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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время Китайская Народная Республика (КНР) является одним из основных 

торгово-экономических партнеров Республики Таджикистан (РТ). По 

прошествии трех десятилетий взаимодействия двусторонние отношения вышли 

на уровень стратегического партнерства и торгово-экономическое 

сотрудничество претерпело значительные изменения. Цели, которые две страны 

преследуют в двустороннем экономическом сотрудничестве, различны: от 

расширения торгово-инвестиционного, финансового и гуманитарного 

сотрудничества, решения социальных проблем и производственной кооперации 

до взаимоподдержки на мировой арене. Таджикистан ведет политику «открытых 

дверей» и как страна с ограниченными финансовыми и технологическими 

возможностями, но с большими природными ресурсами, рассматривает 

экономическое взаимодействие с зарубежными странами, в том числе с Китаем 

как путь развития своей экономики. 

После обретения государственной независимости в 1991 году, 

Таджикистан как независимый субъект, установил дипломатические отношения 

со странами дальнего и ближнего зарубежья и Китай был одним из первых. 

Отношения начались с решения проблем, связанных с общей границей, 

продолжились стабильным торговым и инвестиционным сотрудничеством, и 

достигли социальных сфер. Такое расширение, с одной стороны, зависит от 

стратегии развития Таджикистана, а с другой стороны, связано с ростом 

экономической мощи Китая в регионе и на международной арене. 

На современном этапе сотрудничества между Таджикистаном и Китаем 

установлены прочные отношения в сферах торговли, инвестиций, финансов, 

банковского дела, промышленности, энергетики, транспорта, строительства, 

сельского хозяйства, обороны, образования и науки, здравоохранения и туризма. 

Влияние этого сотрудничества на экономическое и социальное развитие страны 

является значительным, и имеет свои положительные и отрицательные стороны 

в зависимости от сферы взаимодействия. Поэтому особую актуальность на 

сегодняшний день и в перспективе представляет изучение влияния таджикско-

китайских экономических отношений на социально-экономическое развитие 

Таджикистана. 
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Степень научной разработанности темы исследования. Теоретические 

основы социально-экономического развития нашли своё отражение в трудах 

таких ученых, как А. Смит, Д. Рикардо, П. Самуэльсон, Й. Шумпетер, А.Б. Вебер, 

Я. Тинберген, И. Тюнен, А.Г. Аганбегян, В.К. Сенчагов, А.Г. Гранберг, Л.И. 

Абалкин, С.Н. Митяков, А.И. Соловьев, Л.Н. Федякина, И.В. Андронова, В.В. 

Янова, Б.В. Салихов, Ф.И. Юсубов, Б.А. Райзберг и др. 

Вопросы развития экономического сотрудничества Таджикистана и Китая 

стали объектом научных исследований отечественных и зарубежных ученых. 

Большой вклад в изучение таджикско-китайских экономических связей внесли 

такие авторы, как Р.К. Алимов, Х. Холикназар, З.А. Дадабаева, С.В. Рязанцев, 

Е.П. Ионова, Х.У. Умаров, Р.М. Аминджанов, Г.М. Майтдинова, И.С. Ашуров, 

Д.С. Попов, М.С. Содиков, Х.А. Додихудоев, М.Т. Каримова, Х.Г. Комилова, 

Н.М. Мирзоев, Г. Расулов, А.Х. Рахмонов, Р.Дж. Хайдаров, С.А. Солиходжаева, 

З.К. Вазиров, О.М. Шарапов, Ц. Ли, Л.Л. Ван и др. 

Некоторые аспекты таджикско-китайского экономического 

сотрудничества частично рассматриваются в исследованиях В.С. Фроленкова, 

И.А. Фадеевой, С.А. Луконина, Г.А. Хмелевой, А.М. Кумукова, Я.В. 

Лексютиной, С.Г. Лузянина, У.С. Асрорзода, Ш.Ш. Шарипова, М.О. Тураевой, 

Х.З. Вазирова, Г. Лю и других в контексте изучения экономического развития 

Китая и его сотрудничества со странами постсоветского пространства и членами 

ШОС.  

В целом, теме таджикско-китайского экономического сотрудничества 

посвящены десятки научных работ, однако до настоящего времени отсутствует 

отдельное исследование, обобщающее его влияние на развитие страны. 

