств, 10 государственных 

телевизионных и радиоканалов. Посредством СМИ всесторонне освещались 

все стороны общественно-политической жизни страны. 

 В период социальной трансформации весомый вклад внесли 

общественные организации в развитии гражданского общества. В 

республики с участием негосударственных организаций в партнерстве с 

государственными и международными организациями были реализованы 

различные проекты развития. Общественные организации активно 

участвовали в социально-экономической, культурной и политической жизни 

общества. Волнующим событием для каждого жителя республики стал день 9 

сентября 2001 года. В этот день трудящиеся Таджикистана торжественно 

отметили 10-летний юбилей образования суверенного государства 

Таджикистан. Данный юбилей стал событием поистине большой 

общественно-политической важности в жизни таджикского народа.  

 Правительством Таджикистана были осуществлены ряд мер по 

достижению упрочения национального единства, сближению регионов 

страны, с целью дальнейшего укрепления общественно-политической жизни 

в республике.  

 Стабильность общественно-политической жизни в республике в 

значительной степени связана и с состоянием социальной жизни населения. В 

политике государства по социальной защите населения важное место 

занимают вопросы усовершенствования системы выплаты заработной платы, 
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пенсионного обеспечения, социальной поддержки бедных слоев населения, 

образования новых рабочих мест и улучшения уровня и качества жизни людей 

в целом. В связи с этим, финансирование социальной сферы составляет более 

50% общих бюджетных ассигнований. Правительство ежегодно увеличивало 

объем расходов на выплаты зарплаты работникам бюджетных организаций и 

пенсий населению. Только в 2010 г. дважды повышались зарплата работникам 

бюджетных организаций и пенсии населению.  

 Одним из факторов ухудшения общественно-политической ситуации 

служат рост цен и инфляция, которые вызывают недовольство у населения. В 

указанный период на рынках республики безудержно росли цены на 

основные продовольственные продукты и промышленные товары.  

 Одной из серьезных причин ухудшения общественно-политического 

положения в Таджикистане в 90-е годы ХХ в. стало отсутствие необходимого 

внимания вопросам социальной защиты населения, в частности проблемам 

его занятости, особенно трудоустройству молодежи. Поэтому в последние 

годы в рамках стратегических программ и национальных целей развития для 

реформирования отраслей социальной защиты, занятости населения 

Правительством республики были приняты соответствующие концепции и 

ряд нормативно-правовых документов. На их основе постепенно решаются 

вопросы регулирования трудового рынка и занятости населения. Если в 2009 

г. в различных отраслях экономики было создано более 185 тыс. мест, то в 

2010 г. было создано ещё более ста тысяч рабочих мест. 

С обретением национально-государственной независимости произошли 

масштабные изменения в культурной жизни таджикского народа. 

Предоставление статуса государственного языка таджикскому языку 22 июля 

1989 года послужило весьма важным стимулом в деле возрождения 

национального государства таджикского народа, вместе с этим народом и 

другими коренными нациями и народностями. 
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О начале качественно нового этапа развития духовной жизни народов 

Таджикистана ярко свидетельствует тот факт, что по решению Верховного 

Суда РТ были пересмотрены решения бывшего Верховного Суда СССР о 

судьбе политических репрессированных граждан Таджикистана. 

Среди них было много государственных, общественных деятелей, 

представителей интеллигенции таджикского народа. В результате этой 

кропотливой работы большинство из них были оправданы. Нусратулло 

Махсум и Шириншо Шотемур стали Героями таджикского народа. Принятое 

законное решение еще раз доказало стремление таджикского народа к 

справедливости и уважению национального достоинства.  

Поистине, важным событием в жизни таджикистанцев, с периода 

провозглашения национально-государственного суверенитета стало 

предоставление в 1992 году официального статуса празднику Навруз. Это 

было актом возрождения самобытных народных традиций и древних обычаев 

таджикского народа. Народ Таджикистана получил возможность 

празднования праздников Навруз, Сада, Meхргон, Тиргон, которые очень 

широко отмечались среди таджиков с древнейших времен. В республике 

полностью восстановлены почти все обычаи и обряды, связанные с 

историческим праздниками.  

Важными событиями в общественно-политической жизни 

независимого Таджикистана стали празднования 1100-летия государства 

Саманидов и 90-летия академика Б.Г.Гафурова. Накануне проведения этих 

поистине национальных праздников были изданы и опубликованы тысячи 

книг, брошюр, статей, посвященных истории, истории культуры, религии, 

искусства. В республике прошли также торжества, посвященные 

знаменательным датам – празднованию 15-летия независимости 

Таджикистана, чествованию Арийской цивилизации, форуму таджиков мира 

и 2700-летию Куляба. 
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                                       Лекция VII 

Тема: Социально-экономические преобразования в Республике 

Таджикистан в конце ХХ –начале ХХI вв.  

В начале 90-х годов ХХ века социально-экономическое положение в 

Таджикистане обострилось. Произошел резкий спад производства 

сельскохозяйственной продукции. Самый низкий спад производства 

сельхозпродукции был намечен в 1996г. Что касается основной отрасли 

сельскохозяйственного производства – хлопководства, то низкие показатели 

были в 1999г. В целом, с 1997г. началось постепенное увеличение 

производства сельхозпродукции. Так, рост объема продукции составлял в 

1997 г.- 3,6%; в 1998 г. – 6,5%; в 1999г.- 20%; в 2000 г. – 3,8%; и в 2001г.-

4,9%. Что касается негосударственного сектора экономики, то она составила 

70%27. 

 Экономический кризис в республике спровоцировал падение 

жизненного уровня населения. По данным мировых институтов статистики 

среднегодовой денежный доход рабочих промышленности в странах 

стабильного развития достигал 25000 долларов США, когда в Таджикистане 

этот показатель составляло всего 2800-3000 руб., т.е. в 10 раз меньше, а по 

размерам покупательской способности в 20-25 раз меньше. В стране 

повышение уровня бедности продолжалось до 2000г., что было обусловлено 

спадом экономики республики в годы гражданской войны и 

постконфликтным периодом восстановления. Когда спад экономики был 

приостановлен, началось постепенное ее оживление, жизненный уровень 

населения несколько улучшился.28 

 Высокая степень годового роста населения, диспропорция и 

неэффективное развитие структуры народного хозяйства, инфляция рубля, 

финансовая дестабилизация, разрушение межхозяйственных связей между 

                                                             
27  Соибназаров С. Развитие разнообразных форм собственности в сельском хозяйстве Таджикистана. - С.56. 
28 ТА ЦСИ при Президенте РТ. Отчеты. «Анализ и оценка основных индикаторов макроэкономических 

показателей развития экономики РТ». – 2004. – Л.8. 
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предприятиями, колхозами и совхозами республики и другие факторы 

привели к огромному дефициту государственного бюджета.  

В Таджикистане в 1991г. среднедушевой уровень производства 

валового внутреннего продукта (ВВП) составлял 550,1 долл. США. В 

результате спада экономики этот показатель в середине 90-х годов XX в. 

снизился более чем в 3 раза. По мере стабилизации экономики показатели 

ВВП на душу населения стали расти. В частности, они составляли: в 1998г. – 

172,2 долл. США, в 2000г. – 189, в 2003г. – 236,6 долл. США29.  

Еще одним требованием перехода от плановой экономики к рыночной 

было создание новых секторов. В условиях рынка товаропроизводители и 

потребители пользовались услугами бирж, в качестве посредников. 

Деятельность первых бирж в республике началась после принятия в декабре 

1991 года Закона Республики Таджикистан «О биржах и их деятельности». 

Уже в 90-е годы в республике функционировало 5 бирж, среди них в начале 

деятельности более успешными были универсальная товарная биржа 

«Навруз», агропромышленно-товарная биржа «Шамъ», торговый дом 

«Восток-Меркурий» и другие. Они функционировали в городах Курган-

Тюбе, Ходжент и Куляб. 

Важные структурные изменения произошли в начале 90-х годов в 

сфере банковской деятельности Республики Таджикистан. В начале 1992 

года на территории республики успешно функционировали промышленно-

строительный банк «Ориён», Национальный банк Таджикистана. Всего на 

территории Таджикистана функционировало 12 банков. А для обслуживания 

населения и других субъектов хозяйствования действовало 14 финансовых 

организаций, 20 фондов микрокредитования и 1 организация мелкого 

кредита.30 

                                                             
29ТА ЦСИ при Президенте РТ. Отчеты. «Анализ и оценка основных индикаторов макроэкономических 

показателей развития экономики РТ». – 2004. – Л.8. 

 
30 Банковский статистический бюллетень. – 2006. – №4. – С.34. 
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Одним из требований политики перехода экономики к рыночным 

отношениям была приватизация государственных предприятий. Поэтому в 

еще в начале 90-х годов ХХ в. в Республике Таджикистан был принят ряд 

законов, нормативно-правовых актов, которые регулировали 

предпринимательскую деятельность: законы «О предпринимательской 

деятельности в Республике Таджикистан» (от 23 декабря 1991г.); «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Республике 

Таджикистан» (от 8 апреля 1996г.); постановления Правительства Республики 

Таджикистан «Об образовании Агентства по поддержке и развитию малого 

предпринимательства при Правительстве Республики Таджикистан» (от 14 

августа 1997г.); «О мерах по улучшению государственной поддержки малого 

предпринимательства в Республике Таджикистан» (от 20 февраля 1998г.) и 

др.31 

В начале 1992 года кабинет Министров РТ принял постановление «О 

переводе всех банков основных отраслей промышленности в частную 

собственность». Вслед за этим документом в Таджикистане в частную 

собственность перешли первые государственные предприятия. Первые 

предприятия были приватизированы в городах Душанбе и Ходженте, и ряд 

предприятий Хатлонской области.  

В целях сокращения спада и стабилизации экономики, Правительство 

Таджикистана начало реализацию Программы экономических реформ на 

1995-2000гг., которую впоследствии сменила экономическая программа по 

борьбе с бедностью и обеспечению экономического роста на период 1998-

2004гг. В результате экономических реформ в масштабе республики был 

достигнут существенный прогресс в области контролирования темпов 

инфляции и завершения приватизации малых предприятий. В 1999г. начался 

процесс реструктуризации крупных предприятий. В сельском хозяйстве 

начали проводиться более глубокие реформы, и уже к началу 2001г. около 

                                                             
31Сайт Адлия министерства юстиции РТ. Законы «О предпринимательской деятельности в Республике 

Таджикистан. 
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70% пахотных земель перешло в частные руки. Была завершена 

приватизация хлопкозаводов. Начала функционировать система 

казначейства. Было реализовано соглашение о реструктуризации четырех 

крупнейших коммерческих банков.32
 30 ноября 2000 года в Таджикистане 

была введена национальная валюта - сомони. 

 Начиная с 2000-х годов заметно ускорились темпы экономического 

роста. В республике валовый внутренний продукт (ВВП) возрос с 5,3% в 

1998г. до 10,2% в 2003г. Однако уровень экономического развития в 

сравнении с дореформенным периодом оставался все еще невысоким. Так, в 

2003 г. объем производства ВВП от уровня показателей 1991г. составил 52%, 

а от уровня показателей 1990г. – всего 49,1%. Продукция промышленности 

от уровня показателей 1990г. составляла 55,8%, сельского хозяйства – 

83,0%.33 

 Несмотря на сложное экономическое положение наблюдается 

стабильный демографический рост населения. В республике увеличился 

естественный прирост населения. Так, по переписи 1989г., численность 

населения республики составляла 5 092,6 тыс. чел., в 1990г. – 5,2 млн.;34 в 

1994г. – 5633,8 тыс. чел.; в 1997г. – 5 875,8 тыс. (мужчины – 6 940,8 тыс. и 

женщины – 2 935,0 тыс.) чел.;35 в 2000г. – 6126,7 тыс. (мужчины – 3 068,7 

тыс. и женщины – 3 058,0 тыс.); в 2003 г. – 6 506,5 тыс. (мужчины – 3 262,1 

тыс. и женщины – 3 244,4 тыс.); в 2005г. – 6 780,4 тыс. (мужчины – 3 401,4 

тыс. и женщины – 3 379,0 тыс.).36 Летом 2006г. общая численность населения 

республики достигла 7 млн. чел. Таким образом, за 15 лет, несмотря на отток 

части населения из республики и потери в гражданской войне, общая 

численность населения республики увеличилась на 1,5 млн. чел., или в 

среднем население республики увеличилось более чем на 20%. 

                                                             
32 См.: Текущий архив Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан (Далее: ТА 

ЦСИ при Президенте РТ). Отчёты. «Проблемы экономической безопасности РТ». – 2003. – Л.10-11. 
33 См.: Там же. «Анализ и оценка основных индикаторов макроэкономических показателей развития экономики 

РТ». – 2004 – Л. 4,7. 
34 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2005. – С.23. 
35 См.: Сельское хозяйство Республики Таджикистан в цифрах. Госкомстат РТ. – Душанбе, 2003. – С.6-7. 
36 См.: Таджикистан в цифрах. 2005. Краткий стат. сборник. – Душанбе, 2005. – С.23. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8
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 После подписания мирного соглашения наметился рост в экономике. В 

результате принятых мер Правительством Таджикистана постепенно стал 

возрастать и государственный бюджет страны. Так, бюджет Республики 

Таджикистан по доходам в 1998г. составлял – 180 438,7 тыс. сомони; в 2000г. 

– 251 714,4 тыс. сомони; в 2002г. – 498 969,3 тыс. сомони; в 2004г. – 1 067 

513,3 тыс. сомони; в 2005г. – 1410 758,7 тыс. сомони.37 В 2006-2007-е гг. эти 

показатели стали еще больше.  

 Стабилизация экономики в республике Таджикистан в начале XXI в. 

способствовала реанимировать производство промышленных товаров, 

восстановить аграрное производство в пострадавших от гражданской войны 

регионах. Все это позволило стране сократить свой внешний долг, который 

накапливался в трудные 90-е годы XX в. В этом отношении особенно в 2004-

2005гг. были достигнуты значительные успехи. В частности, в 2004г. после 

серии проведенных двухсторонних соглашений о реструктуризации 

внешнего долга нашей страны он был снижен с 1,3 млрд. долл. США до 895 

млн. долл. США в 2004г., и до 840 млн. долл. США по итогам августа 2005г.  

 В развитии экономики Таджикистана значительную поддержку оказали 

международные институты. В 2005г. Исполнительный совет 

Международного Валютного Фонда (МВФ) в рамках многосторонней 

инициативы облегчения долга включил Таджикистан в число стран для 

списания объема долга перед МВФ, что позволило сократить бремя внешнего 

долга страны на 99 млн. долл. США.38 Точнее, МВФ переоформил эту 

задолженность в грант.39 

 Между тем, переход от плановой к рыночной экономике в Таджикистане 

сопровождался серьезными социально-экономическими издержками. В 

начале 2000-х годов, по сравнению с 1990 – 1991гг., почти вдвое упал объем 

                                                             
37 См.: Таджикистан: 15 лет государственной независимости. Статистический сборник. – Душанбе, 2006. – С.448-

449, 452-454,456-457,459,461,463. 
38 См.: Там же. 
39 См.: Нажмутдинов С. Кредиты вернем за три года //Факты и комментарии. – 2006. – 14 дек. – С. 7. 
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производства национальной экономики, многие производственные отрасли 

прекратили свое существование, судьба некоторых вызывала тревогу, 

намного сократились общие доходы населения, произошла резкая 

дифференциация личных доходов населения, характеризующаяся полным 

отсутствием среднего класса в начале XXI в., обнищанием большинства 

населения.40 

Политика либерализации экономики была оправдана несколькими 

условиями: во-первых, это было продиктовано условиями перехода в 

рыночные отношения, во-вторых, экономические связи со странами СНГ 

обязывали всех участников Содружества вести как бы единую 

экономическую политику, в том числе в ценообразовании, и, в-третьих, это 

стабилизировало бы внутренний рынок, способствовав защите дешевых 

товаров из вне и ввоза сюда дорогих товаров с рыночными ценами, т.е. 

ценами мирового рынка. 

Таким образом, проводимые экономические реформы, связанные с 

переходом на рыночные отношения и либерализацией цен в Таджикистане, 

несмотря на то, что не отвечали требованиям и условиям экономической 

политики Таджикистана 90-х годов, когда еще практически все производство 

находилось в государственной собственности, была мерой вынужденной, 

необходимой. Это было обусловлено тем, что в других условиях 

Таджикистан мог бы себя самоизолировать не только от внешнего мира, но и 

от своих ближних партнеров по СНГ. 

 Выполнение требований международных донорских институтов 

способствовало Таджикистану получению новых кредитов. Однако размер 

внешнего долга страны в 2006г. превысило 1 млрд. долл. США.41 Все 

вышеизложенное свидетельствует о сложностях экономических проблем, 

которые стояли в период перехода страны от одной политико – 

экономической системы к другой системе – рыночной экономике. Начиная с 

                                                             
40 Назаров Т.Н. Некоторые проблемы развития рыночной экономики и повышения ее эффективности //Экономика 

Таджикистана: Стратегия развития. – 2006. – №2. – С.41. 
41 См.: Нажмутдинов С. Кредиты вернем за три года. – С.7. 
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2000-х годов все усилия Правительства Республики Таджикистан были 

направлены на выполнение энергетической и продовольственной 

безопасности страны и на снижение бедности в республике. 

За последние десять лет заметно улучшилась инвестиция зарубежных 

стран в республику. Так, в сентябре 2011г. было завершено строительство и 

ввод в эксплуатацию ГЭС Сангтуда – 2 совместно с Исламской Республикой 

Иран. Совместно с Фондом развития Агахана IV завершилось строительство 

моста через р. Пяндж в Афганистан. Одним из крупных инвестиционных 

проектов является реконструкция автомобильных дорог Душанбе —

 Худжанд — Чанак (Узбекистан), Душанбе — Джиргаталь — Сары-Таш 

(Кыргызстан). Все эти дорожно-коммуникационные объекты были 

завершены, согласно инвестиционным проектам Таджикистана и КНР. 

С целью эффективного обеспечения внешнеэкономической 

деятельности на международной арене 14 августа 2012 г. — Таджикистан 

присоединился к Конвенции о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская конвенция 1958 г.). А с 

10 декабря 2012 г. — Таджикистан вступил во Всемирную Торговую 

Организацию (ВТО). В целом Таджикистан укрепил свою региональную 

экономическую позицию. Активно участвовал в нескольких крупных 

инвестиционных проектах совместно с Россией, Китаем и Ираном. 

Аграрная реформа 

С первых дней своего суверенитета в стране стали осуществляться 

социально-экономические преобразования, создавались правовые и 

организационные условия для функционирования разных форм 

собственности и хозяйствования. В аграрном секторе создавалась новая 

система организационно-экономических отношений между 

товаропроизводителями и потребителями сельскохозяйственной продукции. 

Она в корне отличается от прежней системы, в основном принципами 

функционирования. По сути, это замена планово-распорядительных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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механизмов хозяйствования с рыночной системой экономических отношений 

на основе конкуренции. 

 Для реализации стратегии перехода к рыночным отношениям 

Правительством Таджикистана была разработана специальная Программа 

экономических реформ на 1995-2004 гг. и запущено несколько проектов. С 

целью обеспечения Продовольственной безопасности, а также обеспечения 

внутренних рынков продуктами питания были изданы Указы Президента 

Республики Таджикистан от 9 октября 1995 года “О выделении 50 тыс. га 

земель для подсобного хозяйства” и от 1 декабря 1997 года о 

дополнительном выделении 25 тыс. га. В условиях продовольственного 

кризиса эти и другие акты способствовали значительному улучшению 

социальной жизни населения.  

 В результате проводимой экономической реформы в Таджикистане 

формировалось новое рыночное отношение в сфере землепользования. В 

аграрном секторе вследствии структурных реформ возникли разные формы 

хозяйствования в виде акционерных обществ, индивидуальных, семейных и 

коллективных дехканских хозяйств.  

По мере стабилизации военно-политической жизни в 90-е годы ХХ в. 

начался процесс земельной реформы. Первый этап (1992-1996 гг.) 

преобразований стартовал после принятия Закона Республики Таджикистан 

"О земельной реформе" от 5 марта 1992 г.  Второй этап (1996-2006 гг.) 

начинается с принятием Земельного кодекса 13 декабря 1996 г., который 

определил 7 категорий земель, а третий этап (2006-2016 гг.) стартовал после 

одобрения Парламентом страны 3 марта 2006 г. следующего Закона 

Республики Таджикистан "О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Таджикистан "О земельной реформе"42.  

Проблемы реорганизации сельскохозяйственных предприятий и 

организаций также можно рассматривать в три этапа. Правовой механизм 

этому процессу был заложен на первом этапе (1995-2006 гг.), когда были 

                                                             
42 Свод законов и другие нормативно-правовые акты о земле. - Душанбе, 2014. - С.66-68. 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=146
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=146
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=7173
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=7173
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=7173
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приняты Постановление Правительства Республики Таджикистан от 11 

октября 1995 года № 621 "О структурной перестройке колхозов, совхозов и 

других сельскохозяйственных предприятий" и Указ Президента РТ «О 

реорганизации сельскохозяйственных предприятий и организаций» от 25 

июня 1996 года. Второй, основной этап, охватывает 2006-2014 г., когда был 

издан Указ Президента Республики Таджикистан от 30 июня 2006 года № 

1775 "О дополнительных мерах по реорганизации и реформирования 

сельскохозяйственных организаций". На этом этапе почти был завершен 

процесс расформирования колхозов и совхозов. На третьем этапе (2014-2016 

гг.) после выхода 27 октября 2014 года очередного Указа Президента 

Республики Таджикистан «О дополнительных мерах по реорганизации и 

реформе сельскохозяйственных предприятий»43 уже происходит вторичное 

раздробление крупных хозяйств, созданные в процессе реорганизации на 

первом и втором этапах. Что касается вопросов становления и развития 

дехканских (фермерских) хозяйств, то в начале первого этапа (1992-2002гг.) 

уже была заложена законодательная база, регулирующая процесс создания 

новых субъектов. Были приняты Закон Республики Таджикистан от 1992 г., 

№544 "О дехканском (фермерском) хозяйстве" и Положение об организации 

дехканских (фермерских) хозяйств в Республике Таджикистан № 499 от 1 

октября 1993г. Хотя сами по себе эти нормативно-правовые акты, в силу 

того, что они не были достаточно совершенны, не могли полностью 

обеспечить правовой механизм создания и успешной деятельности 

дехканских (фермерских) хозяйств.  

 Масштабный характер приобрел процесс создания дехканских 

(фермерских) хозяйств на втором этапе (2002-2009гг.), после принятия 

Закона Республики Таджикистан от 10 мая 2002 г. № 48 "О дехканском 

(фермерском) хозяйстве" и на третьем этапе (2009-2016 гг.), в период 

действия Закона Республики Таджикистан "О дехканском (фермерском) 

хозяйстве" от 19 мая 2009 года № 526 и до принятия нового Закона 

                                                             
43 www.adlia.tj. Сайт Министерства Юстиции Республики Таджикистан. 12 декабря 2017г. 
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Республики Таджикистан от 15 марта 2016 года, № 1289 "О дехканском 

(фермерском) хозяйстве"44. На основе принятых законов в республике 

необходимо было формировать новые формы дехканских (фермерских) 

хозяйств. Субъектами хозяйствования стали: 1) дехканское (фермерское) 

хозяйство, основанное на индивидуальном предпринимательстве; 2) 

дехканское (фермерское) хозяйство в форме семейного предпринимательства 

и 3) дехканское (фермерское) хозяйство в форме простого товарищества.45 

 Процесс фермеризации, т.е. создание дехканских хозяйств в 

Республике Таджикистан начался еще в 1990г. Однако до 1996г. этот процесс 

проходил медленно. Так, к этому моменту в Курган-Тюбинской зоне были 

созданы всего 68 дехканских хозяйств. Наиболее ускоренными темпами 

дехканские хозяйства создавались в ГБАО. По состоянию на 1 июня 1995г. 