Некоторые исследования иногда теряют свои объективные черты, а в их 

содержании присутствует защита интересов одной стороны. Более того, 

большинство исследований не показывают влияния новых явлений и тенденций 

на экономическое сотрудничество Таджикистана и Китая на современном этапе. 

Таким образом, данная диссертационная работа в определенной степени сможет 

заполнить существующие пробелы. 
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Актуальность исследуемой темы и её возрастающая значимость в системе 

внешнеэкономических связей Таджикистана определили цель, задачи, объект и 

предмет исследования. 

Целью диссертационного исследования является оценка влияния 

таджикско-китайского экономического сотрудничества на социально-

экономическое развитие Таджикистана и выработка научно обоснованных 

рекомендаций по усилению положительных и нейтрализации отрицательных 

эффектов данного сотрудничества.  

В соответствии с заявленной целью были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать основные подходы к определению социально-

экономического развития страны; 

2. Охарактеризовать социально-экономическое положение Таджикистана и 

оценить его геоэкономический потенциал; 

3. Выделить ключевые этапы развития экономических отношений 

Таджикистана и Китая, выявить их особенности; 

4. Исследовать современное состояние экономического присутствия Китая в 

Таджикистане, проанализировать двусторонюю торговлю и определить 

ключевые направления инвестиционного сотрудничества; 

5. Оценить влияние таджикско-китайского сотрудничества на экономическое 

развитие и на решение социальных проблем Таджикистана; 

6. Выявить основные проблемы и определить перспективные направления 

развития таджикско-китайского экономического сотрудничества. 

Объектом исследования является экономическое сотрудничество 

Таджикистана и Китая. 

Предметом исследования является влияние таджикско-китайских 

экономических отношений на развитие реального сектора экономики и на 

решение проблем социальной сферы Таджикистана. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта научной 

специальности. Область исследования соответствует п. 20 паспорта 

специальности 5.2.5. Мировая экономика «Экономика зарубежных стран и 

регионов (экономическое страноведение и регионоведение). Сравнительные 

исследования национальных экономик в системе мирохозяйственных связей» и 

п. 21 «Международная конкурентоспособность национальных экономик».  
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Теоретические и методологические основы исследования. 

Теоретической базой диссертационного исследования послужили научные 

труды вышеназванных российских, таджикских и зарубежных ученых, 

занимавшихся исследованием социально-экономического развития страны, а 

также положением таджикско-китайского экономического сотрудничества. Для 

решения поставленных в работе задач автор придерживался хронологического 

принципа и эволюционного подхода, согласно которым показаны этапы 

развития Таджикистана и его экономических отношений с Китаем. Были 

использованы общенаучные методы индукции и дедукции, статистического и 

сравнительного анализа, метод экспертной оценки для анализа дальнейших 

перспектив таджикско-китайского экономического взаимодействия. Также был 

использован аналитический подход к изучению предмета диссертационного 

исследования на основе материалов из разных источников на русском, 

таджикском и английском языках. При формулировании выводов применялся 

метод обобщения информации. 

Информационно-статистическую базу исследования составили 

опубликованные официальные отчеты, доклады и статистические материалы 

международных организаций и государственных органов: базы данных 

Всемирного банка, ООН, МВФ, Межгосударственного статистического 

комитета СНГ, Агентства по статистике при Президенте РТ, Национального 

банка Таджикистана, таможенных органов Таджикистана и Китая; 

государственные планы развития, официальные обзоры и программные 

документы Министерства экономического развития и торговли РТ, 

Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным 

имуществом, Министерства финансов РТ и других национальных ведомств; 

научная литература: книги, монографии, статьи в российских и зарубежных 

экономических и аналитических журналах, доклады и материалы научно-

практических конференций и семинаров, ежегодные отчеты, подготовленные 

научно-исследовательскими институтами; материалы информационных служб и 

агентств, электронные ресурсы сети Интернет.  

Научная новизна полученных результатов диссертационной работы 

состоит в оценке влияния таджикско-китайского экономического 

сотрудничества на социально-экономическое развитие Таджикистана и 
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выработке научно обоснованных рекомендаций по усилению положительных и 

нейтрализации отрицательных эффектов данного сотрудничества.  

Значимые результаты исследования, содержащие элементы научной 

новизны и выносимые на защиту: 

- На основе изучения теоретических подходов к определению и 

показателям социально-экономического развития страны, предложена 

авторская система показателей, состоящая из двух групп и 30 показателей, 

наиболее полно отражающая процессы социально – экономического развития 

страны. На основе данной системы дана оценка современному состоянию 

социально-экономического развития Таджикистана. 

- Определены этапы развития таджикско-китайского экономического 

сотрудничества и выявлены их особенности. Показано, что на первом этапе 

(1992–2002 гг.) происходило налаживание торгово-экономического 

сотрудничества, объёмы которого были минимальны, в связи с нерешёнными 

проблемами пограничных споров, отсутствием прямого пограничного перехода 

и гражданской войной в Таджикистане. Второй этап (2003-2012 гг.) 

характеризуется как период начала устойчивого роста экономического 

сотрудничества. Выявлено, что с открытием прямого пограничного перехода в 

2004 г. товарооборот между двумя странами увеличился в десятки раз и в 

отдельные годы заключался с положительным сальдо для Таджикитстана. 

Показано, что в данном периоде впервые в страну пришли китайские прямые 

инвестиции и долгосрочные кредиты для реализации крупных энергетических и 

транспортных инфраструктурных проектов, проектов в сфере сельского 

хозяйства, науки и образования. Третий этап (2013 г. – настоящее время) – 

период стратегического партнерства – характеризуется стремительным 

расширением экономических отношений. Показано, что торговля достигает 

своего пика, однако торговый баланс Таджикистана в торговле с Китаем 

становится отрицательным. Прямые инвестиции Китая концентрируются в 

горнодобывающей отрасли, производстве строительной продукции и при 

реализации отдельных социальных проектов. 

- На основе комплекскного анализа экспортно-импортных операций 

показано, что, наряду с Россией и Казахстаном, Китай является основным 

торговым партнером Таджикистана, товарооборот с ним составляет 16% 
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внешней торговли. Выявлено, что структура экспорта и импорта не изменилась, 

в экспорте по-прежнему преобладает сырье, а в импорте – готовая продукция.  

Доказано, что на подъемы и спады динамики двусторонней торговли повлияли 

следующие основные факторы: рост добычи полезных ископаемых, рост спроса 

прежде всего в Китае на таджикские ресурсы и спрос Таджикистана на закупку 

оборудования для национальных и совместных таджикско-китайских 

предприятий, пандемия и т.п.. Выделены основные направления привлечения и 

использования китайских инвестиций и кредитов. 

- Выявлены положительные и отрицательные эффекты влияния 

таджикско-китайских экономических отношений на социально-экономическое 

развитие Таджикистана. К положительным эффектам относятся: создание новых 

и реконструкция старых промышленных предприятий, увеличение в структуре 

экспорта доли определенной продукции (электроэнергия, строительная 

продукция), создание рабочих мест, увеличение доходов государственного 

бюджета, строительство социальных объектов, ремонт и реконструкция 

транспортной и энергетической инфраструктуры, увеличение квот для 

таджикских студентов и т.д. К отрицательным последствиям относятся: 

увеличение государственного внешнего долга, высокая доля китайской стороны 

в совместных предприятиях, передача в аренду крупнейших месторождений 

природных ресурсов, прежде всего золота, использование китайской рабочей 

силы, уровень заработных плат на предприятиях с китайским участием ниже 

среднего уровня по стране, что не способствует решению вопроса бедности и т.д. 

- Определены приоритетные направления и сферы взаимодействия с 

учетом геоэкономического потенциала и исходя из национальных интересов и 

стратегии развития Таджикистана: энергетика (строительство электростанций 

различной мощности с использованием гидроэнергетических ресурсов, 

прокладка линий электропередачи); транспорт (ремонт и реконструкция 

автодорог стратегического значения, присоединение к проекту «Один пояс-один 

путь», строительство и модернизация тоннелей и другой транспортной 

инфраструктуры); промышленность (разведка, добыча и переработка полезных 

ископаемых, создание совместных промышленно-производственных 

предприятий по переработке хлопка, фруктов и овощей, по производству 

текстильной и строительной продукции, сотрудничество в области обмена 
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профессиональными знаниями), а также области сельского хозяйства, 

образования, здравоохранения, туризма, экологии и т.д.  