здесь были созданы 947 дехканских хозяйств. Сравнительно высокий рост 

дехканских (фермерских) хозяйств был характерен для 1995, 1997, 1998, 

2000, 2002-2005 гг. 

Параллельно с преобразованиями в сфере землепользования проходил 

процесс реформы в сфере водопользования. Первый этап преобразований в 

водном секторе (1996-2006 гг.) начинается с принятия Постановления 

Правительства Республики Таджикистан от 25 июня 1996 года №281, в 

котором была введена плата за услуги по подаче воды в сфере орошения 

сельскохозяйственных земель. На втором этапе (2006-2012 гг.) в 

соответствии с принятым Законом «Об ассоциации водопользователей»46 в 

2006 году в системе управления водного хозяйства был внедрен новый 

институт – ассоциация водопользователей. Особенность третьего этапа (с 

2012 г.), заключается в том, что на этой фазе процесс реформ водного сектора 

приобретает более углубленный характер. На этом этапе "Программа 

реформирования сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2012-2020 

годы" принятая Правительством Республики Таджикистан 1 августа 2012 

                                                             
44 Свод законов и другие нормативно-правовые акты о земле. Душанбе, 2014,- Сс.83-87. 
45 См.: Там же. – С.323. 
46 www.adlia.tj. Сайт Министерства Юстиции Республики Таджикистан. 16 декабря 2017г. 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=126556
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=126556
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года, предусматривает основные положения реформирования водного 

сектора, включая переход на интегрированное управление водными 

ресурсами.   

Между тем, в период реформ значительно сократилась земельная 

площадь в республике. Если в 1990г. общая площадь пахотных земель и 

многолетних насаждений в республике составляла 914 тыс. га, а к 2003г. – 

822, 6 тыс. га, т.е. площадь пахотных земель сократилась на 91,4 тыс. га.47 

Сокращение земель продолжалось и в дальнейшем, и к октябрю 2006г. оно 

составило до 800 тыс. гектаров.48 Это привело в свою очередь к спаду 

производства многих жизненно важных продуктов. В 1996 году по сравнению 

с 1990г., производилось: мяса и мясопродуктов – 1,5%, масла животного 

происхождения – 3,9, масла растительного – 13,2, кондитерских изделий – 

23,4, зерна – 87, картофеля – 8,5, овощей и бахчевых – 23, фруктов – 17,3, 

винограда – 2,5, хлопка – сырца – 34,5%.49  

 Во многих сельских районах республики во второй половине 90-х 

годов XX в. положение оставалось критическим, ощутимо проявлялись 

негативные последствия гражданской войны. В республике на 1 января 

1995г. насчитывалось 21 483га пустующих земель, на которых можно было 

бы организовать более тысячи дехканских хозяйств. Заброшенные земли 

находились в Гармской группе районов – 444 га; в Хатлонской области – 

16 725 га; в Согдийской области – 1,844 га; ГБАО – 2,400 га.  

 На первом этапе перехода сельского хозяйства к рыночной экономике 

самый низкий спад производства сельхозпродукции был характерен для 

1996г., а для производства хлопка – сырца – 1999г. С 1997г. началось 

постепенное увеличение производства сельхозпродукции. Так, прирост объема 

продукции составлял: в 1997г. – 3,6%; в 1998г. – 6,5; в 1999г. – 20; в 2000г. – 

                                                             
47 См.: Гулахмедов Д.К. Земельные ресурсы Республики Таджикистан // Продовольственная безопасность РТ. 

(Материалы Республиканской научной-практической конференции). – Душанбе, 2005. – С.58. 
48 См.: Хлопок: Стратегическое сырье или стратегическая боль? Интервью с министром сельского хозяйства РТ 

Борисом Мадаминовым //Азия-Плюс. – 2006. – 19 окт. 
49 См.: Соибназарова С., Муродов А., Дарингова Ф. Развитие аграрного сектора и государственная поддержка 

сельхозпроизводителей //Паём». (Вестник). Таджикистан и современный мир. – 2003. – № 2 (3). – С. 27. 
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3,8 и в 2001г. – 4,9%. Соответственно, повысилась доля объема продукции, 

произведенной и в негосударственном секторе экономики – до 70%.50 

 Отставание в развитии сельского хозяйства в республике было 

обусловлено многими факторами. К 2003 году «взамен 350 колхозов и 

совхозов, которые были обеспечены высококвалифицированными 

специалистами, и решение таких серьезных проблем, как обеспечение 

техникой, минеральными удобрениями, водопользование и другие проблемы, 

не являлось заботой дехканина. В целом, общее состояние сельского 

хозяйства республики рассматриваемого периода оставалось почти 

неизменным, возникшие проблемы оказались непосильными. В результате 

многие хозяйства из года в год оставались убыточными. Такую картину 

можно наблюдать даже в тех районах, где раньше, т.е. до реформы, колхозы 

и совхозы не являлись убыточными. Результаты прошедшей реформы в 

аграрном секторе страны оказались не очень убедительными. 

 Гражданская война сильно ударила по продовольственной 

безопасности республики. В производстве зерна и другого продовольствия 

Таджикистан в период гражданского противостояния находился в 

катастрофическом положении. Так, в 1994г. в республике было произведено 

всего 206 тыс. т зерна, а это означало, что потребность в зерне более чем в 

7,5 раза превышала его производство.51 Земельная реформа, обеспечение 

дехкан землей, дала положительный результат. Так, если в 1995г. было 

произведено 249,2 тыс. т зерна, то в 2000г. уже 550,1 тыс. т, т.е. производство 

увеличилось в 2,2 раза.52 А в 2009г. в республике впервые было произведено 

больше 1 млн. т зерна. 

                                                             
50 См.: Соибназарова С. Развитие разнообразных форм собственности в сельском хозяйстве Таджикистана. – С.56; 

Однако, по материалам статсборника, годом наибольшего спада в сельском хозяйстве является 1995-й, с 1996 г. 
начинается рост объема продукции по сравнению с 1995 г. на 2%. См: Сельское хозяйство Республики 
Таджикистан в цифрах. Госкомстат РТ. – Душанбе, 2003. – С.3. 

51 См.: ТА ЦСИ при Президенте РТ. Отчеты. Стратегия развития аграрного сектора экономики Таджикистана. – 
1996. – Л.25-26. 

52 См.: Асроров И. Основные направления структурной перестройки в агропромышленном комплексе Республики 
Таджикистан //Паём (Вестник). Таджикистан и современный мир. – 2002. – №1. – С.50. 
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 В республике с 1992г. начался резкий спад производства хлопка, в 

1992г. производство сократилось до 513,2 тыс. т. Самый высокий спад 

производства хлопка был зафиксирован в 1999г., когда всего было собрано 

313,1 тыс. т. Рост производства хлопка-сырца наблюдается с 2000 года.  

 В период гражданского противостояния больше всего пострадало 

животноводство. Самый низкий показатель количества поголовья домашнего 

скота в республике относится к 2000г. В 2003-2004гг. для восстановления 

отраслей животноводства и птицеводства в республике был принят ряд мер. 

Некоторые сдвиги в этих отраслях произошли после реструктуризации 

госсектора и приватизации в аграрной отрасли. Начиная с 2010 гг. намного 

увеличилось продуктивность производства этой отрасли.  

Приватизация промышленных предприятий 

 В конце ХХ-начале ХХI в промышленный сектор Таджикистана в 

основном представляли следующие отрасли – электроэнергетика, топливная, 

металлургическая, машиностроение, строительные материалы, 

перерабатывающая, текстильная, пищевая и др. Реформа в промышленности 

в Таджикистане в годы независимости началась с разгосударствления и 

приватизации государственных предприятий. Она была обусловлена 

ликвидацией экономически убыточных предприятий, которая должна была 

привести к оживлению производства в сфере промышленности. Наряду с 

земельной реформой приватизация государственных предприятий была 

одним из главных направлений экономических преобразований в стране. 

 В начале 90-х годов ХХ в. в республике функционировало 2308 

средних и мелких промышленных предприятий, часть которых 53 входили в 

состав более крупных объединений. Всего в республике насчитывалось 425 

самостоятельных крупных промышленных объектов. Из них 207 

                                                             
53 См.: ТА ЦСИ при Президенте РТ. Отчет «Структурная перестройка и приоритеты промышленной политики». 

2001г. – С.11. 
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предприятий тяжелой промышленности, 119 – легкой, 89 – 

перерабатывающей и пищевой, 10 – мукомольной крупяной отрасли.54 

 С принятием Закона «О разгосударствлении и приватизации 

государственного имущества» в феврале 1991г. в Таджикистане практически 

все отрасли промышленности перестали функционировать как единая 

государственная система. Примечательно, что в процессе реформ, при 

сохранении части государственной собственности, появились новые 

предприятия негосударственной собственности. Также были сформированы 

коллективные собственности и совместные предприятия. В результате 

реформ на базе некоторых крупных государственных промышленных 

объектов появилось несколько новых мелких предприятий.   

 Проведение масштабных преобразований производственных 

предприятий было одним из главных факторов экономических реформ в 

республике. В Таджикистане приватизация началась в феврале 1991г., после 

принятия Верховным Советом Таджикистана Закона «О разгосударствлении 

и приватизации государственного имущества». В начале 90-х годов ХХ в. для 

повсеместного проведения экономических реформ был принят ряд 

нормативно-правовых актов. Были приняты также законы «О 

предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан» (1991г.), 

«Об иностранных инвестициях» (1992г.), «О банкротстве» (1992г.) и др.55 

  В начале 90-х годов ХХ в. в республике функционировало 102268 

государственных объектов. В программе Правительства Республики 

Таджикистан всего было предусмотрена приватизация 70375 объектов. Среди 

действующих государственных предприятий 2893 объекта не подлежали 

приватизации, а 1519 из них необходимо было преобразовать в другой вид 

собственности.  

                                                             
54 См.: Народное хозяйство Таджикской ССР в 1989г. Статсборник. – Душанбе, 1991. – С.172-173. 
55 См.: ТА ЦСИ при Президенте РТ. Отчеты. «Становление и развитие частного сектора в РТ». – 2004. – Л. 23. 
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  Гражданская война (1992-1997гг.) отбросила на несколько 

экономические преобразования в республике. До 1995 года в республике по 

приватизации государственной собственности существенных изменений не 

произошло. К этому времени объем производства предприятиями 

государственной собственности в стране составлял до 97,7%.56  

  В 1995 году Правительством Таджикистана было принята Программа 

экономических преобразований на 1995-2000гг. Но для реформирования 

национальной экономики, приватизации государственной собственности 

реальные условия появились после подписания межтаджикского мирного 

соглашения 27 июня 1997г.  

 В 1997г. Правительством Республики Таджикистан были четко 

определены категории государственных предприятий. В соответствии с 

Постановлением Правительства республики от 18 июня 1997г. «О порядке 

преобразования государственных предприятий в акционерные общества», 

государственные предприятия были разделены на три категории. В первую 

категорию входили государственные предприятия с количеством рабочих 

мест более 200 человек, и которые подлежали обязательному 

акционированию. Вторую категорию составили – предприятия с количеством 

рабочих мест от 100 до 199, также подлежали акционированию, но по 

решению местных органов власти. В третью категорию были определены 

предприятия с количеством рабочих мест менее 100, и подлежали продаже как 

объекты, которые невозможно акционировать.57 

 Надо отметить, что приватизация в республике проходила 

неравномерно. Так, если в начале 90-х годов XX в., особенно в 1992г. темп 

этого процесса был сравнительно высоким, то в последующие годы (до 

1997г.) для него был характерен спад, что было связано с дестабилизацией 

общественно-политической и экономической жизни в республики в 

                                                             
56 См.: ТА ЦСИ при Президенте РТ. Отчеты. «Структурная перестройка и приоритеты промышленной политики». 

2001. – Л.20. 
57 См.: ТА ЦСИ при Президенте РТ. Отчеты. «Становление и развитие частного сектора в РТ». 2004. – Л. 28. 
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результате гражданской войны. С 1997г. положение изменилось, и процесс 

приватизации в республике продолжился.  

 На первом этапе, до 1997г. по республике были приватизированы около 

37% от малых объектов. За этот период коллективами работников частично 

или полностью были выкуплены у государства большинства средних 

предприятий. На втором этапе – к 2002г. в республике было приватизировано 

96% объектов сферы бытового обслуживания, 90%-торговли, 85% – 

общественного питания. А на третьем этапе в основном были 

приватизированы предприятия крупного и среднего размера. Только за 1998-

2001 гг. на аукционах были проданы государственные пакеты акций более 

300 предприятий, подлежащих обязательной приватизации из 900.58 В 

завершающем 2001г. посредством аукционов было продано 342 малых и 72 

средних и крупных объекта, а всего по республике было приватизировано 

417 объекта. За этот период общее количество приватизированных объектов 

с начала разгосударствления и приватизации в 2001г. достигло 6609, а 

приватизированная собственность составила 40% от всей государственной 

собственности.  

 Приватизация малых и средних объектов в республике была в 

основном завершена к июлю 2002г. А в 2005г. в республике уже было 

приватизировано 670 предприятий. В 1991-2005гг. по республике было 

приватизировано 8708 объектов. Из них в г. Душанбе был приватизирован 

1481 объект, в Согдийской области – 2 132 объекта, в Хатлонской области – 

2226, в ГБАО – 170 и в районах республиканского подчинения – 1072 

объекта.59 В целом за период с февраля 1991г. по 1 апреля 2009г. в 

республике было приватизировано 10748 объектов, из которых 9485 малых и 

1263 средних и крупных объекта.60 

                                                             
58 См.: ТА ЦСИ при Президенте РТ. Отчеты. «Становление и развитие частного сектора в РТ». 2004г. – Л.24; 

Мадумаров У. Я. Указ. соч. – С.97-98. 
59 См.: ТА ЦСИ при Президенте РТ. Отчеты. «Становление и развитие частного сектора в РТ». 2004. – Л.29. 

60 См.: Озодагон. – 2009. – 4 июня.  
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 С начало 2000–х годов политика разгосударствления касалась 

государственного жилья. В результате приватизации жилья до 1 января 

2005г. в республике было передано в собственность 232,3 тыс. квартир, из 

них 182,1 тыс. продано, 3,3 тыс. квартир передано населению с частичной 

оплатой, а 46,9 тыс. передано населению бесплатно».61 

  Удельный вес негосударственной собственности в 

промышленной сфере получил дальнейшее развитие. Если в 2000г. 

государственная собственность составляла всего 13,5%; то доля 

негосударственной достигла до 66,6 %, тогда, как коллективной 

собственности – 0,3 и совместных предприятий составляла 3,6%.62 В 2004г. 

из 1048 предприятий 289 составляли предприятия государственного сектора, 

в том числе 83 предприятия акционерных обществ, 23 совместные 

предприятия, 759 предприятия негосударственного сектора. Но большинство 

негосударственных предприятий являлись средними и мелкими 

предприятиями.63     

 В последующие годы, реформы, проведенные в отраслях 

промышленности способствовали становлению и развитию многих 

промышленных предприятий республики. Только в текстильной 

промышленности на базе АО «Абрешим» начали функционировать 

текстильные предприятия «Кабоол Текстайлз», «Джавони», «Кант», 

«Текстиль Сити». Собственники промышленных предприятий повсеместно 

начали внедрять новые технологии и инновационные методы управления. В 

республике по новой технологии были построены предприятия «Кулоб 

Текстайлз», «Курбон Текстиль», «Ришта», ООО «Эстеко Текстайлз» в 

Бохтарском районе. 

                                                             
61 См.: Социально-экономическое положение Республики Таджикистан за 2004г. Оперативная информация. – 

Душанбе, 2005. – С.179. 
62 См.: ТА ЦСИ при Президенте РТ. Отчеты. «Структурная перестройка и приоритеты промышленной политики». 

– 2001г. – Л.20. 

63 См.: Промышленность Республики Таджикистан. Статсборник. – Душанбе, 2005. – С.112. 
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Среди приватизированных предприятий горнорудной промышленности 

в Таджикистане стабильно функционировали единичные предприятия. Среди 

них золотодобывающие СП «Апрелевка» и «Зеравшан». Между тем эти 

предприятия из-за падения цен на золото до 2004г. работали убыточно, а с 

2005г. уже стали стабильными. В последующие годы в горнорудной 

промышленности началась активная инвестиция. Так, например, в СП 

«Анзоб», со стороны иностранных компаний были инвестированы проекты 

«Адрасманского ГОК», «Олтын Топкан» и других новых месторождений 

драгоценных и цветных металлов.  

С обретением суверенитета нефтегазовая отрасль стала одной из 

востребованных в топливно – энергетическом комплексе. Незначительный 

прирост в этой сфере наблюдался в 2001-2010 гг. Этому приросту 

способствовал и ввод в промышленную эксплуатацию нового 

газоконденсатного месторождения Ходжа-Сартез в 2001г. Но пока газовые 

месторождения республики в состоянии обеспечивать газом некоторые 

города и районы Хатлонской области - Куляб, Курган-Тюбе, Сарбанд и 

Колхозабадский район. В 2002г. в республике было добыто 16 тыс. т нефти 

и 33 млн. м3 газа.64. Даже запуск частного нефтеперегонного завода в 

г.Канибадаме и налаживание нефтепереработки в Бальджуване, 

производительность каждого минизавода составляет по 10 тыс. т нефти в 

год, не в состоянии обеспечить даже минимальную потребность страны в 

нефтепродуктах. 

 Становление и развитие предпринимательства 

 В 90-е годы ХХ в. в Таджикистане начались масштабные 

трансформационные процессы, связанные с переходом на рыночные 

отношения. С разгосударствлением сельскохозяйственных и 

промышленных предприятий бурно развивалось предпринимательство 

                                                             
64 См.: ТА ЦСИ при Президенте РТ. Отчеты. «Проблемы водно-энергетической безопасности РТ». 2003г. – Л. 53-

54. 
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фактически во всех сферах экономики. С принятием в стране Закона «О 

разгосударствлении и приватизации государственного имущества» в 

феврале 1991г. началось предпринимательское движение. За короткий 

период времени был принят ряд законов и постановлений, которые 

регулировали предпринимательскую деятельность. Принятия закона «О 

предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан» (от 23 

декабря 1991г.); «О государственной поддержке малого предпринимательства 

в Республике Таджикистан» (от 8 апреля 1996г.); постановления 

Правительства Республики Таджикистан «Об образовании Агентства по 

поддержке и развитию малого предпринимательства при Правительстве 

Республики Таджикистан» (от 14 августа 1997г.); «О мерах по улучшению 

государственной поддержки малого предпринимательства в Республике 

Таджикистан» (от 20 февраля 1998г.) и др.65 способствовали не только 

формированию, но и развитию класса предпринимателей и их 

конкурентоспособности. 

Заметный рост предпринимательства наблюдается со второй 

половины 90-х годов ХХ в., со стабилизацией военно-политической 

ситуации в республике. Из года в год росло число предпринимателей. Так, 

количество зарегистрированных малых предприятий в 1996г. составляло 

3673 единиц, из которых в конце года действовало 3084 предприятия. А в 

1997г. число зарегистрированных малых предприятий в республике 

достигло 4 039 единиц. Однако в конце года число действующих составляло 

2187 единиц. Большинство предпринимателей приостановили свой бизнес. 

Это было связано с многочисленными объективными и субъективными 

причинами. В 1998г. только на приватизированных промышленных 

предприятиях республики было занято 21224 чел. А в целом в 

                                                             
65 ТА ЦСИ при Президенте РТ. Отчеты. «Становление и развитие частного сектора в Республике Таджикистан». – 

2004. – Л.4-5. 
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промышленности предприниматели составляли – 25%, торговле – 24,3, 

строительстве – 21,4, снабжении – 6,3 и сельском хозяйстве – 5,2%.66  

 В последующие годы в республике практически во всех регионах 

наблюдался рост числа граждан, занятых индивидуальной трудовой 

деятельностью. В первые годы реформ основная часть класса 

предпринимателей были заняты в системе торговли и общественного 

питания. Но уже к 2010г. в стране общее число малых и средних 

предпринимателей достигло до 130 тыс., в том числе малых 

предпринимателей с учетом индивидуальных и дехканских (фермерских) 

хозяйств 112 тыс., а также средних предпринимателей 8300. Только в 

течение двух лет (2008-2010гг.) общее число малых и средних 

предпринимателей выросло на 12%.67 

 В сфере предпринимательства к 1 января 2001г. функционировало 199 

предприятий со сравнительно крупными капиталовложениями - 5500 

средних и около 600 малых предприятий. Численность работающих на них 

составляла около 550 тыс. чел. или 30% от общего количества, занятого в 

экономике страны.68 

Примечательно, что в период с 1996г. по 2002г. число 

зарегистрированных малых предприятий постоянно росло, а число 

действующих предприятий, наоборот, уменьшалось. Причины прекращения 

своей деятельности предпринимателями были различные. Прежде всего это 

было обусловлено проблемами, которые препятствуют развитию 

предпринимательства, многократными проверками, отсутствием 

инвестиций и т.д.  

До 2010 г. бизнес – среда в Таджикистане развивалась, преодолевая 

множества проблем, трудностей. Это прежде всего незаконные проверки 

                                                             
66 См.: Там же. – Л. 20. 
67 См.: Рахмон Э. Захмати имруз ба хотири осудагии фардост //Садои мардум. – 2010. – 19 янв. 
68 См.: Там же. – Л.5. 
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хозяйствующих субъектов со стороны контролирующих органов, проблема 

в области стандартизации и сертификации, регистрация, отчетность в 

налоговых и статистических органах и т.д.  

Поэтому с целью упрощения административных процедур при 

регистрации юридических лиц и фермерских хозяйств Правительством 

республики были приняты ряд мер. Для успешного развития 

предпринимательской деятельности в Таджикистане важное значение имел 

Закон «О проверке деятельности хозяйствующих субъектов», подписанный 

Президентом Республики Таджикистан 28 июля 2006г. Законом было 

предусмотрено ограничение количества проверок деятельности 

предпринимателей со стороны контролирующих и проверяющих органов. 

Кроме того, на основе Указа Президента от 25 июля 2008г. был объявлен 

мораторий на всякого рода проверки объектов малого и среднего бизнеса в 

течение двух лет. 

  В начале ХХ в предпринимательство развивалось в сфере транспорта 

республики. Приоритетным в приватизации был автомобильный транспорт. 

Если в странах СНГ процесс разгосударствления автомобильных 

предприятий начался уже в 1990г., то в Таджикистане разгосударствление в 

этой отрасли началось спустя год - в 1991г. На первом этапе автомобили 

были переданы в аренду трудовым коллективам, предприятия были 

преобразованы в кооперативные, а некоторые в государственно-

кооперативные. Между тем, в Таджикистане приватизация не коснулась 

авиационной и железнодорожной отраслей.69 

Развитие предпринимательства в Хатлонской и Согдийской областях 

Республики Таджикистан за 1991–2015гг. имеет ряд особенностей. За этот 

период наблюдается рост числа действующих малых предприятий, при этом 

уменьшается число совместных предприятий. Многие отрасли 

                                                             
69 См.: ТА ЦСИ при Президенте РТ. Отчеты. «Разгосударствление и приватизация собственности на транспорте 

(Промежуточный)». – 1992. – Л. 5-31. 
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промышленности в Хатлонской области, которые в начале 1990-х годов 

функционировали полноценно, с началом гражданской войны практически 

перестали работать. Несмотря на стабильную ситуацию в регионе во многих 

отраслях промышленности Согдийской области заметно сократилось 

производство товаров народного потребления. Это в свою очередь было 

связано с разрывом экономических и хозяйственных связей между 

республиками бывшего СССР.  

С переходом на рыночные отношения на начальном этапе становления 

предпринимательства некоторые сферы торговли и услуг столкнулись с 

проблемами регионального характера. По сравнению с другими областями 

предпринимательство в сфере торговли и услуг устойчиво развивалось в 

Согдийской области. В городах и районах наблюдался рост объема 

розничного товарооборота и оказания услуг. С начало 2000-х годов уже 

формировалась сетевая форма торговли. Только начиная с 2010-х годов в 

республике повсеместно развивалось предпринимательство в сфере туризма.  

Предпринимательская деятельность в сфере транспорта в 

Таджикистане началось с разгосударствления автомобильного транспорта 

еще в 90-е годы ХХ в. Тогда в республике имелось более 3 тыс. крупных, 

средних и мелких автомобильно-транспортных парков (АТП). Автоперевозки 

в регионах республики обеспечивали 67 автотранспортных предприятий 

общего пользования и около 3 тыс. ведомственных АТП.70 

 С целью институциональной реформы в республике была принята 

программа по приватизации собственности в республике на 1991-1992гг. В 

соответствии с программой, приватизация в транспортной сфере должна была 

охватить 551 объекта, в том числе 33 предприятия автотранспорта. Также 

программой приватизации предусматривалось перевести на аренду 21 

автотранспортное предприятие (АТП), на аренду с последующим выкупом – 6 

АТП, для распродажи предназначались 6 объектов. Кроме того, в автопарках 

                                                             
70 См.: Там же. – Л. 6-51. 
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республики осуществлялась также распродажа водителям автотранспортных 

средств, сроки годности которых истекли или они подлежали списанию.71 В 

целом, уже к началу 2000 - х годов приватизация в системе автомобильного 

транспорта в основном была завершена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 См.: ТА ЦСИ при Президенте РТ. Отчеты. «Разгосударствление и приватизация собственности на транспорте 

(Промежуточный)». – 1992. – Л.5. 
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                                            Лекция VIII 

 Тема: Дорожно-транспортное хозяйство. Коммуникация. 

Дорожное строительство. Несмотря на определенные трудности в 

национальной экономике, связанные с военно-политической ситуацией и 

последствиями гражданской войны (1992-1997 гг.), начиная с 1997г. 

Правительство республики стало выделять сравнительно большие суммы для 

строительства дорог, мостов и других дорожных строений.  

 Начиная с 2000 - х годов в республике наблюдается экономическая и 

финансовая стабилизация. Это позволило Правительству Таджикистана 

приступить к реализации ряда национальных проектов для повышения 

уровня и качества жизни населения страны на ближайшую перспективу. В 

качестве основных стратегических целей Правительством Республики 

Таджикистан были определены: обеспечение энергетической независимости, 

продовольственной безопасности и вывод страны из коммуникационной 

изоляции. В 1999 и 2004гг. финансирование отрасли было особенно высоким 

по сравнению с другими годами. 

  Среди них приоритетной целью является выход Республики 

Таджикистан из транспортно-коммуникационной изоляции. Для достижения 

этой цели на первом этапе (1991-2005 гг.) после обретения государственной 

независимости в республике началась реализация масштабных национальных 

проектов для выхода из транспортно-коммуникационной изоляции. После 

стабилизации военно-политической обстановки в стране были построены и 

реконструированы автодороги Душанбе – Курган-Тюбе, Куляб – Калъаи 

Хумб – Хорог – Мургаб – Кульма – Карасу(КНР), тоннель «Анзоб», а также 

железнодорожная линия Курган-Тюбе – Куляб. На втором этапе (2006-2011 

гг.) реализации этого проекта характерно интенсивное и стабильное развитие 

транспорта и дорожного строительства. Именно в этот период были 

завершены реконструкции автодороги Душанбе – Худжанд – Чанак (граница 
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Узбекистана), Душанбе – Рашт – Джиргаталь – Карамык (граница 

Кыргызстана), Курган-Тюбе – Дусти – Нижний Пяндж (граница 

Афганистана) и началась реконструкция автодороги Душанбе – Дангара. В 

этот период также были сданы в эксплуатацию автомобильные тоннели 

Дусти (Шар-шар), Шахристан, Хатлон (Чормагзак). Кроме этого, именно в 

это время между Таджикистаном и Афганистаном построены и сданы в 

эксплуатацию пять мостов над Пянджем в Ишкашиме, Хороге, Рузвае 

(Дарвоз), Нижнем Пяндже и Вандже, и началось строительство нового моста 

в Шурабаде (Ш.Шохин). 

 Для выхода страны из транспортного тупика и выхода автомобильного 

сообщения на южные границы большое значение имело строительство 

международной трассы Душанбе – Куляб – Хорог – Кульма – Карокурум, 

Данная дорога способствует реанимировать таджикский участок Великого 

Шелкового пути. 

На третьем этапе достижения стратегических целей, который 

охватывает период с 2012 по 2016 гг., в республике была выполнена 

основная задача выхода из коммуникационного тупика внутри страны. За 

этот период для обеспечения регулярного перемещения населения регионов 

были сданы в эксплуатацию современные автомобильные магистрали, 

тоннели, железные дороги и множество объектов транспортной 

инфраструктуры. В течение короткого времени в стране была создана единая 

транспортная система. Была реконструирована автомобильная дорога Восе – 

Ховалинг и построена железная дорога Вахдат – Яван. Для оптимального 

функционирования народно-хозяйственного комплекса, укрепления 

внешнеэкономической деятельности было завершено строительство и 

реконструкция автодороги Душанбе – Турсунзаде, Айни – Пенджикент 

связывающая с Узбекистаном.  
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 В 2006 году по проекту автомагистрали Душанбе – Худжанд – Бустон 

– Чанак началась реконструкция автодороги Душанбе – Айни – Шахристан 

– Истаравшан – Худжанд – Бустон – Чанак. Протяженность автотрассы с 

учетом дороги через перевал Шахристан и Анзоб составляет 411км. По 

подсчетам специалистов, после окончания всех работ протяженность дороги 

сократится на 44 км и составит 366 км за счет тоннелей «Шахристан» и 

«Истиклол» («Анзоб» или «Уштур»). Подрядчиком проекта была выбрана 

Китайская государственная строительная компания «China Rood».

 Завершение строительства и реконструкция вышеназванных автотрасс 

и тоннелей, имеют большое значение не только для постоянной 

автомобильной связи центра республики с северными и южными районами, и 

Горным Бадахшаном, но и для выхода республики из положения 

фактического транспортного тупика, открывают путь к соседним 

государствам. В целом на протяжении короткого периода была налажена 

транспортная коммуникация со странами региона, что способствовало 

динамичному развитию международного торгового сотрудничества. 

Транспортное хозяйство. Автомобильный транспорт. В начале 90-х годов 

автомобильный транспорт переживал глубокий кризис. В центральных и 

южных районах республики автомобильный транспорт частично был 

парализован. Это было обусловлено гражданской войной 1992-1997 гг. в 

Таджикистане, когда большое количество государственного транспорта было 

разграблено, сожжено или угнано.  

 Для стабильного развития любого государства огромное значение 

имеет транспортная перевозка: авиационная, железнодорожная и 

автомобильная. Начиная с 2000-х годов в республике начался процесс 

сокращения транспортных средств, принадлежавших государственным 

предприятиям и учреждениям. В этот период наметилась тенденция роста 

индивидуального автомобильного транспорта. Это было обусловлено 

приватизацией транспортных средств, которая в свою очередь привела к 
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развитию предпринимательской деятельности в этой сфере. Так, например в 

2006 году всего в сфере автотранспорта находилось 234189 автомобилей, из 

них 200563 частные и 33626 государственных автомобилей.  

 Автомобильное хозяйство последовательно развивалось за счет роста 

частных транспортных средств, с развитием индивидуального 

предпринимательства, появлением частных компаний-перевозчиков. Начиная 

с 2010 года резко увеличилось количество транспортных средств. К концу 

2013 года транспортный комплекс республики составлял 382198 

автомобилей, из них грузовые – 36346, пассажирские – 14187, легковые – 329 

016 и автомобили специального назначения - 2649.  

 Успехи, достигнутые в сфере транспорта тесно связаны с социально-

экономическим развитием и политической стабильностью в стране. 

Основными показателями развития транспортного комплекса является 

увеличение объема перевозки грузов и пассажиров. В целом в 2016 году 

всеми видами транспорта перевезено 79269 тыс. тонн грузов, в том числе 

автомобильным транспортом 70500 тысяч тонн различных грузов. Также 

увеличилась перевозка пассажиров и вырос пассажирооборот в республике. 

Всеми видами транспорта было перевезено 576 млн. человек, в том числе 

автомобильным транспортом 553,1 млн. пассажиров. Автомобильный 

транспорт по-прежнему остается основным видом средства передвижения, 

Его доля в перевозки пассажиров составляет 98,9 процентов от общего 

объема в перевозки пассажиров. Доля остальных транспортных средств в 

перевозке пассажиров составляла всего 1,9 процентов. Электрическим 

транспортом было 1,8 процентов, железнодорожным – 0,1 процента и 

авиацией 0,8 процентов. 

 Таким образом, в начале 2000-х годов в связи с переходом к рыночным 

отношениям и особенно после акционирования и приватизации 

транспортных предприятий, и транспортных средств начался процесс 
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развития частного предпринимательства в транспортной сфере. 

Автотранспорт частных предпринимателей, как новая форма 

принадлежности транспортных средств, становится доминирующим и играет 

основную роль в процессе перевозок грузов и пассажиров. В стране 

увеличилось количество автотранспортных средств, принадлежащих 

частным лицам. Этот процесс связан с повышением уровня благосостояния 

населения страны в годы независимости, в результате, в частном секторе в 

2014 году насчитывалось более 341037 единиц легковых автомобилей и 11 

562 автобусов.  

Железнодорожный транспорт. В Таджикистане до 90-х годов ХХ века, до 

обретения суверенитета, железнодорожное хозяйство состояло из 1760 

грузовых и 291 пассажирских вагонов, 57 тепловозов. По всем 

железнодорожным линиям республики функционировали 33 

железнодорожных станции и вокзала, которые круглосуточно обслуживали 

пассажиров.72 

 С целью расширения железнодорожной сети, несмотря на военно-

политическую ситуацию, породившая глубокий экономический и 

политический кризис в 1993г., Правительство республики приняло решение о 

продолжении строительства новой железной дороги Курган-Тюбе – Куляб. 

Данный проект имел протяженность 149км и включал в себя станции 

Сангтуда – Дангара – Фархар – Восеъ – Куляб. Проект был реализован в 

максимально короткие сроки и 7 сентября 1998г. была сдана первая очередь 

железнодорожной линии: Курган-Тюбе – Сангтуда – Дангара. 1 сентября 

1999г. была сдана вторая очередь железной дороги, т.е. станции: Дангара – 

Олимтой – Курбоншахид – Куляб.73 

 В хозяйственной деятельности до 2002г. железнодорожный транспорт 

переживал глубокий кризис. С установлением мира и согласия, 

                                                             
72 См.: Таджикская железная дорога/Составители: А. Рахмонов и Н. Назаров. – Душанбе, 2005. – С.22. 
73 Там же. – С. 26. 
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стабилизацией военно-политической ситуации в республике, начиная с 

2000-х годов положение постепенно начало улучшаться. Начались 

кардинальные изменения и преобразования в технологии грузо и 

пассажироперевозок, расширилась материально-техническая база, 

обновились локомотивный и вагонные парки, укрепилась финансовая 

дисциплина. В результате железнодорожная отрасль республики постепенно 

вышла из положения убыточности. Уже за 2002-2005гг. управление 

Таджикской железной дороги из образовавшегося до этого времени долга 

странам СНГ, достигшего 36,1 млн. долл. США, возвратило 24,6 млн. долл. 

США, был оплачен и кредит ФРГ в 5,5 млн. долл. США. Было приобретено 

52 пассажирских вагона, капитально отремонтировано 380 грузовых и 82 

пассажирских вагонов, 7 локомотивов.74 

 С улучшением Таджикской железной дороги постепенно 

увеличивалось и количество железнодорожных маршрутов. Так, 

дополнительно к пассажирскому поезду, который курсировал по маршруту 

Душанбе – Астрахань, были организованы пассажирские поезда сообщением 

Куляб – Астрахань (с 5 октября 2002г.) и Худжанд – Саратов (с 5 мая 2004г.). 

Уже к 2005г. пассажирские поезда еженедельно курсировали по семи 

маршрутам и в год перевозили более 600 тыс. пассажиров. По железной 

дороге перевозилось более 90% всех грузов республики, или около 12 млн. т 

народнохозяйственных грузов ежегодно.75 Чуть позже маршрутные 

сообщения Душанбе – Астрахань, Худжанд – Астрахань были продлены до 

столицы Российской Федерации – г. Москва. За годы суверенитета 

Таджикская железная дорога стала более самостоятельной и 

самообеспеченной. На базе отрасли начали выпускать некоторые 

необходимые материалы и стало возможно ремонтировать свои вагоны. За 

этот период в Сарбанде был сдан в эксплуатацию первый отечественный 

завод по производству железнодорожных шпал. Были запущены малярный 

                                                             
74 См.: Таджикская железная дорога/Составители: А. Рахмонов и Н. Назаров. – Душанбе, 2005. – С. 27. 
75 Там же. - С.29. 
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цех в Махрамском вагоноремонтном заводе, цех по ремонту пассажирских 

вагонов на станции Рохати, насосная станция и цех восстановления платформ 

на станции Хошады, насосная станция на станции Куляб и другие 

предприятия отрасли.76 

Гражданская авиация. В годы гражданской войны был нанесен серьезный 

удар гражданской авиации республики. После разрыва хозяйственно-

экономической и производственных связей резко сократился авиапарк 

Таджикистана. В качестве советского наследия республике досталось 

незначительное количество самолетов. Кроме того, в начале 90-х годов ХХ в. 

из республики уехали многие специалисты отрасли. К тому же подорожали 

техника, особенно авиалайнеры, запасные части, оборудования и топливо. С 

1 марта 1992г. экипажи воздушных судов республики стали летать под 

эмблемой Государственной авиакомпания «Точикистон». На базе 

авиакомпании был образован и международный отдел. Были организованы 

гражданские авиарейсы в страны СНГ и в другие зарубежные страны. 

Первые годы суверенитета популярными стали авиасообщения Душанбе – 

Урумчи, т.е. в Китайскую Народную Республику, с 1995г. – полёты в 

Исламскую Республику Пакистан, в Индию, в Афганистан и Германию. 

Начиная с 1996г. авиалайнеры Таджикистана стали летать в Турцию, 

Саудовскую Аравию,77 в Исламскую Республику Иран и др. 

 В 1995-1996гг. были реализованы инвестиционные проекты. Была 

произведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта 

г.Душанбе, г.Худжанда и г.Куляба. Это позволило аэропортам не только 

Душанбе, но и Худжанда и Куляба, оборудованным современными 

средствами авиационной и наземной техники, новейшими системами 

аэронавигации, принимать высокоскоростные, комфортабельные лайнеры 

Ту-154, Ил-76, Боинг. 

                                                             
76 Там же. - С.30. 
77 Точикистон (Юбилейный журнал авиакомпании РТ. – 1924-1999). – С.3. 
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 В годы независимости аэропорты Душанбе, Худжанда и Куляба были 

реконструированы и модернизированы. Развитие данной отрасли 

способствовало практическому осуществление авиационного сообщения 

Таджикистана с зарубежными странами. Авиакомпании Таджикистана 

сегодня выполняют регулярные полеты по 24 маршрутам. В Таджикистан 

совершают полеты более 15 авиакомпаний Российской Федерации, Китая, 

Киргизии, Ирана, Афганистана.78  

 Международное сотрудничество в транспортной сфере 

 В годы независимости правительство Таджикистана уделяло особое 

внимание развитию международного сотрудничества в транспортной сфере. 

Начиная с 2000-х годов были созданы благоприятные условия для перевозки 

пассажиров и транспортировки грузов в страны ближнего и дальнего 

зарубежья. В первую очередь были использованы транзитные возможности 

Таджикистана, соединяющие транспортные сообщения государств 

Центральной и Южной Азии. В последующие годы международные 

коридоры сыграли важную роль в развитии и укреплении торгово-

экономического сотрудничества со странами региона – такими, как 

Республика Узбекистан, Республика Кыргызстан, Исламская Республика 

Афганистан и Китайская Народная Республика, а также странами СНГ.  

 С целью максимального использования международных транзитных 

коридоров в республике были реализованы несколько масштабных проектов. 

Среди них, проект Ховост (граница Республики Узбекистан) – Худжанд – 

Душанбе – Нижний Пяндж – граница Афганистана; Ош – Саритош – 

Карамык (граница Кыргызстана) – Джиргатал – Рашт – Вахдат – Душанбе – 

Турсунзаде – граница Узбекистана; Карасу (граница Китая) – Кульма – 

Мургаб – Хорог - Куляб – Вахдат – Душанбе – Турсунзаде - Узун (граница 

Узбекистана); Термез (граница Узбекистана) – Душанбе – Вахдат -

Джиргатоль - Карамык (граница Кыргызстана) – Саритош-Иркиштам; Термез 

                                                             
78 Анваров М. Мы готовы к конструктивному диалогу //Азия-Плюс. – 2005. – 29 дек.  
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(граница Узбекистана) – Турсунзаде – Душанбе – Вахдат - Куляб-Калъаи 

Хумб – Хорог - Мургаб-Кульма-Карасу (граница КНР); Шерхан Бандар 

(граница Афганистана) - Нижний Пяндж - Курган Тюбе - Душанбе - Вахдат - 

Джиргаталь - Карамык (граница Кыргызстана). Реализация всех этих 

проектов по использованию транзитных коридоров способствовала 

налаживанию тесных контактов с государствами СНГ, Афганистаном, 

Пакистаном, Индией, странами Персидского залива и Китайской Народной 

Республикой. 

Значительным достижением Таджикистана в годы независимости стала 

международная трасса Душанбе – Куляб – Хорог – Кульма – Карокурум. 

Проект и тендерная документация автодороги Мургаб – перевал Кульма 

были завершены в 1999г. Основной целью данного проекта являлось 

обеспечение выхода Республики Таджикистан в КНР, к морским портам 

Пакистана и Индии. Проект был профинансирован Исламским Банком 

Развития, свою долю вложило и Правительство Республики Таджикистан. 

Реализация проекта была возложена на промышленно-строительную 

компанию «Энтес». 

В последующие годы строительство тоннелей «Истиклол», «Шар-

Шар», «Шахристан», а также строительство других международных трасс, 

позволили республике наладить автомобильное сообщение с соседними 

государствами. 

Инвестиционные проекты. Строительство тоннеля «Истиклол» под 

Анзобским перевалом было начато еще в Советский период - в 1989г. Однако 

с началом гражданской войны в республике строительство тоннеля было 

отложено, а возобновилось оно только в 2003г. Строительство объекта 

осуществляла Иранская компания «Собир Интернэшнл». На этот проект 

правительство Ирана выделило 31 млн. долл. США, из которых 10 млн. долл. 
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США были предоставлены в качестве гранта.79 Одновременно на 

строительстве тоннеля работали более 400 местных и зарубежных 

специалистов.80 Объект был сдан в эксплуатацию 23 марта 2006г. Социально-

экономическая значимость тоннеля «Истиклол» в том, что движение 

автотранспорта по тоннелю обеспечивает круглогодичное сообщение 

северных районов с центральными и южными районами Таджикистана. 

Связь. В начале 90-х годов ХХ в отрасль связи, как и другие сферы 

жизнедеятельности переживала глубокий кризис. Этому предшествовал 

также отток из республики в годы гражданской войны квалифицированных 

специалистов отрасли. Были разрушены и разграблены тысячи километров 

линий связи, уничтожены десятки телефонных станций и телевизионных 

передатчиков. За годы гражданского противостояния в республике перестали 

действовать свыше 60 тысяч абонентов местной телефонной сети. 

 В годы независимости, в 1992-1995гг. Министерство связи 

Таджикистана организовало изготовление почтовых марок, которые 

являются одним из атрибутов государственности. В 1996 г. была построена 

спутниковая передающая станция телевидения, которая работала в цифровом 

варианте через космический аппарат (спутник связи) Российской Федерации 

типа «Горизонт». В конце 1996г. жители города Хорога (ГБАО) впервые 

смогли смотреть программу Таджикского телевидения (ТВТ). Спутниковые 

приёмные устройства были установлены в труднодоступных горных районах 

ГБАО, Согдийской и Хатлонской областях, и в горных районах 

республиканского подчинения. 

 В 2002г. в республике была разработана целевая программа развития 

национального телевидения «Мавчи Сомон – 2005». Были установлены 

десятки телевизионных передатчиков в различных уголках республики. 

Общее количество действующих телепередатчиков в республике достигло 

                                                             
79 См.: «Уштур» откроется летом // Азия-Плюс. – 2006. – 30 марта.  
80 См.: Азия-Плюс. – 2006. – 12 янв. 
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500 единиц.81 Все это позволило обеспечить стопроцентный охват населения 

республики национальной программой телевидения. 

 В сентябре 2005г. была введена в телеэфир новая телевизионная 

национальная телестудия «Сафина» («ТВС»). Охват данной студии 

составляет по наземным каналам подачи программы около 50%, а с учетом 

подачи программ через спутник, в часы, свободные от вещания ТВТ, – 

свыше 90%. В конце 2005г. закончилось строительство 

телерадиовещательной станции РТС – Айвадж, где установлен мощный 

телевизионный и радиовещательный FM-передатчик. С сентября 2006г. 

начала свою деятельность третья телевизионная студия, детская 

телепрограмма «Бахористон». В годы независимости все областные центры 

и некоторые районы республики в годы независимости открыли местные 

студии телевидения. 

  В различных районах республики, с целью обеспечения 

радиовещанием, были установлены 67 FM-передатчиков различной 

мощности, которые позволяли охватить территорию, где проживает свыше 

больше половины населения. 