- Разработаны научно обоснованные рекомендации по устранению 

существующих проблем и углублению таджикско-китайского экономического 

сотрудничества, в частности: разработка программ по привлечению прямых 

китайских инвестиций в приоритетные отрасли экономики Таджикистана для 

достижения стратегических целей страны на период до 2030 года; пересмотр 

соглашений с китайскими корпорациями, работающими на территории 

Таджикистана, в части увеличения доли Таджикистана или выравнивание долей 

сторон в совместных предприятиях, а также включение в соглашения 

обязательства по реализации сопутствующих социальных проектов; введение 

нормы по обязательному уровню минимальной оплаты труда в совместных 

таджикско-китайских компаниях; введение нормы, устанавливающей 

обязательную долю граждан Таджикистана в общей численности сотрудников 

совместных предприятий; заключение соглашений с китайскими компаниями, 

работающими в Таджикистане, по обеспечению работой граждан страны, 

окончивших китайские вузы; принятие мер по координации деятельности 

Таможенной службы РТ и Главного таможенного управления КНР, усилению 

контроля на КПП «Кульма» со стороны Агентства по государственному 

финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ и Налогового комитета при 

Правительстве РТ и над импортерами и продавцами китайской продукции в 

целях устранения случаев коррупции и контрабанда при экспортно-импортных 

операциях и др. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в уточнении и обобщении ключевых научных подходов к изучению 

сущности социально-экономического развития страны и систематизации 

основных макроэкономических индикаторов, что позволило произвести оценку 

развития Таджикистана и влияния сотрудничества с Китаем на его социально-

экономические сферы. Некоторые положения теоретической части работы могут 

стать базой для последующих исследований проблем социально-экономического 

развития страны. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов на уровнях официальных структур 
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Таджикистана, занимающихся внешнеэкономическими связями, при разработке 

мер, направленных на углубление экономического сотрудничества с Китаем, а 

также научно-образовательными организациями и учеными, занимающимися 

исследованиями в данной области. Выводы исследования могут использоваться 

при определении внешнеэкономической политики Таджикистана в отношении 

не только Китая, но и других зарубежных стран. Кроме того, значимость работы 

заключается в возможности использования его рекомендаций 

Межправительственной комиссией по торгово-экономическому сотрудничеству 

между Таджикистаном и Китаем и Подкомиссией Таджикистан-СУАР КНР. 

Материалы работы также могут быть применены для составления спецкурсов и 

практических занятий по предметам в рамках направления «Экономика». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, были изложены 

в докладах и выступлениях на международных научно-практических 

конференциях, в том числе: Пленарная конференция Московского 

академического экономического форума 2022 «Вызовы глобальной 

трансформации XXI века» (РУДН, 17.05.2022), XXVI Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы глобальной экономики» 

(РУДН, 19.04.2024). 

Публикации по теме исследования. Наиболее значимые результаты 

исследования были отражены в публикациях и трудах конференций, 

опубликовано 8 научных работ общим объемом 4,7 п.л., в том числе одна статья 

в журнале, индексируемом в научной базе данных Scopus, 4 статьи в 

рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК Минобрнауки РФ / 

перечень РУДН, из которых 2 статьи категории К1/К2. Авторский вклад 

составляет 85%. 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование разработано 

в соответствии с поставленными целью и задачами и состоит из введения, трех 

глав, включающих 9 параграфов, заключения, списка использованной 

литературы, приложения и сокращения. Общий объем работы составляет 196 

стр., основной текст изложен на 172 стр. и содержит 13 рисунков и 16 таблиц. 