 В 1996г. функционировала единственная сотовая компания «Таджик 

Тел» с количеством 79 абонентов. А к началу 2006г. число сотовых компаний 

уже достигло 10, с количеством абонентов свыше 420 тысяч. В республике 

успешно функционировали такие компании сотовой связи, как «Вавилон», 

«МЛТ», «ТК Мобайл», «Билайн» и «М-ТЕКО». Среди сотовых компаний 

ведущее место в республике занимает «Вавилон», количество абонентов 

которой в начале 2007г. превысило 400 тысяч.  

   

 

 

                                                             
81 См.: Там же. – Л.5. 
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                                                Лекция IX 

 Тема: Гидроэнергетика   

 Гидроэнергетика составляет основу энергетики Таджикистана. Даже в 

суровые годы гражданской войны энергетическая система республики, 

работала стабильно, хотя после распада СССР, выхода из единой 

энергетической системы не в состоянии была обеспечить потребности 

населения. Ситуация осложнилась после выхода в декабре 2009г. Республики 

Узбекистан из единой Среднеазиатской энергосистемы. Практически это 

лишало Таджикистан, при необходимости, покупки необходимого 

количества электроэнергии не только у самого Узбекистана, но и у 

Туркменистана.  

 Еще с советских времен одной из острых проблем для Таджикистана 

было обеспечение электроэнергией труднодоступных горных сел. В 

отдаленных горных и высокогорных районах оно осуществлялось 

посредством дизельных электростанций.  

 С обретением независимости перед Таджикистаном появились новые 

возможности развивать гидроэнергетическую сферу. Однако, в связи с 

началом гражданской войны в начале 90-х годов ХХ в., в республике 

строительство даже начатых ГЭС - Рогунской, Сангтудинской, 

Каферниганской, Шурабской были заморожены. После разрушения единой 

энергосистемы, население и производственные предприятия республики 

обеспечиваются электроэнергией крупнейшими гидроэлектростанциями. Это 

прежде всего Нурекская и Байпазинская ГЭСы на реке Вахш. Кроме того на 

реках Вахш, Варзоб, Сырдарья построены и успешно 

функционируют ряд гидроэлектростанций мощностью от 25 до 285 МВт. В 

настоящее время на территории РТ задействованы значительные 

инвестиционные проекты в сфере энергетики таких стран, как Россия, Иран, 

Китай и т.д.  
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      СангтудинскаяГЭС-1 

 Строительство ГЭС «Сангтуда-1» осуществляется российскими 

инвесторами с 2004 года. 16 октября 2004 года подписаны Соглашения 

между правительством Таджикистана и России о порядке и условиях 

долевого участия РФ в строительстве Сангтудинской ГЭС-1. В январе 2005 

года в Душанбе был подписан трехсторонний документ между 

министерствами энергетики Таджикистана, Ирана и Российской компанией 

РАО «ЕЭС» об участии этих стран в строительстве гидроэлектростанций 

«Сангтуда-1» и «Сангтуда-2». Помимо этого был подписан двусторонний 

меморандум между Таджикистаном и 

Российской Федерацией, в соответствии с которым российская 

сторона взяла на себя обязательство инвестировать в строительство 

Сангтудинской ГЭС-1. Данный проект был первым большим проектом, 

реализуемым Россией в области энергетики в странах СНГ. В целом объем 

контрактов по линии ГЭС «Сангтуда-1» составил примерно 400 млн. 

долларов и в этом направлении ведется стабильная работа. Стороны 

были намерены закончить совместный проект в течение четырех лет и это 

давало возможность Таджикистану в ближайшем будущем решить 

вопрос обеспечения населения страны электроэнергией и поставок ее 

за пределы республики в страны региона, в частности, в Афганистан. 

 Вместе с тем в последнее время страны-члены ЕврАзЭС также 

проявляют определенный интерес к этому проекту. Так, в сентябре 

2006 года страны-члены ЕврАзЭС обсудили вопрос совместного 

участия в завершении строительства Сангтудинской ГЭС-1 и 

Камбаратинской ГЭС-2 в Кыргызстане, в рамках планируемого создать 

водно-энергетический консорциум. При этом планировалась передача 

руководством Таджикистана и Кыргызстана доли владения другим 

государствам – членам ЕврАзЭС, в соответствии с их участием в 

проекте. Были недостатки и упущения в строительстве Сангтудинской ГЭС -

1. Начиная с 1996г., республика выделяла на ее строительство из 
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государственного бюджета 1-2 млн. долл. США ежегодно. В течение семи 

лет в строительстве этого объекта не происходило никакого продвижения. В 

2005 – 2006гг. в области строительства новых ГЭС в республике были 

достигнуты определенные успехи. Сдача в эксплуатацию Сангтудинской 

ГЭС-1 произошла в августе 2009г. 15 декабря 2006г. состоялась церемония 

перекрытия реки Вахш, что позволило начать строительство плотины 

Сангтудинской ГЭС-1. Первый агрегат Сангтуда-1 был пущен 20 января 2008 

г. После сдачи в эксплуатацию ГЭС 75% доли дохода в зависимости от доли 

акции был намерен забрать РАО «ЕЭС России». 

 

 Сангтудинская ГЭС - 2 

 В 1995 году правительство Ирана заявило о готовности инвестировать 

в проект достройки Сангтудинской ГЭС-2. Так, после подписания 

трехстороннего документа между министерствами Таджикистана, Ирана и 

российской компанией РАО «ЕЭС», и двустороннего меморандума между 

Таджикистаном и Ираном об участии этих стран в строительстве 

гидроэлектростанций «Сангтуда-1» и «Сангтуда-2», 11 июня 2005 года был 

подписан итоговый документ между министрами энергетики Таджикистана и 

Ирана о поэтапном выделении средств на возобновление строительства 

СангтудинскойГЭС-2. На основе данных 

договоренностей иранская сторона на первых этапах выделяет на это 

180 миллионов долларов США. После достигнутых договоренностей 

быстрыми темпами были завершены подготовительные работы на 

строительство ГЭС. Подрядчиком выступила иранская компания «Сангоб». 

Проект станции был значительно переработан иранскими 

проектировщиками, в частности бетонная плотина была заменена на 

грунтовую. Строительство Сангтудинской ГЭС-2 было официально начато 

20 февраля 2006 года. На возведение станции, Ираном было выделено 

180 млн долларов США, доля таджикской стороны составила 40 млн 

долларов США. Первый агрегат гидроэлектростанции был пущен 5 сентября 
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2011 года, второй агрегат был введён в эксплуатацию 10 сентября 2014 года. 

10 сентября 2014 года в Таджикистане был запущен второй агрегат ГЭС 

«Сангтуда-2». После пуска в течение 12,5 лет Сангтудинская ГЭС-2 будет 

считаться собственностью Ирана, после чего перейдет в собственность 

Таджикистана. 

     

Рогунская ГЭС – национальный проект Таджикистана. 

Строительство самой большой в Центральной Азии ГЭС 

началось в 1976 году. Проектная мощность Рогунской ГЭС составляет 

3600 МВт с годовой выработкой электроэнергии в 13,1 млрд. КВт.ч. В 

1992 году строительство ГЭС, в связи нехваткой бюджетных средств 

было приостановлено. После распада Советского Союза строительство ГЭС 

было законсервировано. 8 мая 1993 года верховая строительная перемычка 

была размыта мощным паводковым потоком, тоннели и машинный зал были 

частично затоплены. Часть гидросилового оборудования, в том числе две 

гидротурбины РО310-В-483,5 производства харьковского предприятия 

«Турбоатом», была поставлена ещё в начале 1990-х годов и оставлена на 

хранении. В 2004 году подписано соглашение между правительством 

Таджикистана и компанией «Русал» о достройке ГЭС. На средства «Русала» 

было создано технико-экономическое обоснование проекта, проведен ряд 

работ на площадке ГЭС (в частности, осушен машинный зал). Однако 

сторонам не удалось согласовать ряд принципиальных особенностей проекта, 

в частности высоту плотины, а также её тип («Русалом» предлагался вариант 

бетонной плотины высотой 285 м), и в сентябре 2007 года Таджикистан 

официально расторг соглашение с «Русалом». В декабре 2010 года 

завершены работы в первом строительном тоннеле станции. В 2010 году 

между Таджикистаном и Всемирным Банком было заключено соглашение о 

проведении международной экспертизы проекта станции, в феврале 2011 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA


101 
 

года подрядчиком проведения экспертизы была выбрана швейцарская фирма 

Poyry Energy Ltd .  

 В июне 2012 года акционерами ОАО «Рогунская ГЭС» было принято 

решение о том, что перекрытие русла Вахша в 2012 году производиться не 

будет. Это было обусловлено тем, что международные эксперты, нанятые 

Всемирным Банком, предложили уменьшить высоту плотины до 170 м, 

против чего резко возражала таджикская сторона, считавшая, что плотина 

непременно должна была быть самой высокой в мире, из соображений 

престижа.  

 В годы правления Ислама Каримова (1991—2016 годы) Узбекистан 

выступал резко против строительства ГЭС, считая ее опасной для своего 

хозяйства, поскольку Рогунская электростанция строится на реке Вахш, 

которая течет из Таджикистана в Узбекистан, а Узбекиcтан и так испытывает 

нехватку воды для орошения. Когда таджикские власти в июле 2016 года 

подписали соглашение с итальянской компанией Salini Impregilo о 

завершении строительства Рогунской ГЭС, Шавкат Мирзиёев, который на 

тот момент был премьер-министром Узбекистана, направил в адрес 

правительства Таджикистана письмо, в котором выразил недовольство. Но 

когда Мирзияёв стал президентом Узбекистана, то Узбекистан сначала 

просто отказался от критики строительства, а затем и одобрил его. 

Узбекистан получает некоторую выгоду от строительства для неё закупаются 

грузовики, произведенные на заводе в Самарканде.  

 29 октября 2016 года было перекрыто русло реки Вахш. Президент 

Таджикистана Эмомали Рахмон лично участвовал в перекрытии, управляя 

бульдозером. Стоимость проекта достройки ГЭС составляет 3,9 млрд 

долларов .  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Poyry_Energy&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Poyry_Energy&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Salini_Impregilo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/MAN_Auto-Uzbekistan
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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 Первый гидроагрегат торжественно был запущен 16 ноября 2018 года, 

присутствовали представители ряда иностранных государств, в частности 

стран — участниц проекта CASA-1000, международных организаций, 

дипломаты и журналисты ведущих СМИ планеты.  

 Второй гидроагрегат введён в эксплуатацию в июне 2019 года. 

Торжественная церемония пуска гидроагрегата состоялась 9 сентября 2019 

года, станция достигла мощности 240 МВт и среднегодовой выработки 

1,6 млрд кВт.ч. 

Малая гидроэнергетика. В годы независимости особое внимание стало 

уделяться развитию малой гидроэнергетики. С начало 90-х годов ХХ в. в 

республике было построено 17 малых ГЭС.82 До 2000-х годов в республике 

эксплуатировалась около 20 малых гидроэлектростанций. Вопрос развития 

энергетики в Республике Таджикистан постоянно находился в поле зрения 

Правительства. Так, в 2009г. в республике уже было построено и сдано в 

эксплуатацию 50 малых ГЭС. К началу 2010г. общее число таких ГЭС 

составило 189.83 

Проект «Центральная Азия-Южная Азия» (CASA-1000), строительство 

ЛЭП «Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан». 

В условиях нехватки электроэнергии Правительством Таджикистана 

были приняты ряд документов, в которых в обязательном порядке 

учитывалось поэтапное в 2003-2007, 2007-2011 и 2011-2015 годы 

рациональное использование энергетических ресурсов и других источников 

энергии в оптимальном балансе для производства электроэнергии. На эти 

годы задача конкретизировалась в реанимации ГЭС Вахшского каскада, 

Кайраккумской ГЭС, Душанбинской и Яванской ТЭЦ, завершение 

строительства Сангтудинских ГЭС, строительство первого этапа первой 

                                                             
82 См.: Рахмонов Э.Ш. Независимость – великое благо для страны и народа // Экономика Таджикистана: 

Стратегия развития. – 2004. – №4. – С.14. 
83 См.: Садои мардум. – 2010. – 3 февр.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CASA-1000&action=edit&redlink=1
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очереди Рогунской и Памирской ГЭС, строительство и ввод в эксплуатацию 

ряда малых ГЭС и довести производство дополнительной электроэнергии в 

объеме до 13,0 млрд.кВт ч. 

В таком плане Правительство РТ поручило ответственным учреждениям 

разработать срочные и перспективные проекты по развитию каждой отрасли 

комплекса: большая и малая гидроэнергетика. На международных встречах, 

собраниях, семинарах, конференциях и симпозиумах Правительство РТ 

предавало широкой огласке энергетические потенциалы и перспективы 

развития энергетики Таджикистана. Многие мировые межправительственные 

организации, частные корпорации стали изъявлять желание сотрудничества с 

Таджикистаном, чтобы стать соучастником производства самой дешевой в 

мире электроэнергии и расширения рынка гидроэнергосбыта в Центральной 

и Южной Азии. 

Среди них более заинтересованными в развитии и расширении 

энергетического рынка Таджикистана стали Афганистан и Пакистан. 

Начиная с 2005 г., долговременное сотрудничество эти четырех стран 

завершилось заключением соглашения о торговле электроэнергией и 

упрочнении Регионального Электрического Рынка «Центральная Азия – 

Южная Азия» (РЭР/CASAREM). Межправительственный Совет РЭР 

«Центральная Азия - Южная Азия», базирующийся в Кабуле до 2010 г., 

действовал, как заказчик выполнения проекта «Центральная Азия-Южная 

Азия» (CASA-1000), по строительству ЛЭП «Кыргызстан-Таджикистан-

Афганистан-Пакистан».  

 

Международное сотрудничество. 
  

 Большой интерес к энергетическим проектам Таджикистана проявляют 

инвесторы из Китая. О намерении участия в строительстве ряда 

гидроэнергетических проектов в Таджикистане заявила известная китайская 

энергетическая компания «Sinohydro». В настоящее время специалисты 

«Sinohydro» проявили интерес к проектам ГЭС на реках Зеравшан и Сурхоб. 
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Помимо этого Китай сильно заинтересован в проведении 

крупнейшего ЛЭП на территории Таджикистана «Юг-Север», 

которая предположительно станет основой экспорта электроэнергии 

вАфганистан и далее в Пакистан. 

 Другой китайской компанией ТВЕА в рамках кредита КНР 

ведутся подготовительные работы по началу строительства 

двухцепной ЛЭП «Лолазар-Хатлон». В целом для строительства ряда 

ЛЭП мощностью 220-500 кВт правительство Китая в рамках льготного 

кредита странам-членам ШОС в 900 млн. долларов, выделило 

Таджикистану кредит в объеме 334,1 млн. долларов. 

 Необходимо отметить, что еще 2-3 года назад остро стоял вопрос 

сбыта производимой электроэнергии после окончательной достройки 

всех вышеуказанных гидроэлектростанций.  

 Население Таджикистана пока не в состоянии покупать 

электроэнергию по мировым ценам, и потребляемое им количество 

электроэнергии намного ниже вырабатываемой рядом ГЭС электроэнергии. 

Экспортировать электроэнергию Таджикистан был не в состоянии, в связи с 

отсутствием проложенных ЛЭП межгосударственного значения. 

Вместе с тем вопрос реализации электроэнергии начал решаться. Как 

было отмечено выше, правительство Китая уже начало реализацию 

проекта по строительству ряда ЛЭП. Для реализации электроэнергии, 

после пуска Рогунской и Сангтудинской ГЭС, подписаны 

меморандумы между Таджикистаном, Ираном и Пакистаном о 

строительстве ЛЭП «Рогун – Герат – Мешхед», «Рогун – Сангутда – 

Кундуз – Пули Хумри – Кабул – Пешавар». В середине 2005 года 

подписано Соглашение между правительствами Таджикистана и 

Афганистана о сотрудничестве в области энергетики, где 

предусмотрено совместное освоение гидроэнергетических ресурсов 

реки Пяндж и развитие межгосударственных ЛЭП. Также 

правительство Таджикистана накануне подписало протокол о 
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намерениях с американской компанией АЕS Corp., согласно которому 

американская сторона берет на себя обязательство построить 

высоковольтную ЛЭП и несколько ГЭС в Таджикистане, инвестировав 

в эти проекты около $1 млрд. В основном сотрудничество с 

американцами предусматривает строительство ЛЭП от территории  

Таджикистана до ряда городов Афганистана. 

В настоящее время есть и конкретные шаги по реализации 

намеченных проектов по строительству ЛЭП. В частности, 

правительство Таджикистана и Азиатский банк развития (АБР) в 

конце февраля 2007 года подписали Соглашение по региональному 

энергетическому проекту. В рамках данного проекта будет построена 

двухцепная ЛЭП, которая свяжет гидроэлектростанции на реке Вахш с 

афганскими городами Кундуз, Пули-Хумри, Баглан и Кабул. 
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                                           Лекция Х 

Тема: Социальная жизнь населения  

 В период политической и социально-экономической трансформации 

среди всех бывших союзных республик больше всех пострадал Таджикистан. 

В особо тяжелом положении оказалось сельское население. В южных и 

центральных районах республики, где происходили ожесточенные боевые 

столкновения, наиболее уязвимой оказалась социальная инфраструктура. 

Перестали функционировать сельские социально-бытовые объекты. Были 

разрушены больницы, школы, детские сады, клубы и библиотеки. 

Гражданская война породила многочисленные социально-экономические 

проблемы. Перед таджикским государством и обществом остро встал вопрос 

о продовольственной безопасности. 

 При реформировании общественно-политической жизни общества 

Правительство Таджикистана особое значение придавало гендерной политике. 

В повышении роли женщин в общественно-политической жизни страны 

большую роль сыграл Указ Президента РТ Э. Рахмона «О повышении роли 

женщин в обществе». Так, если в первом созыве Маджлиси Оли республики 5 

женщин были избраны депутатами, в 2000 г. их стало 8. В выборах в 2005 г. 

депутатами Маджлиси Оли выбраны 11 женщин (около 20% от общего числа 

депутатов Парламента), а в выборах 2009 г. – 12. 

Вопросы социальной политики всегда находились и находятся в центре 

внимания Президента и правительства Таджикистана. За годы независимости 

важные преобразования произошли в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты населения. Уровень младенческой, детской и 

материнской смертности снизился более чем в 2 раза. Были возведены и 

сданы в эксплуатацию сотни учреждений образования, больниц, культурных 

и спортивных объектов. 

 В принятых законах РТ «Об образовании», «О начальном 

профессиональном образовании», «О высшем профессиональном 
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образовании», «О физическом воспитании и спорте» определены основные 

положения развития образования на перспективу. За годы независимости 

республики четыре раза пересматривалась учебная программа (в 1994, 2000, 

2004 и 2005 гг.), с целью её приведения в соответствие с требованиями 

суверенного, демократического, единого и светского государства. В 2011 г. в 

республике функционировало 76 гимназий и 55 лицеев, с общим 

количеством учащихся более 55 тыс. Численность негосударственных 

общеобразовательных учреждений достигла 47 единиц, а количество 

учащихся в них – 14 тыс.  За все годы независимости для реализации реформ 

и развития системы здравоохранения страны было реализовано 45 проектов, 

в том числе 12 государственных инвестиционных, а некоторые из них 

реализуются в настоящее время, общая сумма которых составляет более двух 

млрд. сомони. В рамках реализации инвестиционных проектов в сфере 

здравоохранения и социальной защиты страны построено и сдано в 

эксплуатацию 1258 новых учреждений, общее количество которых 

увеличилось с 2862 учреждений в 1991 году до 4369 учреждений в 2020 году.  

 В последние годы было принято много мер по улучшению 

материально-технической базы, оснащению учреждений первичной медико-

санитарной помощи (ПМСП). В частности, в стране отремонтировано и 

оборудовано около 43% учреждений первичной медико-санитарной помощи, 

закуплено 46 машин скорой помощи. В целях своевременной и эффективной 

реализации комплекса отраслевых мероприятий Правительство Республики 

Таджикистан принимает и реализует «Стратегический план развития ПМСП 

по принципам семейной медицины в Республике Таджикистан на 2016-2020 

годы. 

Одним из важных факторов минимизации социально-экономической 

ситуации в стране стала начавшаяся трудовая миграция в конце 90-х годов 

ХХ века. Учитывая масштабы трудовой миграции, Республика Таджикистан 

28 ноября 2001 года ратифицировала международную Конвенцию о защите 

прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей, принятую ООН в 
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декабре 1990 года. Более того, Республика Таджикистан подписала 

соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции в рамках СНГ, а 

также о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией. В декабре 1999 

года был принят Закон Республики Таджикистан «О миграции». Кроме того, 

была принята Концепция государственной миграционной политики 

Республики Таджикистан и Концепция трудовой миграции граждан 

Республики Таджикистан за границей. А в декабре 2002 года была принята 

Программа внешней трудовой миграции граждан Республики Таджикистан 

на 2003-2005 годы, а также новая Программа внешней трудовой миграции 

граждан Республики Таджикистан на 2006-2010 годы. 

В социальной политике Правительства РТ важное значение имеет 

принятый новый Закон «О страховых и государственных пенсиях». Принятие 

закона можно считать отправной точкой реформ, с которой Таджикистан 

начал переход к новой пенсионной системе. Закон с изменениями и 

дополнениями был введен в действие только 1 января 2013 года, а в 

последний раз этот закон значительно обновился в марте 2015 года.  

 Таким образом, как показывает анализ реализации социально-

экономических и политических реформ в Таджикистане, за пройденный 

период были созданы предпосылки для демократизации общественно-

политической жизни, формирования основ рыночной экономики и 

дальнейшего успешного развития всех сфер жизнедеятельности суверенного 

государства.  

 В период политической и социально-экономической трансформации 

среди всех бывших союзных республик больше всех пострадал Таджикистан. 

В особо тяжелом положении оказалось сельское население. В южных и 

центральных районах республики, где происходили ожесточенные боевые 

столкновения, наиболее уязвимой оказалась социальная инфраструктура. 

Перестали функционировать сельские социально-бытовые объекты. Были 

разрушены больницы, школы, детские сады, клубы и библиотеки. 
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Гражданская война породила многочисленные социально-экономические 

проблемы. Перед таджикским государством и обществом остро встал вопрос 

о продовольственной безопасности. 

 Демократизация общества в Таджикистане позволили возникновению 

массовых неправительственных организаций и объединений (НПО). Начиная 

с первой половины 90-х годов ХХ в., в Таджикистане активно действуют 

около 200 НПО. Их деятельность охватывает почти все сферы, они 

занимаются проблемами социальной защиты населения, вопросами 

образования молодёжи, здравоохранения, экологии, гендерного равенства, а 

также проблемами безопасности и прав человека, во многих секторах НПО 

тесно взаимодействуют с Правительством. Например, 60 НПО по 

продвижению гендерного равенства внесли вклад в “Национальный план 

действий по повышению статуса и роли женщин на 1998-2005 годы”  

Вопросы социальной политики всегда находились и находятся в центре 

внимания Президента и правительства Таджикистана. За годы независимости 

важные преобразования произошли в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты населения. Уровень младенческой, детской и 

материнской смертности снизился более чем в 2 раза. Были возведены и 

сданы в эксплуатацию сотни учреждений образования, больниц, культурных 

и спортивных объектов. 

  В 2011 г. в республике функционировало 76 гимназий и 55 лицеев, с 

общим количеством учащихся более 55 тыс. Численность негосударственных 

общеобразовательных учреждений достигла 47 единиц, а количество 

учащихся в них – 14 тыс. 

В социальной политике Правительства РТ важное значение имеет 

принятый новый Закон «О страховых и государственных пенсиях». Принятие 

закона можно считать отправной точкой реформ, с которой Таджикистан 

начал переход к новой пенсионной системе. Закон с изменениями и 
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дополнениями был введен в действие только 1 января 2013 года, а в 

последний раз этот закон значительно обновился в марте 2015 года.  

 Таким образом, как показывает анализ реализации социально-

экономических и политических реформ в Таджикистане, за пройденный 

период были созданы предпосылки для демократизации общественно-

политической жизни, формирования основ рыночной экономики и 

дальнейшего успешного развития всех сфер жизнедеятельности суверенного 

государства.  
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                                             Лекция XI 

 Тема: Миграция населения. Внутреннее переселение  

 Особенности и тенденции миграционных процессов конца ХХ–начала 

ХХI вв. в Таджикистане можно охарактеризовать: а) вынужденной 

эмиграцией; б) внутренним перемещением; в) трудовой миграцией 

населения; г) внутренними переселениями из зон затопления ГЭС; д) в зоны 

нового освоения; е) организованным переселением экологических мигрантов. 

 Серьёзным фактором, обусловившим рост такого феномена, как 

вынужденная миграция из Таджикистана, стало внутреннее гражданское 

противостояние, которое имело место с лета 1992 г. по июнь 1997 г., и унесло 

более 50 тысяч жизней только за первый год конфликта. Гражданская война 

вызвала самую мощную волну оттока населения из Таджикистана. В период 

с 1992 по 1993 гг. каждый пятый житель Таджикистана стал беженцем или 

внутренним перемещённым лицом (ВПЛ). С начала конфликта с 1992 г. по 

1995 г. из Таджикистана эмигрировало 284,6 тыс. человек, за пределы страны 

выехало более чем 255 900 беженцев, из которых более 60 тысяч нашли 

убежище в Афганистане, остальные в странах СНГ, внутри страны 

переместились 679 653 вынужденных перемещённых лиц. 

Военно-политическая ситуация 90-х годов ХХ в. спровоцировала 

массовый отток русскоязычного населения. Первая волна эмиграции этого 

контингента было напрямую связано с февральскими событиями 1990г. 

Только в течение пяти лет 1991-1995 гг. из Таджикистана мигрировало в 

страны СНГ, преимущественно в РФ, 576 тыс. человек, из них отток 

русскоязычного населения составляет 279,1 тыс. человек. Только из столицы 

Таджикистана в это время отток русскоязычных составлял 190 тыс. человек, 

большинство из них были высококвалифицированные кадры народного 

хозяйства, просвещения и культуры республики. Вторая миграционная волна 

русскоязычного населения была прямым результатом гражданской войны в 

Таджикистане. В этот период из крупных городов Таджикистана отток 
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русскоязычного населения составлял 203 тыс. человек. Так, в течение 1991-

1995 гг. из сельской местности республики отток русскоязычных составлял 

всего 76,2 тыс. человек. Между тем, это не был отток только русскоязычного 

населения. По данным статистики этнический состав, выезжавших из 

Таджикистана представлен всеми национальностями, проживавшими на его 

территории. Наибольшее число выезжающих составляют русские, их доля за 

1989-1995 гг. составила 50,2%, татар – 10,3%, немцев – 8,1%, украинцев – 

5,0%, евреев – 3,2%. 

Что касается контингента внутренних вынужденных переселенцев и 

беженцев, то часть населения территорий, охваченных боевыми действиями 

переселились в относительно спокойные города и районы республики, к 

родным и близким, а другая часть для спасения своей жизни и жизни своих 

детей, семьи, эмигрировала в соседний Афганистан, страны СНГ, в основном 

РФ.  В Афганистане в годы гражданского противостояния находилось 89377 

беженцев, наиболее крупные лагеря располагались в провинциях Балх – 

около 25 тысяч и Кундуз – 40077 человек, в Пакистане – 3685 человек. Было 

получено официальное подтверждение о том, что на территории 

Кыргызстана в тот момент находились около 40 тысяч зарегистрированных и 

более 33 тысяч незарегистрированных беженцев. Наиболее крупные колонии 

беженцев были в странах СНГ: Казахстан - 42000, Узбекистан - 62000, 

Беларусь - 55000, Молдова - 35000, Туркменистан - более 30000. В 

Российской Федерации больше всего беженцев было в Москве и Московской 

области – 28700, Свердловской области – 20 000, в Алтайском крае – 11 300, 

областях Поволжья – 11 500, в Тульской области – 2700. 

По мере стабилизации военно-политической ситуации 

конституционным правительством Таджикистана вопрос репатриации 

беженцев был определен как приоритетным. Были приняты многочисленные 

нормативно-правовые акты по возвращению соотечественников, в том числе 

межгосударственные и международные соглашения. Вслед за принятием в 

1995г. «Закона о беженцах» значимым событием стало подписание 19 января 
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1997г. в Тегеране «Протокола по вопросам беженцев». В документе было 

предусмотрено в течение 12-18 месяцев возврат всех беженцев 

Таджикистана. 

Массовое возвращение беженцев на родину наблюдалось после 

подписания 27 июня 1997 г. «Общего согласия о мире». С начала июля 1992 

г. под эгидой Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

(далее – УВКБ ООН) беженцы начали возвращаться из северного 

Афганистана на родину. Внутренние переселенцы с середины 1993 г. 

самостоятельно, а иногда и организованно стали переезжать в свои 

оставленные дома. Этот процесс продлился до 1998 г. и даже частично до 

2000-2002 гг. 

Безусловно, в репатриации и реинтеграции беженцев особая заслуга 

Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, который лично посетил 

лагеря дислокации соотечественников в Афганистане. В результате принятых 

мер начался активный процесс возвращения беженцев и вынужденных, 

перемещенных лиц в места постоянного проживания. Так, в течение 1993 - 

1998 гг. из 697 653 вынужденных перемещенных лиц возвратилось 680 853 

чел. Только из ГБАО за этот период возвратилось более 50 000 чел. Из них 3 

623 чел. были возвращены в рамках программы международной организации 

по миграции (МOM). В мае 1997 г. более 2600 чел. были возвращены в 

Тавильдаринский район и джамоат «Сагирдашт» Дарвозского района. 

Большое внимание было уделено организации работы по возвращению 

беженцев - граждан РТ, находящихся на территории Исламского Государства 

Афганистан (ИГА). Правительством была создана специальная, постоянно 

действующая рабочая группа по работе с беженцами, возвращающимся из 

ИГА. Были организованы в 1993 г. и функционировали до 1998 г. четыре 

пункта приема беженцев из Афганистана через «Нижний Пяндж», «Хайратон 

- Термез - Шаартуз», «Хайратон - Термез -Кабадиян», «Ишкашим - ГБАО». 

Проведенная работа позволила с 1993 г. по 1998 г. возвратить из ИГА более 

51 000 человек. 
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После подписания Общего соглашения о мире 27 июня 1997 г. 

началось массовое возвращение беженцев на прежние места жительства. На 

последнем этапе с 17 июля по 15 ноябрь 1997 г. только через пункт приема 

«Нижний Пяндж» возвратилось на Родину 10 368 чел.  

Огромную работу миграционные службы республики проводили с 

беженцами - гражданами зарубежных стран, находящимися в Таджикистане. 

Основную часть иностранных мигрантов составляли граждане Афганистана. 

В тот период миграционными службами было зарегистрировано 2834 

ходатайств о предоставлении статуса беженца от глав семей, что вместе с 

членами семей насчитывалось 5 771 чел. - граждан ИГА. Среди них 3 388 

чел. получили статус беженцев. Начиная с 1993 г. миграционной службой 

было подготовлено и представлено на утверждение Правительства 

Республики более 30 нормативно-правовых актов в области миграции. Были 

образованы рабочие группы из числа ответственных работников Управления 

по делам беженцев и вынужденных мигрантов, которые выезжали на места 

дислокации репатриантов. Вместе с местными органами государственной 

власти создавали специальные комиссии в областях, городах и районах. 

 Для Таджикистана одним из миграционных феноменов конца ХХ–

начала ХХI вв. стала внешняя трудовая миграция. Если рассматривать 

проблему поэтапно в контексте социально-экономического положения 

Таджикистана, то на первом этапе в 1992-1997гг. (годы гражданской войны) 

из республики выехало 395,2 тыс. человек. На втором этапе с 1998 по 2003 

год, из республики выехало 81,9 тыс. человек, а на третьем этапе в период 

2004-2015 годов из республики выехало 73,9 тыс. человек. В целом за период 

с 1991-2015 годы из республики выехало 553,9 тыс. человек, приехало в 

республику 85,1 тыс. человек, миграционный отток составил 468,8 тыс. 

человек.  

Из общего числа внешних трудовых мигрантов: 336 754 (96,9%) уехали 

в Российскую Федерацию, 4870 (1,4%) в Киргизию, 2382 (0,7%) в Казахстан, 

630 (0,2%) на Украину, 2448 (0,7%) в другие страны СНГ и 478 человек 
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(0,1%) в страны дальнего зарубежья. Что касается регионов выхода 

мигрантов из Таджикистана, то общее количество трудовых мигрантов за 

2003 г. по Согдийской области составляло 33,3%, Хатлонской области - 

30,7%, ГБАО - 4,4%9 города Душанбе - 5,2%, районов республиканского 

подчинения (РРН) – 26,4%. 

 Как показывает статистика, внешняя трудовая миграция граждан республики 

за рубеж «на заработки» получила наибольшее распространение за период с 

2005 по 2013 годы и достигла значительных размеров. Тенденции к ее 

снижению до 2014 года не наблюдалось. За период с 2005 по 2013 годы 

значительный рост трудовой миграции отмечался и по потокам, и по 

контингентам. Поток трудовых мигрантов (по данным миграционных 

карточек, где не исключен двойной учет), выезжающих на заработки в 

течение 2013 года составил 799,7 тыс. человек и вырос по сравнению с 2005 

годом почти в 2 раза. Среди трудовых мигрантов мужчины составляли 698,8 

тысячи (87,4%), женщины – 100,9 тысячи (12,6%). Основной поток внешней 

трудовой миграции из республики направлен в страны СНГ – 790,4 тысячи 

человек (98,8%), среди них выезжают в: Российскую Федерацию – 782,2 

тысячи человек или 97,8%; другие страны СНГ – 8,2 тысячи человек или 

1,0% страны дальнего зарубежья – 9,3 тысячи человек.  

 Среди покидающих страну были также сотни 

высококвалифицированных специалистов. По контингенту трудовых 

мигрантов, среди них были врачи, учителя, строители, инженеры и 

представители других востребованных профессий. Основную массу 

трудовых мигрантов составляла безработная молодежь. Наряду с 

образовательными, медицинскими учреждениями из-за низкой зарплаты свои 

кадры теряли аграрный сектор и промышленный комплекс. Поэтому, для 

сдерживания оттока трудовых мигрантов правительством страны 

предпринимались усилия по созданию новых рабочих мест. С ростом 

экономики поэтапно повышалась заработная плата бюджетникам.  
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 Принятые меры, в какой-то степени способствовали уменьшению 

количества внешних трудовых мигрантов. За 2014 год поток трудовых 

мигрантов граждан Республики Таджикистан сократился по сравнению с 

2013 годом на 19,5% или на 128,9 тыс. человек и их количество составило 

670,8 тыс. человек.  

 Между тем, начиная с 2000-х годов активизировалась эмиграция 

населения из Таджикистана в Российскую Федерацию в рамках реализации 

Государственной программы переселения соотечественников. Как 

показывает статистика последних лет, представительством МВД России в 

Республике Таджикистан в 2016 году было принято 1884 заявлений об 

участии в Государственной программе (с членами семьи - 6903). Было 

выдано 1311 свидетельств участника Государственной программы (с членами 

семьи - 4758). Анализ количественного и качественного состава 

потенциальных участников Государственной программы показывает, что 

количество обращений медицинских работников составило 482 чел., 

педагогов – 282 чел., представителей других профессий – 1120 чел. Что 

касается образования контингента, то большинство обратившихся граждан в 

отчётном периоде составляют лица, имеющие высшее образование – 1576 

чел. или 84 %, среднее специальное (профессиональное) образование – 211 

чел. или 11 %, и среднее образование – 97 чел. или 5 %.  

 В рассматриваемый нами период, если внешняя трудовая миграция до 

2013 года имеет тенденцию роста, а потом уменьшения, то за последние годы 

заметен рост эмиграции, т.е. без возвращения. Хотя, основная масса, 

переселившихся по Государственной программе переселения 

соотечественников проживают в Таджикистане, имея двойное гражданство. 

 Начиная с 2000-х годов в Таджикистане началось 

внутригосударственное плановое переселение. На новом этапе внутренняя 

миграционная политика Таджикистана в целом характеризовалась 

переселением населения из зоны затопления. В связи с возобновлением 

строительства Рогунской гидроэлектростанции, из близлежащих населенных 
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пунктов, которые находились в зоне затопления в 2009 году было 

запланировано переселение в города Турсунзаде, Рогун, районы Рудаки, 

Нуробод и Дангара Хатлонской области. 

 Из зоны затопления Рогунской ГЭС в первом полугодии 2010 года в 

новые места проживания были переселены 453 семьи. По сообщению 

бывшего министра труда и социальной защиты населения 

Таджикистана Махмадамина Махмадаминова, согласно установленного 

графика в течение 2010 года из зоны затопления должны переселиться 907 

хозяйств, состоящих из 1509 семей, что составляет 6538 человек. А всего в 

течение одного года по республике было запланировано добровольно 

переселить 1102 семьи, в том числе, по ГБАО 11 семей, Хатлонской 

области 165 семей, Согдийской области 657 семей и из районов 

республиканского подчинения 269 семей. Министерством финансов 

республики для внутренних добровольных переселенцев в 2010 году 

выделено льготных кредитов на сумму 1 млн. 653 тысяч сомони ($367 

тысяч), для их перевозки 472 тысяч сомони ($104,8 тысяч), в общем объеме 

2125,4 тыс. сомони ($472,3 тысяч). 

 Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 20 января 

2009г. №47 «О переселении из зоны затопления населения Рогуна и 

Нуробода» и решением Председателя Нурободского района от 26 января 

2009г. № 15, было запланировано поэтапное переселение жителей района 

(35% населения района, 4935 семей или 23 0082 человек) до 2015г. на новые 

территории. Однако в 2009-2011г. из 4145 семей, которые должны были 

переселиться только 737 семей (17,8%) выехали на новые места проживания, 

поскольку не всем были выделены земельные участки для постройки жилья и 

ведения подсобного хозяйства в места вселения в г. Турсунзаде, 

Дангаринском районе, Рудаки, поселке Дарбанд, Шахрисабзе и Навободе 

Нурободского района.  

 По сообщению заведующего миграционным отделом Главного 

управления по защите занятости и миграции населения по Хатлонской 
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области Киргизбека Закирова, согласно ПостановлениюПравительства 

страны в течение двух лет (2010 – 2011гг.) должны были быть переселены 

250 семей из города Рогун и Нурабадского района в кишлак Чорсада 

джамоата Лолазор Дангаринского района. 

 Согласно данным этого же миграционного ведомства до 2014 г. было 

переселено 410 семей, находящиеся в зоне затопления. В частности 133 

семьи переселены в Дангару, 165 семей в Турсунзаде и 112 семей в новый 

административный центр Нурабада, в поселок «Дарбанд». Нельзя отрицать, 

что в миграционном процессе было множество проблем, так как 

Таджикистан впервые сталкивался с таким масштабным переселением. 

Однако миграционными службами, местными органами государственной 

власти на местах была проделана огромная работа по устранению этих 

проблем, по трудоустройству, обеспечению жильем, по созданию социально-

бытовых и культурных условий жизни. 

 В начале ХХIв. в таджикской миграциологии появилась новая 

категория - экологические мигранты, состоящие из хозяйств (семей), 

подлежащих переселению из опасных экологических зон в безопасные места. 

 Важным стимулом для вынужденных переселенцев, которые обрели 

статус экологического мигранта, являлось льготное кредитование. В 

соответствии с решением Правительства Республики Таджикистан от 26 

ноября 2016 года, № 506 “О среднесрочном плане организованного 

переселения экологических мигрантов на 2017-2020 годы” за период 2018 

года 357 хозяйств республики должны были переселиться из опасных 

районов на безопасные местности. Для реализации данного решения в рамках 

средств, предусмотренных на эти цели из государственного бюджета 

Республики Таджикистан на 2017-2020 годы, были выделены льготные 

кредиты в размере 3000 сомони каждой семье, единовременной 

материальной помощи в размере 100 сомони главе семьи и 50 сомони на 

каждого члена семьи экологических мигрантов.  
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 В рассматриваемый период преобладала также маятниковая миграция. 

В Таджикистане, как и в других странах мира одним из факторов 

формирования и развития городской агломерации является наличие 

маятниковой миграции. Если анализировать процесс маятниковой миграции 

на примере столицы Таджикистана – г. Душанбе, то этот показатель резко 

вырос уже в период гражданской войны в республике. Результаты 

исследования подтвердили наличие маятниковой миграции между районами 

Таджикистана и г. Душанбе. Бурными темпами выросла маятниковая 

миграция сельского населения, особенно пригородной территории на 

расстоянии более 40 км от г. Душанбе. Одной из причин маятниковой 

миграции, конечно, была относительно развитая бизнес-инфраструктура 

городов.  

 Таким образом, ситуационный анализ основных факторов внутренней и 

внешней миграции таджиков в конце ХХ–начале ХХI вв. показывает, что 

основная масса населения мигрировала: а) с целью спасения жизни себе и 

своей семьи в период гражданской войны; б) в поисках жилья; в) в поисках 

работы; г) организации собственного бизнеса; д) в поисках лучших 

социально-бытовых условий жизни; е) получения высокой зарплаты, 

качественного образования и т.д. 
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                                             Лекция XII 

                         Тема: Наука и образование 

Наука. С обретением независимости руководством Таджикистана был 

принят ряд нормативно-правовых актов, в частности «О государственной 

аккредитации научных организаций», «О соглашении между Правительством 

Республики Таджикистан и Правительством России в области аттестации 

научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации», «О 

концепции государственной научно-технической политики Республики 

Таджикистан», «О праздновании 50-летия образования Академии наук 

Таджикистана» и др. 

 Однако принятые Правительством постановления о развитии науки 

были рассчитаны на перспективу и не решали тех наболевших задач, с 

которыми столкнулись научные учреждения в 90-е годы ХХ в. 

Малозначительные вложения в науку привели к слабости ее материально-

технической базы.  

 До начала 2000-х годов ограниченность бюджетных средств не 

позволила научным учреждениям войти в компьютерную сеть и тем самым в 

мировое информационное пространство, что резко сократило возможность 

выезд ученых за пределы республики на различные научные конференции и 

симпозиумы, в проведении фундаментальных исследований. 

 Кроме того, гражданская война и общая общественно-политическая 

нестабильность также осложнили деятельность научных учреждений 

Таджикистана. Общий объем материального ущерба только в Академии наук 

РТ за полтора года (1992г. – первая половина 1993 г.) составил около 400 млн. 

руб.84. Количество учреждений, занимающихся научными изысканиями, 

сократилось в 1,6 раза и в 2004 г. составило 59, из них 49 НИИ и 10 вузов85. 

                                                             
84 Архив Академии наук Республики Таджикистан (далее – Архив АН РТ). Отчет АН РТ за 1993 г. – Л. 3. 
85 Статистический ежегодник. Республика Таджикистан. 2004. – С.43; Архив Комитета по статистике при 

Правительстве РТ. Отдел науки. – Л. 6.  
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 Начавшийся с 1991г. отток ученых в образовательную, 

производственную и коммерческую сферы, а также за пределы республики, 

продолжался до конца 90-х годов. В результате к 2000г. укомплектованность 

кадрами научных учреждений республики уменьшилась на 30-46%86. В 2004 г. 

по сравнению с 1990г. общее количество научных работников сократилось в 

2,5 раза, численность кандидатов наук – в 1,2 раза. 

 Несмотря на серьёзные проблемы, возникшие в Таджикистане после 

распада Советского Союза, удалось сохранить научный потенциал Академии 

наук. Заметно росла поддержка науки со стороны Правительства Республики 

Таджикистан, после принятия Закона Республики Таджикистан «О науке и 

государственной научно-технической политике». В 1991-2011-е годы из года 

в год увеличивалось финансирование науки. За это период были образованы 

Институт философии и права, Институт гуманитарных наук, Худжандский 

научный центр, Памирский филиал АН РТ, Отделы материаловедения 

социальных проблем человека. На базе Академии наук были учреждены 

Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии, Институт 

демографии, Институт государства и права, Агентство по ядерной и 

радиационной безопасности и Хатлонский научный центр. 

 После принятия Закона Республики Таджикистан «Об Академии наук 

Республики Таджикистан» в мае 2002 г. были образованы несколько научных 

центров. Среди них Центр Авиценноведения при Институте философии и 

права им. А.Баховаддинова АН РТ, Центр исследования и использования 

возобновляемых источников энергии при Физико-техническом институте им. 

С.У.Умарова АН РТ, Центр инновационной биологии и медицины, Центр 

инновационного развития науки и технологий. 

 В 2006г. было принято постановление Правительства Республики 

Таджикистан, в котором была утверждена Стратегия Республики 

                                                             
86 Таджикистан. Отчет по человеческому развитию. 1997. – Душанбе, 1997. – С.49.  
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Таджикистан в области науки и технологии на 2007-2015 гг. Цель Стратегии 

состоит в ускоренном формировании инновационной инфраструктуры и в 

практическом применении инноваций, создании конкурентоспособных 

технологий востребованности научных разработок со стороны производства, 

бизнеса, предпринимателей, высокой престижности и привлекательности 

научного труда, создании благоприятных условий для подготовки молодых 

ученых и специалистов, развитии образования и культуры и, в конечном 

итоге, подъеме интеллектуального потенциала общества до такого уровня, 

который обусловит ускорение прогресса в стране и достижение целей 

Национальной Стратегии Развития Таджикистана до 2015г. 

 В течение 2015-2020 гг. 650 научных сотрудников АН РТ выезжали в 

другие страны для участия в работе научных конференций, симпозиумов, 

семинаров, форумов, чтения лекций и проведения совместных научных работ 

с учёными зарубежных стран. Более 200 наших учёных ведут совместную 

научную работу с зарубежными коллегами. 

В Академии наук работают свыше 2000 сотрудников, из них 32 

академика, 52 член-корресподента, 190 докторов наук и 360 кандидатов наук. 

В магистратуре и докторантуре Академии наук охвачены обучением 1500 

молодых ученых, в том числе 650 человек или 43 процента по естественным, 

техническим и математическим наукам, и свыше 100 молодых 

исследователей работают в Академии наук после завершения учебы в 

зарубежных научных учреждениях.  