Список литературы включает 145 источников. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

1.1. Теоретические подходы к определению социально-экономического развития 

страны 

1.2. Современное состояние социально-экономического развития Республики 

Таджикистан 

1.3. Геоэкономический потенциал Таджикистана 

ГЛАВА 2. ЭВОЛЮЦИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

2.1. Особенности становления экономического сотрудничества Таджикистана и 

Китая 

2.2. Развитие торгово-экономического сотрудничества Таджикистана и Китая: 

особенности и проблемы первого десятилетия XXI века 

2.3. Современное состояние торгово-экономического сотрудничества 

Таджикистана и Китая  

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАСШИРЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ТАДЖИКИСТАНА И КИТАЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

3.1. Влияние сотрудничества Таджикистана и Китая на экономическое развитие 

Таджикистана 

3.2. Влияние таджикско-китайских экономических отношений на решение 

социальных проблем Таджикистана 

3.3. Приоритетные направления развития экономического сотрудничества 

Таджикистана и Китая 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

На основе изучения теоретических подходов к определению и 

показателям социально-экономического развития страны, предложена 

авторская система показателей, наиболее полно отражающая процессы 

социально – экономического развития страны. На основе данной системы 

дана оценка современному состоянию социально-экономического развития 

Таджикистана. 

Исследование теоретических подходов к определению социально-

экономического развития страны показало, что в научной литературе сложилось 
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широкое разнообразие подходов. Выявлено, что во многих случаях под понятием 

«экономическое развитие» понимается как экономическое, так и социальное 

развитие страны. Большинство авторов сходятся во мнении, что социально-

экономическое развитие охватывает широкий диапазон процессов и явлений, 

которые в результате приводят как к количественным, так и к качественным 

изменениям. 

Уточнено определение «социально-экономическое развитие страны», как 

многоплановый процесс, включающий в себя социальные, экономические, 

политические и даже культурные изменения. Оно отражает изменения в 

производстве и потреблении, промышленности и сельском хозяйстве, финансах, 

технологиях, доходах и расходах, численности и составе населения, уровне и 

качестве жизни. Другими словами, социально-экономическое развитие – это 

процесс, образованный длинной цепочкой взаимосвязанных количественных и 

качественных изменений. 

Для оценки уровня социально-экономического развития страны 

используются различные системы показателей. Предложена авторская система, 

где все показатели социально-экономического развития страны разделены на две 

группы – показатели экономического развития и показатели социального 

развития, которые, в свою очередь, делятся на подгруппы (см. Табл. 1). 

Таблица 1 

Система показателей социально-экономического развития страны 

Подгруппа Показатели Примечания 

Группа 1 – Показатели экономического развития 

Валовой внутренний 

продукт (ВВП) 

Объем ВВП Положительная динамика 

ВВП на душу населения Положительная динамика 

Темпы роста ВВП Устойчивые, 

положительная динамика 

Промышленность 

Объем выпускаемой 

промышленной продукции 

Положительная динамика 

Доля высокотехнологичной 

продукции в общем объеме 

выпускаемой промышленной 

продукции 

Положительная динамика 

Сельское хозяйство 
Объем продукции сельского 

хозяйства 

Положительная динамика 

Инвестиции 

Объем инвестиций в основной 

капитал 

Положительная динамика 

25–35% к ВВП (Сенчагов 

В.К.) 

Объем иностранных 

инвестиций 

Положительная динамика 



12 

 

Финансы 

Состояние государственного 

бюджета 

Положительная динамика 

Государственный долг к ВВП Отрицательная динамика 

Пороговое значение – 60% 

к ВВП 

Уровень инфляции Умеренная инфляция до 

10% 

Индекс потребительских цен Стабильная динамика 

Внешнеэкономические 

связи 

Объем экспорта Положительная динамика 

Объем импорта Стабильная динамика 

Сальдо внешней торговли 
Положительное, с 

положительной динамикой 

Группа 2 – Показатели социального развития 

Население 

Численность населения Положительная динамика 

Естественный прирост 

населения 

Положительная динамика 

Продолжительность жизни Положительная динамика 

Рынок труда 

Численность рабочей силы Положительная динамика 

Занятое в экономике население Стабильная динамика 

Уровень безработицы Отрицательная динамика 

(по методологии МОТ) 

Уровень жизни 

населения 

Среднемесячная заработная 

плата 

Положительная динамика 

Средний размер пенсии Положительная динамика 

Уровень бедности Отрицательная динамика 

Образование и 

здравоохранение 

Расходы бюджета на 

образование 

Устойчивая положительная 

динамика 

Расходы бюджета на 

здравоохранение 

Устойчивая положительная 

динамика 

Международные 

индексы 

Индекс человеческого развития Улучшение позиции 

Индекс качества жизни Улучшение позиции 

Индекс лучшей жизни Улучшение позиции 

Индекс процветания Улучшение позиции 

Источник: составлено автором 

Первая группа показывает экономическое положение страны в целом 

(объем ВВП, объем выпускаемой промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, уровень инфляции, объем внешней торговли и т.д.). Вторая группа 

включает в себя показатели, отражающие демографическую ситуацию, 

занятость и безработицу среди трудоспособного населения, их доходы и 

расходы, развитие инфраструктуры социальных сфер, также включает мировые 

индексы и т.д. 