С первых дней создания Высшей аттестационной комиссии при 

Президенте Республики Таджикистан по настоящее время в стране обра-

зовано 56 диссертационных советов, 15 экспертных советов. В течение трех 

лет в данное учреждение представлена 651 диссертация. Из них утверждены 

415 диссертаций, 30 человек получили степень докторов наук, 379 – степень 

кандидатов наук. 
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Одним из важных источников развития науки в Таджикистане является 

создание телевизионного канала “Наука и природа”. Цель создания научно-

образовательной программы является приобщение молодежи, подростков и в 

целом население Таджикистана к инновациям в науке. Одновременно это 

будет способствовать повышению духовности, нравственности и 

расширению кругозора нынешнего и будущего поколения.  

Одним из важных факторов прогресса и развития науки и образования 

стало образование Совета по науке, образованию и инновациям при 

Президенте Республики Таджикистан, который осуществляет проверку 

деятельности научно-исследовательских центров и учреждений, и изучение 

положения кафедр высших профессиональных образовательных учреждений. 

 В 2018 году с целью повышения 

интересов студентов высших учебных заведений республики к изучению 

современных наук и определения одаренных студентов для дальнейшего их 

привлечения в научную сферу, была проведена Республиканская олимпиада 

среди студентов высших учебных заведений на соискание "Кубка Академии 

наук Республики Таджикистан". По итогам 15 студентов стали обладателями 

Кубка, 27 - заняли вторые места и 33 человека, которые завоевали третьи 

места, были удостоены дипломов. Около ста студентов, занявшие 4-5 места, 

получили "Почетные грамоты НАНТ". 

Заметных показателей НАНТ достигла в 2019 году. Учёными было 

получено 27 патентов Республики Таджикистан, 1 патент Евразии, 7 

положительных решений на выдачу патентов Республики Таджикистан на 

изобретения, а также 5 свидетельств о государственной регистрации 

информационных ресурсов. Для использования результатов исследований в 

производстве было предложено более 25 разработок. Научные учреждения 

Академии наук проводили исследования по более, чем 100 темам, в том 

числе 60 фундаментальным, 19 прикладным и 

21 фундаментально-прикладной научно-исследовательской теме. 
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 В 2020 году в Национальной академии наук Таджикистана работало 

всего 2059 человек. Из них 1170 

являются научными сотрудниками. Из общего числа научных сотрудников 

 851 человек - штатные сотрудники. Среди них 156 докторов наук и 272 

кандидата наук, 463 сотрудника без учёной степени. В системе академии 

наук 319 человек работает совместителями. Из них 79 докторов наук и 108 

кандидатов наук, 119 сотрудников 

без учёной степени. В состав НАНТ входят 27 иностранных членов. 

Из общего числа работников НАНТ 739 составляют женщины, среди них 20 

докторов наук и 99 кандидатов наук. 

Число аспирантов НАНТ составляет 166 человек, в том числе 74 - очного 

обучения и 92 - заочной формы обучения. Среди аспирантов очного и 

заочного обучения 58 женщин. В докторантуре обучается 8 человек. Из них – 

одна женщина. В докторантуре PhD обучается 144 человека. 

Только в 2019 году в 19 диссертационных советах Республики Таджикистан, 

утвержденных ВАК РФ было защищено 179 диссертаций, в том числе 20 

докторских и 159 кандидатских. В 5 диссертационных советах НАНТ 

защищено всего 29 диссертаций, в том числе 1 докторская и 28 кандидатских. 

В диссертационных советах, действующих в РТ, сотрудниками НАНТ 

защищено всего 25 диссертаций, в том числе 2 докторские и 23 

кандидатские. В целом в период государственной независимости учёными 

НАНТ изданы около 10 тыс. научных работ, в том числе 1200 книг, брошюр 

и научных сборников. За последние 10 лет опубликованы более 3 тыс. статей 

и различных научных произведений в журналах и изданиях США, Европы, 

Индии, Ирана, СНГ, что свидетельствует о признании результатов научных 

исследований наших учёных на международном уровне. 

 На современном этапе НАНТ объединяет 14 научно-исследовательских 

институтов, Памирский филиал, в состав которого входят 2 института, 

Худжандский и Хатлонский научные центры, Международный научный 
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центр «Памир-Чакалтай» и ряд других научных учреждений, ведущих 

исследования в области естественных, технических и общественных наук. 

Научные учреждения НАНТ объединены в 3 отделения: отделение физико-

математических, химических, геологических и технических наук, отделение 

биологических и медицинских наук и отделение общественных наук. За 

последние годы научными учреждениями Академии наук получено более 200 

патентов Республики Таджикистан на изобретения. Актуальным в 

Таджикистане является объявления 2020-2040 годов двадцатилетием 

изучения и развития естественных, точных и математических наук. 

 

Образование 

Начальное образование. В годы независимости основные положения 

развития образования на перспективу были определены в принятых законах 

РТ «Об образовании», «О начальном профессиональном образовании», от 

1993 г. и мая 2004 г. Невзирая на все экономические трудности, 

Правительство РТ из года в год увеличивает затраты на образование за счёт 

средств государственного бюджета и зарубежных инвестиций. Начиная с 

2000 г., долю затрачиваемых средств на сферу образования за счёт 

внутреннего валового продукта повысили с 2,3 до 3,5 процентов. Согласно 

положениям Национальной стратегии развития сферы образования, планам 

реформы сферы образования на 2004-2009 гг., были финансированы 

компьютеризация учебных заведений общего, основного и среднего 

образования РТ; улучшение обучению и изучению русского и английского 

языков в РТ на 2004-2014 гг.; подготовка кадров в сфере образования на 

2005-2010 гг. 

 За эти годы было построено и сдано в эксплуатацию 28 школ на 9653 

ученических мест и восстановлено в регионах, пострадавших от 

последствий вооруженных конфликтов 126 учебных заведения. В районах 
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Согдийской и Хатлонской областей, г. Душанбе и районе Рудаки были 

отремонтированы 292 учебных заведения.  

 За счёт фондов Всемирного Банка и Банка развития Азии 

продолжаются строительные и ремонтно-восстановительные работы школ в 

Кулябском, Восейском, Яванском районах Хатлонской области, районах 

Айни и Горная Матча Согдийской области, Файзабадском, Рогунском, 

Нуробадском и Раштском районах, РРП, а также в районе Рошткала ГБАО.  

С целью реализации Программы компьютеризации учебных заведений 

основного и среднего образования РТ за 2003-2007 гг., в 1272 школах были 

открыты компьютерные классы, в которых насчитывался 7431 компьютер. 

Только в 2006 г. в школы ГБАО было поставлено 320, в Согдийскую область 

– 510, города и районы республиканского подчинения – 711 единиц 

компьютерной техники. 

 Несмотря на достигнутые успехи в применение новой технологии в школах 

в 2011 г. не хватало более 700 тыс. учебных мест. Почти 1 млн. школьников 

обучались во вторую и третью смены, 1549 школ нуждались в капитальном 

ремонте, здания 248 школ находились в аварийном состоянии. В школьную 

программу было введено преподавание таких предметов, как «Основы 

государства и права», «Основы компьютерной техники», «Информационные 

технологии», «Экология». При этом общая учебная неделя была доведена до 

22 часов. На основании постановления Правительства РТ от 30 июня 2004 г. 

«О плане реформирования сферы образования на 2004-2009 гг.» были 

разработаны программы и учебники, соответствующие международным 

стандартам. Поэтому определенная часть школ Куляба, Явана Хатлонской 

области, Худжанда Согдийской области, Хорога ГБАО и в районе Вахдат 

были переведены на новые методы управления и финансирования для каждого 

учащегося индивидуально. Была принята Программа развития обучения и 

изучения русского и английского языков в РТ на 2004-2014 гг., 
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В 1995 г. был образован Президентский лицей для одарённых детей в г. 

Душанбе. В 2011 г. в республике функционировало 76 гимназий и 55 лицеев. 

Между тем остро стоял вопрос охвата школьным образованием детей –сирот. 

Дело в том, что, в результате гражданской войны в РТ свыше 55000 детей 

стали сиротами, 25000 семей остались без кормильцев. Это обстоятельство 

привело к увеличению количества лицей-интернатов в РТ. Если в 2000-2001 

гг. была 51 школа-интернат, с числом учащихся 9623, то в 2011 г. их 

количество достигло 73, а численность учащихся – 11 тыс.  

Высшее профессиональное образование. С установлением мира и 

национального согласия в Таджикистане высшее профессиональное 

образование достигло большого развития. На этот процесс положительным 

образом повлияло принятие Закона РТ «О высшем и послевузовском 

образовании». Так, если в 1991-1992 уч. г. в Таджикистане насчитывалось 13 

вузов, то в 2010-2011 уч. г. их количество достигло – 38, из них 29 вузов и 9 

филиалов.  

 Еще в начале 90-х годов в Таджикистане началась структурная 

реформа в высших и средних учебных заведениях. Некоторые институты 

были преобразованы в университеты. Таджикскому государственному 

университету был присвоен статус Национального университета. 

Государственный педагогический институт был преобразован в 

Государственный педагогический университет. Строительные техникумы, 

Энергетический техникум Курган-Тюбе и Сельскохозяйственный техникум 

были преобразованы в колледжи при Технологическом и 

Сельскохозяйственном университетах. Педагогические институты городов 

Худжанда, Курган-Тюбе и Куляба были преобразованы в университеты. При 

вузах городов Душанбе, Худжанда, Курган-Тюбе и Куляба были образованы 

самостоятельные колледжи. В 1996-2000 гг. Министерством образования РТ 

было принято решение перехода к системе многоступенчатого образования. 

В связи с этим учебные планы среднеобразовательных и высших учреждений 
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были приведены в соответствие с международными стандартами. Для 

плавного перехода от советской к болонской системе были разработаны и 

утверждены новые учебные планы. 

 В связи со сложной социально-экономической ситуацией в регионах, 

на заре независимости, Министерство образования для поступления в Вузы 

страны образовало выездные приёмные комиссии в регионах. С 1997 г. при 

поддержке Президента РТ Э.Рахмона по квоте в вузы страны принимались 

девушки из отдалённых районов. В 2003 г. Министерством образования было 

утверждено Положение «О принятии девушек в вузы РТ согласно 

президентской квоте путём собеседования (без экзаменов)». С 1997 г. по 2010 

г. в вузы были приняты из отдалённых районов 3898 девушек. В 2011 г. по 

президентской квоте в высших профессиональных училищах обучались 2741 

девушек и 178 юношей. 

 Начиная с 2000-х годов в высших и средних учебных заведениях, в 

соответствии с потребностями отраслей народного хозяйства республики, 

проводилась подготовка кадров по 110 специальностям. В те годы из-за 

отсутствия образовательных и кадровых возможностей, специалисты по 85 

специальностям проходили обучение за рубежом. С 2005 г. в педагогических 

вузах ведется подготовка учителей по 2-3 предметам. 

 Для перехода в международную систему образования была введена 

кредитная система обучения в Государственном коммерческом и 

Государственном технологическом университетах, однако ещё предстоит 

разработка нормативно-правовых актов для полного перехода на эту систему. 

 С целью привлечения студентов к научной работе, в 2000 г. был 

впервые проведён Республиканский конкурс «Студент и НТП», который с 

тех пор стал проводиться ежегодно. На конкурс обычно представляется 

около 50-60 научных работ. 
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 В 2002 г. была образована Академия педагогических наук при 

Министерстве образования РТ. Сотрудники Академии подготовили 68 

учебных программ, 46 учебников, 160 методических пособий, 50 

монографий, 500 научных и методических статей, а также 7 научных 

сборников. 

 За годы независимости заработная плата преподавателей в республике 

увеличилась в 10 раз. За этот период более 2000 работников данной сферы 

были награждены правительственными орденами и медалями, и более 2500 

получили ценные подарки. 

 С целью обеспечения общеобразовательных школ кадрами, в 

Нурабадском, Кабодианском, Матчинском, Джиликульском, 

Джиргатальском, Турсунзадевском, Рогунском, Ванчском районах были 

образованы педагогические училища. Учителя школ, не имевшие высшего 

образования, были направлены в эти вузы для повышения своей 

квалификации. Тем не менее в школах в 2011 г. не хватало учителей русского 

и английского языков, физики и математики, химии и биологии, истории и 

географии, физической культуры и начальной военной подготовки. 

 Всего в рамках соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами с 

1994 по 2005 гг. в 13 зарубежных вузов были направлены 1014 граждан РТ. 

Согласно, Программе сотрудничества с Американским Советом по 

международному образованию (АКСЕЛС), в 1992-2005 гг. в США были 

направлены 361 школьник, 55 студентов и 69 магистров республики, а также 

28 преподавателей английского языка для повышения своей квалификации. В 

рамках данной программы 50 преподавателей английского языка 

общеобразовательных учреждений были обеспечены учебными материалами 

и техническими средствами на сумму 2000 долл. США. Также 63 студента и 

школьника были направлены в Федеративную Республику Германия. За этот 

период Министерством образования было налажено обучение зарубежных 

граждан на территории республики. В 2010 г. в 17 вузах республики 



130 
 

обучались 1846 студентов из 25 зарубежных стран. В результате 

сотрудничества с Посольством России в Таджикистане Министерству 

образования были подарены 260 тыс. экземпляров учебников и 75 

электронных носителей с учебным материалом на русском языке. 

 За годы независимости в РТ проводились инвестиционные 

конференция в сфере образования при участии представителей 

международных организаций, в том числе Всемирного Банка, Банка развития 

Азии, USAID, Фонда Сороса, Фонда Ага-Хана, ЮНИСЕФ и др., на которых 

рассматривались и решались вопросы развития сферы образования. 

 Таким образом, за годы независимости усилиями Правительства 

Таджикистана была проведена большая организаторская работа 

государственных органов власти по развитию среднего общего, среднего 

специального и высшего профессионального образования. Это способствовало 

институциональному развитию сферы, проведению реформ. За максимально 

короткие сроки были построены сотни новых школ, созданы дополнительно 

десятки средних и высших специальных учебных заведений. В них были 

подготовлены десятки тысяч квалифицированных кадров для республики.  
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                                               Лекция XIII 

                             Тема: Культура. Искусство 

Литература. В годы независимости большой вклад в сокровищницу 

таджикской литературы внесли писатели С.Турсун, Ф.Мухаммадиев, 

А.Самад, Рахимзод, Азими, Солех, поэты Л.Шерали, Фарзона, Нодирпур, 

Алиахмад и др. Сборник стихов Л. Шерали «Струны дождя» был признан 

лучшим произведением писателей Азии и Африки 1998г. и был удостоен 

международной литературной премии «Лотос»87. Г.Пулатова стала лауреатом 

международного литературного конкурса «Русская Премия» по итогам 

2007г., получив первое место в номинации «Малая проза» за сборник 

рассказов «Приключения графа Лайоля». За эти годы в литературу пришли 

молодые писатели, которые публиковали свои первые произведения. Это – 

К.Хайдар, М.Искандари, Бахманер, К.Насрулло, Р.Назри, Н.Косим, Озарахш 

и др. 

 Были переведены и изданы за рубежом отдельные произведения 

С.Улугзода, Л.Шерали, Г.Мирзо, М.Бахти, Д.Куддуса и других писателей, и 

поэтов. Большим культурным событием в современной таджикской 

литературе стала экранизация романа Д.Икрами «Дочь огня». Телесериал из 

32 серий, снятый кинематографистами Королевства Бахрейн, с успехом был 

показан во многих арабских странах. 

Театр. В начале 90-х годов ХХ в. в республике функционировало 15 театров. 

К 2003 г. количество театров осталось на прежнем уровне, однако их 

посетило всего 451 тыс. чел., или почти в 3 раза меньше88. По направлениям 

и профессиональной деятельности театры подразделялись на оперы и балета 

– 1; драмы, комедии и музыкальные – 10; детские и юного зрителя – 4.89 

Самыми посещаемыми культурными учреждениями являлись Театр оперы и 

                                                             
87 Дайджест. – 1999. – 26 февр. 
88 Народное хозяйство Республики Таджикистан в 1991г. – С.96; Архив Комитета по статистике при 

Правительстве РТ. Управление культуры. – Л. 4.  
89 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2000. – С.99. 
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балета им.С.Айни, Русский драматический театр им. Вл. Маяковского, театр 

«Ахорун». 

В 1999г. в академическом театре им. А.Лахути под руководством 

режиссера Ф.Касымова была поставлена пьеса М.Бахти «Шах Исмоил 

Сомони», в Худжандском областном театре состоялась премьера спектакля 

М.Ходжаева «Саади Сайхун» режиссера И.Саломова, в академическом театре 

оперы и балета им. С.Айни с большим успехом прошел спектакль пьесы 

Н.Табарова и Н.Касыма, режиссера Б.Абдураззокова «Амир Исмоили 

Сомони». 

 С установлением мира и согласия в республике театральные 

коллективы развивали и международное сотрудничество. В мае 1998г. был 

открыт международный фестиваль «Гармония мира» в Театре оперы и балета 

им. С.Айни. В 1999 г. на Фестиваль театров Ирана выехал театр юного 

зрителя «Ахорун» со спектаклем «Юсуф» по поэзии Дж.Руми. В 2007г. в 

Душанбе состоялся Международный фестиваль кукольных театров «Чодари 

хаел» («Фантазия кукол»). А в 2009г. – II международный фестиваль «Чодари 

хаел», в котором приняли участие кукловоды из Российской Федерации, 

Ирана, Белоруссии, Украины, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и 

Узбекистана. 

 Успешно развивалась гастрольная деятельность театров. В 1998 г. 

артисты Русского драмтеатра им. А.Пушкина побывали с гастролями в 

Казани, Екатеринбурге, Бугульме, Тюмене, в 2001г. – в Санкт-Петербурге. 

Труппа театра «Ахорун» совершила поездки в Польшу, Россию, Бельгию. 

Русский драмтеатр им. Вл.Маяковского показал свои представления в 

Киргизии и Санкт-Петербурге90, а в 2009г. театр стал лауреатом российской 

премии имени Кирилла Лаврова91. 

                                                             
90 Народная газета. – 2001. – 26 апр.  
91 Электронный ресурс. – www.asiaplus.tj 
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В 2010 г. театр музыкальной комедии им. К. Худжанди на III 

Международном фестивале театров стран Центральной Азии получил приз 

«Лучшее драматическое произведение». Получило широкое признание 

танцевальное искусство Таджикистана. Так, в 2000г. душанбинка Н.Иванова 

стала обладателем четырех призов на III Международном фестивале-

конкурсе «Надежда Европы – 2000» в Сочи (Россия), в том числе главного 

приза «Будущее Европы – 2000»; в 2010г. Э.Саттарова стала дипломантом 

VII Международного молодежного фестиваля танца Tanzolymp92. С начала 

XXI в. Министерство культуры стало проводить конкурсы на лучшую 

театральную постановку. Так, лучшей пьесой в 2007 г. стало произведение 

А.Кодири «Бозгашти айем», в 2008г. – пьеса С.Улуг-заде «Рудаки». 

Музыкальное искусство. В первые годы суверенитета народным артистом 

страны Т.Шахиди были написаны величественные симфонии и прекрасные 

балеты «Юсуф и Зулейха», «Сиявуш», опера «Исмоил Сомони». В 1999г. в 

Москве в Большом зале консерватории им.Чайковского состоялся авторский 

вечер Т.Шахиди, где прозвучали новые сочинения композитора – «Страницы 

трагедий Фирдавси», концерт №3 для фортепиано с оркестром, вокальный 

цикл «Добро Вам» на стихи Хафиза, Гете, Пушкина и др. 

Деятелями театрального искусства Т.Сатторовым была создана опера 

«Рустам и Сухроб», Д.Назаровым, К.Курбановым, К.Хикматовым – 

несколько музыкальных альбомов. Были созданы произведения Ш. 

Сайфиддинова, Д. Дустмухамедова, А. Солиева, А. Одинаева, З. Миршакар, 

Ф. Бахора, Т. Шахиди, Л. Толис, А. Латиф-заде и др. В 2000г. главный приз 

«Золотая лира» Международного музыкального фестиваля, который 

проходил в Тегеране, был вручен ансамблю «Сомон»93. 

Активно выступали, развивая свою творческую деятельность народные 

артисты Таджикистана Д.Муродов, З.Нозимов, Р.Шалоэр, Б.Негматов, 

                                                             
92 Дайджест. – 2000. – 25 февр. 
93 Там же. – 2000. – 3 марта. 
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Н.Рахматова. Наряду с ними начала свою артистическую деятельность на 

подмостках театров и концертных залов молодая плеяда – Ю.Юсуфова, 

К.Джураева, Х.Хайдаров, М.Давлатова и др. 

Начиная с 2000-х годов представители музыкального искусства 

развивали международные связи. В январе 2002г. в Австрии, Германии и 

Нидерландах был издан первый аудиоальбом группы «Авеста». Запись 

альбома производилась на известной немецкой студии звукозаписи «Double 

Moon Records». В 2009г. группа «Шамс», совместно с английской группой 

«Мапун Таун», выступила на престижных площадках в Лондоне, а 

известным таджикским эстрадным исполнителям Ш. Сурайё, Б. Гафури и 

Дж. Муродову в Манхеттен-Центре Нью-Йорка впервые были вручены 

премии Big Apple Music Awards. В 2010г. в Токио был дан концерт, 

посвященный творчеству композитора Т.Сатторова94. 

С целью сохранения культурного наследия таджикского народа 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 12 мая 2000г. 

подписал Указ «О дальнейшем развитии жанра Шашмаком в Таджикистане», 

объявив этот день «Днем Шашмакома», а 10 октября 2007 года был подписан 

Указ о праздновании «Дня Фалака». 

 В 2003 году для подготовки высококвалифицированных кадров была 

образована Таджикская национальная консерватория. В октябре 2005г. 

состоялись Дни культуры Таджикистана в ЮНЕСКО (Франция). Богатую 

самобытную программу таджиков, которую представляли 120 мастеров 

искусств, увидели представители 196 стран мира. А в 2007г. в Душанбе в 

Таджикской национальной консерватории состоялся I Международный 

фестиваль камерных оркестров «Бахористон». Спустя год на II фестивале 

были использованы более широкие по своему масштабу исполнительские и 

творческие ресурсы. В сентябре 2010г. впервые на постсоветском 

пространстве в Душанбе состоялся Международный музыкальный фестиваль 

                                                             
94 Электронный ресурс. – www.asiaplus.tj. 
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«Небо Содружества», в котором приняли участие популярные звезды стран 

СНГ. 

Изобразительное искусство. С обретением независимости народная тема 

получила яркое выражение в творчестве З.Сайфутдинова «Золотой браслет», 

В.Шатаева «Последние лучи», Р.Усманова «Ситора. Загадай желание», 

А.Миршакарова «Новолуние», К.Едгора «Сияние далекой звезды», 

Ш.Шобуталибова «Солнечные лучи». 

К юбилею государства Саманидов свои работы показали В.Назаров 

«Исмоили Сомони», А.Яхъяев «Орнаментальное панно. 1100 лет государству 

Саманидов». В 1997г. в Ташкенте живописец Ф.Ходжаев получил Гран-при 

за свои произведения на смотре изобразительного искусства Центральной 

Азии. В июле 1999г. на 10-м международном конкурсе юных художников, 

проходившем в Японии, работа 14-летней С.Абдуллаевой заняла 1-е место и 

была удостоена Золотой медали. За эти годы гости из США, Германии, 

Ирана, ОАЭ познакомились на выставках со скульптурными произведениями 

А.Бекасиена, памятники А.Фирдоуси, Исмоилу Сомони в Курган-Тюбе и 

Бохтарском районе, А. Джами. В 1992г. С.Курбанов демонстрировал свое 

изобразительное искусство в Пакистане, Швейцарии, Германии и США.  