На основе предложенной системы дана оценка современному состоянию 

социально-экономического развития Таджикистана (см. Табл. 2). 
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Таблица 2 

Основные показатели социально-экономического развития Республики 

Таджикистан за 2000–2022 гг. 

Показатели 
Год 

2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022 

Группа 1 –Показатели экономического развития 

Объем ВВП (млрд долл.) 0,8 2,3 5,6 8,2 8,1 8,9 10,5 

ВВП на душу населения (долл.) 137,2 333,7 740,3 970,4 852,3 916,7 1054,2 

Темпы роста ВВП (%) 8,3 6,7 6,5 6 4,4 9,4 8 

Объем выпускаемой промышленной 

продукции (млрд долл.) 
- - 1,9 2,0 3,0 3,4 3,9 

Объем продукции с/х (млрд долл.) - - 2,1 3,5 3,6 4,0 5,2 

Объем инвестиций в основной капитал 

(млрд долл.) 
- - 1,1 1,6 1,1 1,3 1,5 

Объем иностранных инвестиций 

(накоплено на начало года) (млн долл.) 
323,4 437,3 2370,1 5056,3 6474,9 - - 

Доходы государственного бюджета (млн 

долл.) 
114,4 473,0 1607,4 2878,9 2688,7 2446,5 2920,5 

Расходы государственного бюджета 

(млн долл.) 
119,0 462,9 1536,0 2928,6 2742,8 2487,5 2975,8 

Внешний долг к ВВП (%) 108 38,9 34,4 27,9 41 37,7 30,8 

Уровень инфляции (%) 32,8 7,1 9,8 5,1 9,4 8,0 4,2 

Индекс потребительских цен (%) 124 107,8 106,5 105,8 108,6 108,0 104,2 

Объем экспорта (млн долл.) 784,3 908,7 1194,7 890,6 1406,8 1786,6 2330,0 

Объем импорта (млн долл.) 675,0 1330,1 2656,9 3435,6 3150,9 4217,5 5182,8 

Сальдо внешней торговли (млн долл.) 109,3 -421,4 -1462,2 -2545,0 -1744,1 -2430,9 -2852,8 

Группа 2 – Показатели социального развития 

Численность населения (млн чел.) 6,2 6,8 7,6 8,5 9,5 9,7 9,9 

Естественный прирост населения (тыс. 

чел.) 
137,8 149,3 206,5 204,0 200,4 206,8 202,7 

Продолжительность жизни (лет) 68,2 70,6 72,5 73,6 74,4 75,5 75,6 

Численность рабочей силы (тыс. чел.) 1,79 2,15 2,28 2,43 2,55 2,5 2,6 

Занятое в экономике население (тыс. 

чел.) 
1,74 2,11 2,23 2,38 2,50 2,5 2,6 

Уровень безработицы (%) 2,7 1,9 2,1 2,3 1,9 2,0 2,0 

Среднемесячная заработная плата 

(долл.) 
8,5 26,8 80,9 142,6 135,0 136,2 156,9 

Средний размер пенсии (долл.) 2,22 8,82 28,6 33 28 28 33 

Уровень бедности (%) 81 - - 31,3 26,3 - 22,5 

Расходы бюджета на образование (%) - - 14,7 18,7 18,9 19,9 18,7 

Расходы бюджета на здравоохранение 

(%) 

- - 5,3 7,7 6,9 8,3 8,5 

Индекс человеческого развития  0,548 0,606 0,631 0,651 0,656 0,677 0,679 

Индекс процветания (место) - - 118 115 111 112 113 

 Источник: составлен автором на основе данных: Tajikistan. World Bank. URL: 

https://data.worldbank.org/country/tajikistan?view=chart (дата обращения: 06.05.2024); Таджикистан: 30 