В начале 2000г. в Душанбе в Национальном музее им.Бехзода 

состоялась выставка художников Таджикистана «Суруш-2000». Здесь были 

представлены произведения М.Бекназарова «Женский портрет», «Малика 

Собирова», И.Мамаджанова «Одинокая», «Детская мечта», А.Сайфутдинова 

«Цветные сны конюха». Витраж малой формы был представлен работами 

единственного в стране витражиста Н.Нарзибекова «Лукавый кот», «Цветной 

каштан». Ежегодно в Национальном музее Таджикистана стали проводиться 

персональные выставки художников. Так, в 2004 г. свое искусство 

демонстрировал Ш.Шоталибов, в 2008г. – К.Рахимов. В 2001г. в Душанбе 

открылся Центр изобразительных искусств, а в 2010г. в стране была 

учреждена Академия художеств Таджикистана. 
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Архитектура. Шедевром архитектуры независимого Таджикистана стал 

монументальный комплекс и портретный скульптурный образ Исмоила 

Сомони. За годы независимости архитектура Таджикистана пополнилась не 

только монументальным ансамблем, посвященным Исмоилу Сомони, но и с 

начала 1996 по июнь 2001г. была проведена реконструкция гостиницы 

«Душанбе», в г. Кулябе был сдан в эксплуатацию новый комплекс аэропорта. 

В 1999г. построены новые железнодорожные вокзалы в г. Куляб и в поселке 

Чептура Шахринауского района. Были реконструированы также аэропорты в 

Душанбе и Худжанде, привокзальные площади аэропорта и 

железнодорожного вокзала Душанбе. В г. Пенджикент построена площадь 

им. А.Фирдавси и проведена реставрация мавзолея поэта А.Рудаки. В г.Куляб 

реставрирован мавзолей философа А.Хамадони. В Душанбе возведены 

городские триумфальные ворота с двух сторон въезда в столицу, построены 

Дворец бракосочетания, Дворец наций, амфитеатр, новые гостиницы, 

реконструирован центральный парк культуры и отдыха им.Рудаки. 

В 2009г. в Душанбе при участии Президента Таджикистана Эмомали 

Рахмона и Принца Карима Ага Хана IV был открыт Исмаилитский центр, 

который является шестым после подобных социально-культурных объектов, 

возведенных в Лондоне, Лиссабоне, Ванкувере, Торонто и Дубае. 

 Во многих районах и городах страны были построены памятники 

создателю первого таджикского государства Исмоилу Сомони. 

Основоположнику таджикской литературы А.Рудаки были возведены 

памятники в Душанбе и Кулябе, поэту Дж.Руми – в Курган-Тюбе, философу 

Н.Хисрову – в к.Поршнев (ГБАО), Герою Таджикистана Ш.Шотемуру – в 

Хороге.  

Культурно-просветительные учреждения. С обретением независимости 

ухудшилась материально-техническая база и сократилось финансирование 

культурно-просветительных учреждений республики. Так, если в 1991г. в 

стране функционировало 1433 клуба, 1747 библиотек с книжным фондом 16,1 
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млн. экз., 27 музеев (450 тыс. посещений)95; то в 2003 г. – 1045 клубов, 1430 

библиотек (книжный фонд 13,2 млн. экз.), 39 музеев (542 тыс. посещений)96, а 

в 2009г. – 992 клуба (сокращение в 1,4 раза по сравнению с 1991г.), 1419 

библиотек (книжный фонд 12, 7 млн. экз.), 43 музея97. В первое десятилетие 

XXI в. Правительством республики были предприняты меры по пополнению 

фондов Национальной библиотеки им. А.Фирдоуси, Центральной научной 

библиотеки им.И.Ганди, областных и городских библиотек. В 2007г. в 

Душанбе в городской библиотеке им.А.Лахути открылась первая в стране 

электронная библиотека. 

 В сентябре 2001г. в Москве прошли выступления ансамбля народного 

творчества «Сомон», приуроченные к 10-й годовщине независимости 

Таджикистана98. В июне-июле 1999г. и в июле-августе 2001г. в Душанбе 

состоялись республиканские фестиваль-конкурсы народного творчества 

«Андалеб». Классическую народную музыку, песни, танцы, народное 

творчество, спектакли привезли на этот престижный конкурс представители 

большинства районов страны. Призерами фестиваля стали коллективы 

Фрунзенского района г.Душанбе, Турсунзадевского, Московского, 

Гиссарского и Ура-Тюбинского районов. Лучшими театральными 

постановками жюри фестиваля признало коллективы народных театров 

Кофарнихонского, Файзабадского, Пенджикентского и других районов99. 

 В августе 1999г. в Душанбе прошли Дни культуры и искусства ГБАО, 

Хатлонской и Ленинабадской областей. Аналогичный фестиваль прошел в 

2004 г. и был посвящен 80-летию столицы Таджикистана. 

 В мае 1997г. успешно прошли Дни культуры и искусства Таджикистана 

в Германии и Москве, в июле 1998г. – в Узбекистане, в октябре 2005 г. – в 

России. Мастера Таджикистана представили свое самобытное мастерство, 

                                                             
95 Народное хозяйство Республики Таджикистан в 1991г. – С.95, 96. 
96 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2000. – С. 97-98. Архив Комитета по 

статистике при Правительстве РТ. – Управление культуры. – Л. 1-4.  
97 Таджикистан в цифрах – 2010. – Душанбе, 2010. – С. 74. 
98 Вечерний Душанбе. – 2001. – 7 сент. 
99 Народная газета. – 1999. – 22 июля. 
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тем самым показав всему миру морально-политическое единство. Таким 

образом, Таджикистан демонстрировал успехи в социально-экономическом и 

культурном развитии в процессе демократизации в обществе. 

В годы независимости дальнейшее развитие получили музеи, их 

композиции пополнялись новыми экспонатами. Так, если в 1991г. в 

Таджикистане функционировало 27 музеев, которые посетили 450 тыс. чел., 

то в 2009г. в республике распахнули свои двери уже 43 музея. Из общего 

количества музеев: 33 – краеведческие и искусствоведческие, 8 – 

литературные, 2 – отраслевые100. Открылись городской и областной музеи в 

Курган-Тюбе, музеи поэтам, ученым и государственным деятелям 

Таджикистана: Носиру Хисрову, Нусратулло Махсуму, Моеншо Назаршоеву, 

Мумину Каноату, Лоику Шерали и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
100 Таджикистан в цифрах. – С. 74. 
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                                              Лекция XIV 

 Тема: Внешняя политика. Таджикистан и мировое сообщество  

 В начале 90-х годов ХХ в. начался новый этап в истории 

международной деятельности Республики Таджикистан. В конце 1991г. и 

начале 1992г. начался процесс официального признания независимости 

Республики Таджикистан странами всего мира. Таджикистан был признан 

более чем 40 государствами.101 Помимо этого, последовали официальные и 

рабочие визиты в нашу страну представителей ведущих стран региона и 

мира. Однако, начавшаяся весной 1992г. гражданская война, поставила под 

сомнение все эти достижения в области международных отношений. В этот 

период некоторые иностранные представительства, открывшиеся к этому 

времени в Душанбе, стали сокращать численность своего аппарата, а то и 

вовсе прекращать свою деятельность и покидать страну. Так, 24 октября 

1992г., во время очередной эскалации в городе, из Душанбе был эвакуирован 

персонал посольства США в Таджикистане. 

В годы независимости были заложены основные принципы внешней 

политики Таджикистана. В этот период руководство страны объявило о 

политике «открытых дверей» и необходимости достойного представления 

культурного наследия таджиков миру, в связи с чем был дан старт 

многовекторной, взвешенной и прагматичной внешней политике. В 2013 

году Таджикистан стал полноправным членом одной из влиятельных 

организаций мира – Всемирной торговой организации. На сегодня 

Таджикистан подписал более 1200 двусторонних документов, которые 

охватывают вопросы сотрудничества в политической, экономической, 

торговой, военно-технической областях, а также в сферах безопасности, 

науки, культуры, образования, медицины, туризма и т.д. 

                                                             
101 Саидов З., Сабуров А. Таджикистан на рубеже тысячелетий: реализация национальных интересов на 

международной арене. – Душанбе, 2005. – С.404. 
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 Несмотря на сложную военно-политическую обстановку, Таджикистан 

в начале 90 - годов ХХ века, правильно определил основные направления 

своей внешней политики. Еще на заре суверенитета - в 1993 году 12 

международных организаций, такие как Организация Объединенных Наций, 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, Международный 

Валютный Фонд, Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и 

Развития, в 1994 году 8 международных организаций, 1995 году 2 

организации и в 1996 году еще 2 организации открыли свои 

представительства в Республике Таджикистан, и приступили к 

осуществлению своей деятельности.  

 В годы государственной независимости, Таджикистан официально 

признали 180 стран мира, а со 126 из них установлены дипломатические 

отношения. Республика Таджикистан является активным членом 51 

организации, в том числе международных и региональных, а также 

международных финансовых институтов. Таджикистан строит фундамент 

своей внутренней и внешней политики с признанием основных документов 

международных отношений, в том числе Устава Организации Объединенных 

Наций, Хельсинского Заключительного акта, Парижского Пакта и других 

актов. На современном этапе во внешней политике Республики Таджикистан 

особое место занимает взаимовыгодное сотрудничество с влиятельными 

международными организациями – Организацией Объединенных Наций, 

Организацией по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, Организацией 

Исламская Конференция, Европейским Союзом, Содружеством Независимых 

Государств, Евразийским Экономическим Сообществом, Шанхайской 

Организацией Сотрудничества и другими. Следует отметить, что 

взаимовыгодное сотрудничество представило Таджикистан мировому 

сообществу, установив с Таджикистаном продуктивное сотрудничество, 

оказывало поддержку в достижении мира, послевоенного восстановления и 
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развития социально- экономической, культурной и политической жизни 

страны. 

 Содружеств Независимых Государств является важным вектором во 

внешнеполитической деятельности. Таджикистана является активным 

членом Содружества Независимых Государств, которое в течении последних 

десятилетий является выразителем общности, и отвечающим чаяниям и 

интересам миллионов жителей на пространстве бывшего Советского Союза. 

 Таджикистан, наряду с Содружеством Независимых Государств, 

приоритетным в своей внешней политике считает сотрудничество с двумя 

другими организациями, действующими на территории бывшего Советского 

Союза – Евразийским экономическим Сообществом и Организацией 

Договора о Коллективной Безопасности. 

 Республика Таджикистан, как суверенное государство активно 

участвует в политической жизни центрально-азиатского региона. Особое 

внимание уделяет проблемам региона, в том числе ситуации в бассейне 

Аральского моря. Наряду с другими государствами региона Центральной 

Азии Таджикистан является одним из учредителей Международного фонда 

спасения Арала и активно инициирует различные проекты на решение 

региональных и мировых проблем. Таджикистан уделяет серьезное внимание 

проблемам обеспечения населения мира питьевой водой и экономного 

использования водных ресурсов. Инициативы Таджикистана об объявлении 

2003 года Международным годом чистой воды, признание 2005 – 2015 годов 

Международным десятилетием действия «Вода для жизни», поддержанного 

более 180 странами мира, и объявлении 2013 года «Международным годом 

сотрудничества в водной сфере» являются ярким свидетельством роста 

авторитета Таджикистана на международной арене. 
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 За годы независимости в Республике Таджикистан открылись и 

функционируют посольства Саудовской Аравии, Афганистана, 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 

Азербайджана, Германии, Пакистана, Турции, Туркмении, Франции, 

Российской Федерации, Узбекистана, Ирана, Китая, Японии, Республики 

Корея, Индии, Казахстана, Киргизии и других государств. 

 В первые годы существования независимого Таджикистана 

определились геополитические приоритеты и сформировались основные 

направления во внешнеполитическом курсе страны. Они заключались, 

прежде всего в развитии приоритетных двусторонних и многосторонних 

отношений со странами Содружества Независимых Государств. 

Приоритетными в связи с этим считались отношения с Российской 

Федерацией, а также странами Среднеазиатского региона: Узбекистаном, 

Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном. Прочные связи Таджикистана 

с СНГ предопределены политическими, социальными и культурными узами. 

Дипломатические отношения между Таджикистаном и Россией были 

установлены 8 апреля 1992г. Незыблемая правовая основа нынешнего и 

последующего развития, и углубления всесторонних связей, союзнического 

взаимодействия двух дружественных народов и государств базируется на 

прочном договорном фундаменте, основополагающим документом которого 

является подписанный 25 мая 1993 г. Договор о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи, получивший свое развитие в Договоре о союзническом 

взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан 

от 16 апреля 1999г., ориентированном в XXI в. 

16 марта 1992 года Временный Поверенный в делах США в 

Таджикистане Эдмунд Маквильямс официально открыл временное 

Посольство США в Душанбе. Таким образом, США одними из первых 

признали независимость Таджикистана В марте 1992 года было открыто 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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первое Посольство в гостинице Авесто, но в октябре 1992 года Посольству 

пришлось приостановить свою деятельность, в связи с началом гражданской 

войны. В марте 1993 года первый посол США в Таджикистане Стенли 

Эскудеро вручил свои верительные грамоты тогдашнему Председателю 

Верховного Совета Эмомали Рахмонову. 

 Республика Таджикистан открыла свои постоянные представительства 

при Организации Объединенных Наций, Организации по сотрудничеству и 

безопасности в Европе, Экономической Организации Сотрудничества, 

Организации Исламская Конференция, Шанхайской Организации 

Сотрудничества. В Объединенных Арабских Эмиратах функционирует 

Генеральное консульство Республики Таджикистан. В Таджикистане также 

функционируют представительства 30 международных и региональных 

организаций, представительства 9 агентств, других учреждений и структур 

ООН. За годы независимости Таджикистан превратился в центр проведения 

региональных и международных мероприятий. В столице республики в 

городе Душанбе, регулярно проводятся встречи глав государств трех 

организаций бывших республик Советского Союза – СНГ, Евразийского 

экономического сообщества, ОДКБ.  

 На высоком политическом уровне проводились заседания Совета глав 

государств – членов Шанхайской Организации Сотрудничества и 

трехсторонняя встреча руководителей Таджикистана, Афганистана и Ирана. 

По инициативе Таджикистана 28 августа 2008 года была организована 

трехсторонняя встреча глав государств Таджикистана, Афганистана, 

Пакистана и 30 июня 2009 года четырехсторонняя встреча лидеров 

Таджикистана, Афганистана, Пакистана и Российской Федерации.  

 6-8 сентября 2007 года в столице Таджикистана проводилась 

Международная научная конференция, посвященная 800-летию 

Джалолиддина Руми, 5 октября 2009 года Международный симпозиум 
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«Наследие Абуханифы и его значение в диалоге цивилизаций», с участием 

более 500 ученых и мыслителей, и выдающихся личностей политики, науки и 

просвещения из 50 стран мира.  

 Свидетельством превращения Таджикистана в центр проведения 

международных и региональных форумов служат проведение 18 – 20 мая 

2010 года Исламской Конференции. Организованная Организацией 

Объединенных Наций, Международная конференция по подведению итогов 

первой половины 10-летие международных действий «Вода для жизни» 

(2005 – 2015 годы), является примером международного авторитета 

Таджикистана. На мероприятия высокого уровня были приглашены 

высокопоставленные представители из 70 стран, и 65 региональных и 

международных организаций. В годы независимости под эгидой ООН и 

других международных организаций были проведены десятки конференций, 

семинаров и симпозиумов. Большинство политических инициатив, 

выдвинутых руководством Таджикистана, были приняты и поддержаны 

мировым сообществом. К числу этих инициатив относятся: решение 

внутреннего конфликта посредством переговоров, содействие решению 

политических и экономических проблем Афганистана, развитие 

регионального сотрудничества, ряд инициатив по рациональному 

использованию водных ресурсов, сотрудничеству в области энергетики, 

борьбе против терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков. 

 Таджикистан является основоположником нового формата диалога 

персоязычных стран (тройка Таджикистан-Афганистан-Иран) и образования 

«Душанбинской четверки» (Таджикистан-Россия-Афганистан-Пакистан). 

Инициативы руководства Республики Таджикистан в водной области, 

поддержанные со стороны ООН, перешли от уровня изучения до 

практической реализации международным сообществом. Данные 

инициативы в совокупности направлены на создание новой стратегии для 

человечества и обеспечение достойной жизни для жителей планеты, как 
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«Международный год чистой воды, 2003»; «Международное десятилетие 

действий «Вода для жизни», 2005-2015 гг.», «Международный год водного 

сотрудничества, 2013».  

 Значительных успехов добился Таджикистан во внешней политике в 

сотрудничестве с ЮНЕСКО. В 2002 году столица Таджикистана – город 

Душанбе, стал лауреатом премии ЮНЕСКО «Город мира». В 2003 году 

классическая музыка Таджикистана и Узбекистана «Шашмаком» была 

введена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в качестве шедевра 

устного и нематериального наследия человечества, а в 2010 году решением 

34-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, одно из древнейших 

поселений на территории Таджикистана – Саразм, был внесен в Список 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

 Плодотворным в сотрудничестве Таджикистана С ЮНЕСКО был 2013 

год. Только в том году решением 36-й сессии Комитета всемирного наследия 

ЮНЕСКО Национальный парк Таджикистана – Горы Памира был включен в 

Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В Париже в штаб-

квартире ЮНЕСКО состоялась презентация книги «Архитектор мира», 

посвященной ценному вкладу Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в 

установление прочного мира в стране. ЮНЕСКО наградила Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмона юбилейной медалью «60-летие 

ЮНЕСКО» за постоянную приверженность целям укрепления прочного 

мира, содействию устойчивому развитию, в частности посредством 

инициатив по развитию сотрудничества в водной сфере, международного 

диалога, обмена научными достижениями и ускоренной реализации Целей 

Развития Тысячелетия и других, согласованных на международном уровне 

целей развития. В ходе 37-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 

Список юбилейных дат ЮНЕСКО на 2014-2015 годы были внесены 

празднования 3000-летия Гисара, 700-летия Мир Саида Али Хамадони (в 
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сотрудничестве с Исламской Республикой Иран) и 600-летия Абдурахмана 

Джами. 

 В целом, становлению Таджикистана, как полноценного, независимого 

государства, как полноправного субъекта международного права и 

авторитетного члена мирового сообщества, послужили обоснованная 

внешняя политика и реализация выверенной международной стратегии, с 

учетом высших национальных приоритетов и интересов страны.  
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ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

ТЕМА: СУВЕРЕННЫЙ ТАДЖИКИСТАН 

1. Какой праздник, отмечают каждый год 27 июня в Таджикистане? 

А) национальное единство  

В) национальная независимость  

C) праздник Навруз    

D) ид – аль Фитр 

 

2. Какой праздник отмечают 6 ноября в Таджикистане? 

А) день Конституции   

 В) день независимости  

C) национальное единство  

D) Навруз 

 

3. Когда было отмечено 1100-летие государства Саманидов? 

А) ноябрь 1998 г.    

В) сентябрь 1999 г.  

С) октябрь 2001 г.    

D) январь 2000 г. 

 

4. Какой вопрос был основным на XVI Сессии Верховного Совета РТ? 

А) вопрос перестройки    

В) вопрос политической власти 

C) вопрос многопартийности   

D) вопросы демографии 

 

5. Какие основные символы были прияты на XVI Сессии Верховного 

Совета РТ? 

А) гимн и герб      

В) гимн  

C) флаг, герб      

D) герб          

 

6. На какой Сессии Верховного Совета РТ был поставлен вопрос об 

отставке правительства Национального Согласия? 

А) на XVI Сессии Верховного Совета РТ в ноябре – декабре 1992 г.  

B) на первом заседании Мачлиси Милли, Мачлиси Оли РТ апрель 2005 г. 

C) на второй Сессии Верховного Совета РТ 24 августа 1990 г. 

D. На восьмой внеочередной Сессии Верховного Совета РТ 24 апреля 1978 г. 
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7. Когда организовалась национальная гвардия РТ? 

А) 23 февраля 1990 г.   

B) 23 февраля 1993 г. 

C) 23февраля 1992 г.   

 D) 23 февраля 1995 г. 

 

8. В каком году сессия Верховного Совета Тадж.ССР провозгласила 

Таджикистан независимым и суверенным государством? 

А) 9 сентября 1994 г.   

В) июнь 1997 г.  

C) февраль 1992 г.   

D) 9 сентября 1991 г. 

 

9. Какой из периодов относится к гражданской войне в Республике 

Таджикистан? 

А) 1990-1991 гг.    

В) 1992-1997 гг. 

C) 1990-1997 гг.    

 D) 1990-1998гг. 

  

10. Сколько этапов охватывает гражданская война в Таджикистане? 

А) 1 этап 1992-1997 гг.   

B) 2 этапа с мая 1992 – январь 1993 г.; 2) с января 1993 – июнь 1997 г.  

C) 3 этапа 1992-1997 гг.; 1991-1993; 1993-1995 гг.  

D) несколько этапов: 1991-1993 и 1992-1996 гг.  

 

11. Кто был первым Президентом суверенной Республики Таджикистан 

А) К. Махкамов 

В) Р. Набиев 

С) Э. Рахмон  

D У. Ашуров 

 

12. В каком году РТ вступила в СНГ 

А) 21 декабря 1991 г. 

В) 10 декабря 1992 г. 

С) 1 сентября 1994 г. 

D) 15 января 2000 г. 

 

13. В каком году РТ стала членом ООН 

А) 1995 г. 

В) 1990 г. 

С) 1992 г. 
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D) 1994 г. 

 

14. Когда и где проходила историческая XVI сессия Верховного Совета 

РТ 

А) 1 сентября -10 сентября 1995 г. в Душанбе. 

В) 20 марта-1 апреля 1994 г. в Хороге 

С) 16 ноября-2 декабря 1992 г. в Ходженте  

D) 10-20 февраля 1996 г. в Кулябе 

 

15. Кто был избран Председателем Верховного Совета РТ на ХVI сессии 

Верховного Совета в городе Ходженте 

А) Д. Худойназаров 

B) Э. Рахмон 

C) С. Тураев 

D) Р. Набиев  

 

16. В каком году Эмомали Рахмона избрали Президентом РТ 

А) 1994 г. 

В) 1991 г. 

С) 1995 г. 

D) 1992 г. 

 

17. В каком году начался межтаджикский переговорный процесс под 

эгидой ООН 

А) 1994 г. 

В) 1992 г. 

С) 1995 г. 

D) 2000 г. 

 

18. Когда и где было подписано общее соглашение о мире и 

национальном согласии в РТ 

А) 23 декабря 1996 г. в г. Минске  

В) 17 сентября 1994 г. в г. Тегеране  

С) 26 января 1996 г. в г. Кабуле  

D) 27 июня 1997 г. в г. Москве  

19. Сколько состоялось раундов межтаджикских переговоров под эгидой 

ООН 

А) 10 

В) 8 
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С) 5 

D) 3 

 

20. Кто является автором гимна суверенного Таджикистана 

А) Лоик Шерали  

В) Камол Насрулло  

C) Мумин Каноат  

D) Гульназар Кельди 

 

21. Укажите имена героев Республики Таджикистан 

А) С. Айни, Б. Гафуров, М. Турсунзаде 

В) С. Айни, Б. Гафуров, Т. Ульджабаев  

С) С. Айни, Б. Гафуров, С. Улугзаде  

D) С. Айни, Б. Гафуров, М. Турсунзаде, Э. Рахмон, Ш. Шотемур, Н. 