лет государственной независимости. Статистический сборник. Душанбе: Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2021. С. 702; Статистика внешней торговли РТ. Таможенная 

служба при Правительстве Республики Таджикистан. URL: https://gumruk.tj/index.php/2018-06-12-04-

34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-45-21 (дата обращения: 06.05.2024); Содружество 

https://data.worldbank.org/country/tajikistan?view=chart
https://gumruk.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-45-21
https://gumruk.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-45-21
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Независимых государств в 2022 году: Статистический ежегодник / Межгосударственный 

статистический комитет СНГ. – М., 2023–639 с.; Государственный бюджет. Министерство финансов 

Республики Таджикистан. URL: http://moliya.tj/Documents/Index/333 (дата обращения: 05.05.2024); 

Tajikistan. Human Development Index. URL: https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-

data#/countries/TJK (дата обращения: 05.05.2024); The 2023 Legatum Prosperity Index. Sixteenth edition. 

2023. p. 102.  

Несмотря на все достижения, Таджикистан по-прежнему отстает от 

других постсоветских стран по уровню социально-экономического развития. 

Страна обладает огромным геоэкономическим потенциалом, однако из-за 

отсутствия финансовых и технологических возможностей он не используется в 

полной мере. 

Определены этапы развития таджикско-китайских экономических 

отношений и выявлены их особенности. 

Процесс развития экономических отношений Таджикистана и Китая 

можно разделить на три этапа и каждый имеет свои отличительные особенности.  

1. Первый этап (1992–2002 гг.) является периодом установления 

дипломатических отношений (04.01.1992 г.), решения общих приграничных 

вопросов, сокращения вооруженных сил на границе, принятия первых программ 

экономического сотрудничества и первых шагов в двусторонней торговле. Было 

выявлено, что на данном этапе стороны сосредоточились на нерешенных 

вопросах общей границы и переговоры продолжались до 2002 года. В мае 2002 

года Таджикистан и Китай подписали Дополнительное соглашение об общей 

границе и из 28 тыс. км2 спорной территории Восточного Памира всего 3,5% 

отошли Китаю.1  

В эти годы Китай не торопился развивать экономическое сотрудничество 

с Таджикистаном и рассматривал его лишь как рынок сбыта своей продукции. В 

1997 г. на заседании Правительства Таджикистана было принято решение об 

организации торговли в приграничном районе с Китаем. На первом этапе объем 

таджикско-китайской торговли в среднем составил 8,9 млн долл. Доля Китая во 

внешней торговле Таджикистана по итогам рассматриваемого десятилетия упала 

с 1,2% до 0,6%. В структуре экспорта Таджикистана наибольшая доля 

приходилась на кожу, хлопок, черные металлы и алюминий в необработанном 

виде. Структуру импорта сформировала готовая продукция: мебель, обувь, 

бытовая техника, мобильные телефоны и т.д.  

 
1 Холикназар Х. Политические аспекты решения пограничных проблем между Республикой 

Таджикистан и Китайской Народной Республикой // Таджикистан и современный мир. 2018. 

№1 (60). С. 12–22. 

http://moliya.tj/Documents/Index/333
https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/TJK
https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/TJK
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В качестве основных причин низкого уровня торгово-экономических 

связей были указаны следующие проблемы: гражданская война, нестабильная 

политическая и экономическая ситуация, нерешенные приграничные вопросы, 

отсутствие прямого пункта перехода, высокий уровень бедности, низкие доходы 

населения и др. 

2. Второй этап (2003–2012 гг.) стал периодом быстрого развития торговых 

отношений, начала привлечения крупных китайских инвестиций, прихода 

китайских компаний в горнодобывающую промышленность и начала 

совместных геологоразведочных работ, строительства энергетической и 

транспортной инфраструктуры стратегического значения, создания первых 

совместных предприятий (СП), начала реализации проектов в области сельского 

хозяйства и быстрого роста гуманитарного сотрудничества. В 2004 г. начал 

действовать контрольно пропускной пункт Кульма, что обеспечило 

беспрепятственную перевозку товаров через таджикско-китайскую границу и в 

итоге двусторонняя торговля достигла 669,2 млн долл. к концу второго этапа. В 

2009 и 2010 годах торговый баланс стал положительным в результате увеличения 

экспорта необработанного алюминия в Китай: 97% экспорта в 2009 г. и 93% в 

2010 г. 