Максум 

22. Сколько политических партий в Республике Таджикистан 

А) 5 

В) 10 

С) 6 

D) 7 

 

23. Какую политическую партию возглавляет Президент РТ Эмомали 

Рахмон 

А) КПТ 

В) ДПТ 

С) НДПТ 

D) СПТ 

 

24. Укажите год образования Российско-Таджикского (Славянского) 

университета (РТСУ) 

А) 2000 г. 

В) 1996 г. 

С) 1995 г. 

D) 2002 г. 

 

25. Когда и совместно с какой страной началось строительство ГЭС 

Сангтуда – 1 

А) 2005 г. с РФ (Российская Федерация) 

В) 2000 г. с ИРИ (Исламская Республика Иран) 
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С) 1998 г. с КНР (Китайская Народная Республика) 

D) 2002 г. с Турцией 

 

26. В каком году были установлены дипломатические отношения между 

Россией и Таджикистаном 

А) 20 января 1990 г.  

В) 8 апреля 1992 г.  

С) 20 декабря 1993 г.  

D) 10 марта 1995 г.  

 

27. Когда был утвержден национальный флаг РТ 

А) 24 ноября 1992 г. 

В) 6 ноября 1994 г. 

С) 1 сентября 1995 г. 

D) 9 сентября 1991 г. 

 

28. Когда был утвержден государственный герб РТ 

А) 1 декабря 1992 г. 

В) 6 ноября 1994 г. 

С) 28 декабря 1993 г. 

D) 30 марта 1995 г. 

 

29. Когда был утвержден национальный гимн РТ 

A) 6 ноября 1994 г. 

B) 9 сентября 1991 г. 

C) 30 декабря 2005 г. 

D) 7 сентября 1994 г. 

 

30. Когда в Республике Таджикистан была утверждена национальная 

валюта - сомони  

А) 1992 г. 

В) 1996 г. 

С) 1997 г. 

D) 1999 г. 

 

31. Когда был принят закон РТ «Об основателе мира и национального 

единства, Лидере Нации» 

А) 2015 г. 

В) 2017 г. 
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С) 2016 г. 

D) 2018 г. 

 

32. Когда вступил в строй первый агрегат Рогунской ГЭС 

А) 5 августа 2017 г. 

В) 16 ноября 2018 г. 

С) 9 сентября 2019 г. 

D) 27 июня 2018 г. 

 

33. Когда вступил в строй второй агрегат Рогунской ГЭС  

А) 9 сентября 2019 г. 

В) 27 июня 2018 г. 

С) 24 ноября 2018 г. 

D) 16 ноября 2017 г.  

 

34. Укажите, в каком году отмечалось 5500-летие Саразма - памятника 

бронзового века 

А) 2000 г. 

В) 2018 г. 

С) 2020 г. 

D) 2019 г. 

 

35. Укажите, в каком году Лидер Нации, Президент РТ Э.Рахмон 

выступил с четвёртой стратегической инициативой - превращение 

Таджикистана в индустриально-аграрную страну 

А) 2019 г. 

В) 2017 г. 

С) 2016 г. 

D) 2018 г. 

  

36. Укажите, четвёртую стратегическую инициативу, предложенную 

Лидером Нации, Президентом РТ Э.Рахмоном 

А) индустриализация 

В) коллективизация 

С) повышение уровня образования 

D) внешняя политика 

 

37. Укажите, когда в Республике Таджикистан был введен 

двухпалатный парламент 
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А) 1998 г. 

В) 1999 г. 

C) 2005 г. 

D) 2000 г. 

 

38. Укажите, когда Академия Наук республики Таджикистан приняла 

статус Национальной 

А) 2000 г. 

В) 2010 г. 

С) 2015 г. 

D) 2020 г. 

 

39. Укажите крупнейший энергетический объект периода независимости 

Республики Таджикистан 

А) Рогунская ГЭС 

В) Нурекская ГЭС 

С) Варзобская ГЭС 

D) Хорогская ГЭС 

 

40. В каком году были приняты поправки к Конституции и продление 

срока полномочий Президента в Таджикистане 

А) февраль 1996 г. 

B) 26 сентября 1999 г. 

C) 22 июня 1998 г. 

D) август 1998 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Руководители Таджикской АССР, Таджикской ССР и  

Республики Таджикистан 

Председатель Временного революционного комитета Таджикской АССР 

Нусратулло Максум (декабрь 1924 г. — декабрь 1926 г.) 

Председатель Центрального исполнительного комитета Таджикской 

АССР 

Нусратулло Максум (декабрь 1926 г. — 16 октября 1929 г.) 

Председатели Центрального исполнительного комитета Таджикской 

ССР (должность Главы Таджикской ССР в 1929—1938 гг.) 

Нусратулло Максум (16 октября 1929 г. — 27 декабря 1933 г) 

Шириншо Шотемур (28 декабря 1933 г. — 9 июля 1937 г.) 

Мунавар Шагадаев (октябрь 1937 г. — 13 июля 1938 г.) 

Председатели Президиума Верховного Совета Таджикской ССР 

(Глава республики с 1938 и до 1990 гг.) 

Мунавар Шагадаев (15 июля 1938 г. — 29 июля 1950 г. 

Назаршо Додхудоев (29 июля 1950 г. — 25 мая 1956 г.) 

Мирзо Рахматович Рахматов (25 мая 1956 г. — 28 марта 1963 г.) 

Махмадулло Холович Холов (29 марта 1963 г. — 17 февраля 1984 г.) 

Гаибназар Паллаевич Паллаев (17 февраля 1984 г. — 12 апреля 1990 г.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BC,_%D0%9D%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BC,_%D0%9D%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BC,_%D0%9D%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80,_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Первые секретари Центрального комитета Коммунистической партии 

Таджикистана  

Мирза Давуд Багироглы Гусейнов (февраль 1930 — 1933 гг.) 

Григорий Исаакович Бройдо (3 ноября 1933 — ноябрь 1934 гг.) 

Сурен Константинович Шадунц (8 января 1935 — декабрь 1936 гг.) 

Урумбай Ашурович Ашуров (сентябрь 1937 — март 1938 гг.) 

Дмитрий Захарович Протопопов (октябрь1938 — август 1946 гг.) 

Бободжан Гафурович Гафуров (16 августа 1946 — 24 мая 1956 гг.) 

Турсунбай Ульджабаевич Ульджабаев (24 мая 1956 — 12 апреля 1961 гг.) 

Джаббар Расулович Расулов (12 апреля 1961 — 4 апреля 1982 гг.) 

Рахмон Набиевич Набиев (20 апреля 1982 — 14 декабря 1985 гг.) 

Кахор Махкамович Махкамов (14 декабря 1985 — 4 сентября 1991 гг.) 

 

   

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%BE,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%86,_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D1%88%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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          Хронология наиболее важных событий периода независимости 

9 сентября 1991 г. - Принятие на сессии Верховного Совета РТ Заявления и 

Постановления «О государственной независимости Республики 

Таджикистан». 9 сентября объявлен праздник «День независимости 

Республики Таджикистан» 

 

23 сентября 1991 г. - Председателем Парламента РТ становится Р. Набиев 

 

октябрь 1991 г. - Деятельность КП в Таджикистане приостановлена 

 

24 ноября 1991 г. - Р. Набиев был избран Президентом Республики 

Таджикистан 

 

8 декабря 1991 г. - распад СССР 

25 декабря 1991 г. - вступление Республики Таджикистан в Содружество 

Независимых Государств (СНГ) 

26 февраля 1992 г. - вступление Республики Таджикистан в Организацию по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

2 марта 1992 г. - вступление Республики Таджикистан в состав 

государств — членов Организации Объединённых Наций (ООН) 

1 декабря 1993 г. - вступление Республики Таджикистан в состав 

государств — членов Организации Исламская Конференция (ОИК) 

5 мая 1992 — 27 июня 1997 гг. — годы гражданской войны. Ущерб, 

нанесённый экономике республики в годы войны, составил более 10 млрд. 

долларов 

апрель 1992 г. - митинги в городе Душанбе 

 

май 1992 г. - начало гражданской войны в Таджикистане  

 

7 сентября 1992 г. - Президент РТ Рахмон Набиев подает в отставку 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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19 ноября 1992 г. - Э. Рахмонов избран Председателем Верховного Совета 

РТ 

 

24 ноября 1992 г. – утвержден Флаг республики Таджикистан 

 

февраль 1993 г. - открылось постоянное представительство ООН в РТ 

 

25 мая 1993 г. - подписание договора о сотрудничестве с Россией 

 

апрель 1994 г. - начало межтаджикских переговоров в Москве 

7 сентября 1994 г. - утвержден Гимн Республики Таджикистан 

6 ноября 1994 г. - Э.Рахмонов избран Президентом Республики Таджикистан 

6 ноября 1994 г. - принятие новой Конституции РТ 

февраль 1995 г. - выборы в Маджлиси Оли РТ 

10 мая 1995 г. - введена новая национальная валюта таджикский рубл 

17 августа 1995 г. - был подписан протокол между правительством и ОТО 

/Э.Ш.Рахмоновым и С.А.Нури/ 

декабрь 1996 г. - подписание Протокола о прекращении боевых действий в 

Гармской зоне 

27 июня 1997 г. - в Москве было подписано Общее Соглашение о мире и 

национальном согласии в Таджикистане 

август 1997 г. - создание комиссии по национальному примирению 

сентябрь 1997 г. - в Таджикистане введен новый паспорт гражданина РТ 

4 января 1998 г. - было подписано соглашение в области социально-эконо-

мического и культурного сотрудничества между 

Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан 

27 июня 1997 г. - объявлен официальным праздником Днем национального 

единства 

февраль 1999 г. - сдана в эксплуатацию автодорога Куляб – Калайхумб 

6 сентября 1999 г. - в городе Душанбе открыт памятник Исмоилу Сомони 

9 сентября 1999 г. - празднование, посвященное 1100-летию государства 

Саманидов 
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12 сентября 1999 г. - Президенту РТ Э.Ш.Рахмонову была вручена Золотая 

звезда Альберта Швейцара за установление мира в 

Таджикистане 

26 сентября 1999 г. - референдум по внесению изменений в Конституцию РТ 

6 ноября 1999 г. - Президентские выборы РТ, Э.Ш.Рахмонов избран на 

второй срок 

27 февраля 2000 г. - прошли выборы в Маджлиси Намояндагон нижнюю 

палату Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

1 апреля 2000 г. - завершение реализации Соглашения о мире Комиссии по 

национальному примирению в РТ 

14 июня 2000 г. - заседание Межгосударственного Совета глав государств 

Центральноазиатского экономического сообщества 

5 июля 2000 г. - встреча глав государств участников "Шанхайской пятерки" 

России, Таджикистана, Казахстана и Киргизии 

30 октября 2000 г. - введение новой национальной валюты «сомони» в РТ 

10 октября 2000 г. - подписание Договора об учреждении ЕврАзЭС в Астане  

15 июня 2001 г. - вступление Республики Таджикистан в Шанхайскую 

организацию сотрудничества (ШОС)  

14 мая 2002 г. - вступление Таджикистана в Организацию Договора о  

коллективной безопасности (ОДКБ)  

2005-2009 гг. – строительство и ввод в эксплуатацию ГЭС Сангтуда – 1  

(мощность 670 МВт) совместно с Российской Федерацией 

2006-2009 гг. - строительство и ввод в эксплуатацию высоковольтной линии  

электропередач «Юг – Север» (ЛЭП-500) и «Хатлон – Челанзар» (ЛЭП-220) 
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2006-2010 гг. - строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных дорог  

Душанбе–Худжанд–Чанак (Узбекистан), Душанбе–Джиргиталь–Сариташ 

(Кыргызстан), автомобильных тоннелей «Истиклол» на Анзобском перевале, 

«Шаршар» Шахристан 

6 января 2010 г. – продолжение строительства Рогунской ГЭС общей 

мощностью 3600 МВт.  

сентябрь 2011 г. – строительство и ввод в эксплуатацию ГЭС Сангтуда – 2 

совместно с Исламской Республикой Иран  

14 августа 2012 г. - Таджикистан присоединился к Конвенции о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-

Йоркская конвенция 1958 г.). 

10 декабря 2012 г. -Таджикистан вступил во Всемирную Торговую 

Организацию (ВТО) 

сентябрь 2014 г. - запущен второй агрегат Сангтудинской ГЭС-2 мощностью 

110 МВт. После полной сдачи в эксплуатацию, Сангтудинская ГЭС-

2 способна вырабатывать до 1 млрд. кВт/ч электроэнергии или 220 МВт. 

декабрь 2014 г. - в Дангаринском районе началось строительство самого 

крупного в Центральной Азии текстильного предприятия, первая очередь 

которого может переработать свыше 52 тыс. тонн хлопка-волокна. 

Предприятие строится согласно совместного инвестиционного проекта РТ и 

КНР 

29 сентября 2015 г. - Верховный суд РТ запретил деятельность ПИВТ на 

территории Таджикистана. До запрета ПИВТ была единственной, легально 

действующей политической партией исламского толка, на постсоветском 

пространстве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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18 октября 2015 г. - реконструирована автотрасса Айни — Пенджикент. 

Азиатский банк Развития предоставил 100 миллионов долларов США грант 

на реабилитацию этой дороги протяженностью 113 км. 

15 декабря 2015 г. - Азиатский банк развития приостановил 

финансирование трансафганской железной дороги, в котором 

участвовали Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, в связи с низким 

уровнем безопасности в Афганистане и недостаточности финансовых 

ресурсов для реализации афганского участка 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Хронология принятия государственных символов 

Республики Таджикистан 

24 ноября 1992 г. – принятие Государственного флага  

28 декабря 1993 г. - принятие Государственного герба  

7 сентября 1994 г. – принятие Государственного гимна 

6 ноября 1994 г. – принятие Конституции Республики Таджикистан 
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Политическая трансформация в республиках СССР. Образование 

суверенных государств 

 

 

Респуб

лика 

Переимен

ование 

Провозглашение су

веренитета 

Провозгла

шение 

выхода из 

СССР 

Независим

ость де-юре 

  Эстон-

ская 

ССР 

8 мая 1990г. 16 ноября 1988 г. 8 мая 1990г. 
6 сентября 

1991г. 

Литов-

ская 

ССР 

11марта 

1990г. 
26 мая 1989г. 

11 марта 

1990г. 

6 сентября 

1991г. 

Латвий-

ская 

ССР 

4 мая 1990г. 28 июля 1989г. 4 мая 1990г. 
6 сентября 

1991г. 

Азербай-

джанс-

кая ССР 

5 февраля 

1991г. 
23 сентября 1989г. 

30 августа 

1991г. 

26 декабря 

1991г. 

Грузин-

ская 

14 ноября 

1990г. 
26 мая 1990 г. 

9 апреля 

1991г. 

26декабря 

1991 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Респуб

лика 

Переимен

ование 

Провозглашение су

веренитета 

Провозгла

шение 

выхода из 

СССР 

Независим

ость де-юре 

ССР 

Российс-

кая 

СФСР 

25 декабря 

1991 г. 
12 июня 1990 г. — 

26 декабря 

1991г. 

Узбекск

ая ССР 

30 сентября 

1991 г. 
20 июня 1990 г. 

31 августа 

1991г. 

26 декабря 

1991г. 

Молдав-

ская 

ССР 

5 июня 

1990г. 
23 июня 1990г. 

27 августа 

1991г. 

26 декабря 

1991г. 

Украин-

ская 

ССР 

17 сентября 

1991г. 
16 июля 1990г. 

24 августа 

1991г. 

26 декабря 

1991г. 

Белорус-

ская 

ССР 

19 сентября 

1991г. 
27 июля 1990г. — 

26 декабря 

1991г. 

Туркмен

ская 
27 октября 22 августа 1990г. 27 октября 26 декабря 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Респуб

лика 

Переимен

ование 

Провозглашение су

веренитета 

Провозгла

шение 

выхода из 

СССР 

Независим

ость де-юре 

ССР 1991г. 1991г. 1991г. 

Армян-

ская 

ССР 

24 августа 

1990г. 
— 

23 августа 

1990г. 

26 декабря 

1991г. 

Таджик-

ская 

ССР 

31 августа 

1991г. 
24 августа 1990г. 

9 сентября 

1991г. 

26 декабря 

1991г. 

Казах-

ская 

ССР 

10 декабря 

1991г. 
25 октября 1990г. 

16 декабря 

1991г. 

26 декабря 

1991г. 

Киргиз-

ская 

ССР 

5 февраля 

1991г. 
15 декабря 1990г. 

31 августа 

1991г. 

26 декабря 

1991г. 

 

 

 

 

 

     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0


165 
 

 Литература 

1. Абдулатипов Р. Мой таджикский народ: научно- популярное 

издание. – М., 2013. 

2. Абулхаев Р.А. Вопросы новейшей истории таджикского народа. 
(Сборник избранных статей и публикаций). - Душанбе, 2015. 

3. Абдурашитов Ф. Феномен таджикского суверенитета. Душанбе, 
2018. 

4. Абдурашитов Ф.М. Земельно-водная реформа в Таджикистане в 

конце XX начале XXI вв. Душанбе, 2019. 
5. Абдурашитов Ф.М. Ташаккул ва рушди Кувахои мусаллахи 

Точикистони сохибистиклол. Душанбе, 2017. 

6. Артыков А. Миграционные процессы в Таджикистане (конец 
XX- начало XXI вв.). – Душанбе: РТСУ, 2017. 

7. Дорога мира (Документы межтаджикских переговоров). – 

Душанбе, 1997. 
8. История таджикского народа. Новейшая история (1941 - 2010 

гг.). Том VI. – Душанбе, 2011. 

9. Маликов М. Энергетическая независимость Таджикистана: 
история, проблемы и перспективы. – Душанбе, 2013. 

10.Мамадазимов А. Политическая история таджикского народа. – 

Душанбе, 2000. 
11.Назаршоев Н.М. Военная история Таджикистана (Краткий 

очерк) - Душанбе, 2002.  

12.Очерки истории независимого Таджикистана. Душанбе. 2018. 
13.Негматов Н.Н. Государство Саманидов. – Душанбе, 1999.  

14.Пирумшоев Х., Маликов М. Россия-Таджикистан: история 

взаимоотношений. – Душанбе, 2009. 
15.Пирумшоев Х. Концептуальные вопросы истории и 

историографии таджикского народа. (Сборник статей) Часть I. – 

Душанбе, 2014. 
16.Рахмонов Э. Ш. Таджики в зеркале истории. Книга 1. От 

арийцев до Саманидов. – Лондон, 1999. (на таджикском, русском и 

английском языках).  
17.Рахмонов Э.Ш. Независимость Таджикистана и возрождение 

нации. Т. 3. - Душанбе, 2002. 

18.Рахмонов Э.Ш. Арийцы и познание арийской цивилизации: 
размышления накануне празднования Года арийской цивилизации. 



166 
 

– Душанбе, 2006. – 95 с. (на таджикском, русском и английском 

языках). 
19.Рахмон Эмомали. Великий Имам и диалог цивилизаций. 

Великий Имам и национальная самобытность. – Душанбе, 2009. - 

111 с. (на таджикском, русском и английском языках).  
20.Рахматова З.Ю., Саъдиев Ш.С. История таджикского народа: 

учебное пособие. – Душанбе: РТСУ, 2017, 2022. 

21.Рахматуллоев Э. Миротворчество ООН в Таджикистане и 
перспективы дипломатии в Центральной Азии. – М., 2001. 

22.Саидов 3. Внешняя политика Президента Э. Рахмонова. – 

Душанбе, 2000. 
23.Сайидзода З. Основные тенденции внешней политики 

Таджикистана в период его становления как суверенного 
независимого государства (1992 – 2004гг.). – Душанбе, 2007. 

24.Сайидзода З. Актуальные аспекты внешнеполитического 

механизма и международной деятельности Республики 
Таджикистан. – Душанбе, 2011. 

25. Саъдиев Ш. Таджикистан: путь к миру и согласию. - Душанбе, 

2002. 
26.Формула мира Президента Рахмонова/Составители 

М.Тоштемиров, С.Фаттоев. – Душанбе, 2012. 

27.Хотамов Н.Б. Социально-экономические преобразования 
Республики Таджикистан в период суверенитета (1991-2006гг). – 

Душанбе, 2008.  

28.Усмонов И. Миростроительство в Таджикистане. – Душанбе, 
2006. 

29.Шарифзода А., Шамсиддинов С., Косими З. Президент: роль 

Эмомали Рахмона в укреплении государственной власти. – 
Душанбе, 2011. (на таджикском и русском языках). 

 

 

 

 

 

 



167 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Предисловие………………………………………………………… …3-5 

Лекция I. Таджикистан накануне обретения независимости.  

Социально-экономические и политические предпосылки распада  

СССР и провозглашения суверенного государства………………… . .6-13 

 Лекция II. Распад СССР. Образование независимого государства – 

Таджикистан……………………………………………………………  14-20 

 Лекция III. Гражданская война. Причины и последствия……....…. 21-33 

Лекция IV. Историческое значение ХVI - сессии Верховного Совета 

Республики Таджикистан……………………………………………… 34-42 

 Лекция V. Путь к национальному согласию. Реализация условий Общего 

соглашения о мире и национальном согласии…………………………43-53 

 Лекция VI. Общественно-политическая жизнь…………………… ...54-62 

 Лекция VII. Социально-экономические преобразования в Республике 

Таджикистан в конце ХХ –начале ХХI вв. …………………………….63-85 

 Лекция VIII. Дорожно-транспортное хозяйство. Коммуникация… .86-96 

 Лекция IX. Гидроэнергетика……………………………………… ….97-105 

 Лекция X. Социальная жизнь населения. ………………………….. 106-110 

 Лекция XI. Миграция населения. Внутреннее переселение……… .111-119 

 Лекция XII. Наука и образование………………………………. …...120-130 

 Лекция XIII. Культура. Искусство…………………………… ……. 131-138 

Лекция XIV. Внешняя политика. Таджикистан и мировое 

сообщество…………………………………………………………….   139-146 

Вопросы тестирования………………………………………………..   147-153 

 



168 
 

                                                  Приложение 

Руководители Таджикской АССР, Таджикской ССР и Республики 

Таджикистан……………………………………………………….. …….154 

Первые секретари Центрального комитета  

Коммунистической партии Таджикистана……………………………....155 

Хронология наиболее важных событий периода независимости…….. 156-160 

Хронология принятия государственных символов РТ………………….161 

Политическая трансформация в республиках СССР. Образование суверенных 

государств………………………………………………………………… 162-164 

Литература………………………………………………………………... 165-166 

Содержание………………………………………………………………..167-168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Международное сотрудничество в транспортной сфере
	В годы независимости правительство Таджикистана уделяло особое внимание развитию международного сотрудничества в транспортной сфере. Начиная с 2000-х годов были созданы благоприятные условия для перевозки пассажиров и транспортировки грузов в страны ...