В 2012 году китайским фермерам было передано почти 500 га 

сельскохозяйственных угодий на юге Таджикистана. Свой филиал в 

Таджикистане открыла китайская семеноводческая компания «Синьцзян 

Инхай». В 2012 году Китай оказал безвозвратную помощь Таджикистану, для 

нужд таджикских фермеров было выделено 25 тракторов. 

В Таджикистане открылся первый Институт Конфуция в 2008 году на базе 

Таджикского национального университета и официально начал свою 

деятельность в начале 2009 года. К концу второго этапа количество таджикских 

студентов, обучающихся в китайских университетах, достигло 2 тыс. человек. 

3. Третий этап (2013 г. – настоящее время) является периодом пика 

сотрудничества во всех сферах: двусторонний товарооборот превысил 1 млрд 

долл.; Китай стал инвестором номер 1 в таджикской экономике; создан ряд 

новых СП, производящих 60-70% продукции своей промышленной группы; 

расширились отношения в сферах энергетики, сельского хозяйства, банковского 

дела, образования и науки, здравоохранения и т.д. В 2013 году страны вывели 

свое сотрудничество на уровень стратегического партнерства. 
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Таджикско-китайская торговля росла быстрыми темпами в 2013-2022 гг., 

но по сравнению с первыми двумя десятилетиями торговый баланс все годы был 

отрицательным. К концу третьего этапа товарооборот достиг 1,2 млрд долл. 

На этом этапе были построены новые СП, в том числе предприятия по 

производству строительной продукции «Джунтай Мохир цемент», «Ху Чан Гаюр 

Индастриал», текстильный комплекс «Джунтай Дангара Син-Силу Текстиль», 

нефтеперерабатывающий завод и др. Продолжалось сотрудничество в области 

энергетики. В 2014 году введена в эксплуатацию первая очередь ТЭЦ «Душанбе-

2» мощностью 100 мегаватт, а в 2016 году – вторая очередь мощностью 300 

мегаватт. 

В 2015 г. между Национальным банком Таджикистана и Народным банком 

Китая было подписано Соглашение о взаимном обмене валют по 

фиксированным курсам (СВОП) на сумму 3 млрд юаней (около 470 млн долл. по 

курсу 2015 г.) на срок 3 года с правом пролонгации. Подписано несколько 

кредитных соглашений. В 2021 г. в соответствии с решением Национального 

банка Таджикистана первый китайский банк – ООО «Сельскохозяйственный 

банк Китая» получил лицензию на открытие своего филиала в стране. 

На базе Горно-металлургического института Таджикистана в 2015 г. был 

открыт второй Институт Конфуция. К 2020 году общее количество таджикских 

студентов в китайских вузах достиг 4075 человек. До 2018 года в Таджикистане 

китайскими компаниями были построены и сданы в эксплуатацию 7 школ. 

На основе комплексного анализа экспортно-импортных операций 

показано, что, наряду с Россией и Казахстаном, Китай является основным 

торговым партнером Таджикистана. Выявлено, что структура экспорта и 

импорта не изменилась. Доказано, что на подъемы и спады динамики 

двусторонней торговли повлияли следующие основные факторы: рост 

добычи полезных ископаемых, рост спроса прежде всего в Китае на 

таджикские ресурсы и спрос Таджикистана на закупку оборудования для 

национальных и совместных таджикско-китайских предприятий, пандемия 

и т.п.. Выделены основные направления привлечения и использования 

китайских инвестиций и кредитов. 

Анализ экспортно-импортных операций Таджикистана и Китая с 1993 по 

2022 год показал, что динамика двусторонней торговли увеличивается с каждым 

годом, но ее структура по-прежнему состоит из экспорта сырья и импорта 

готовой продукции. Двусторонняя торговля быстро выросла после открытия 

пограничного перехода Кульма в 2004 году (см. Рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика товарооборота Таджикистана и Китая (1993-2022 гг.), млн долл. 

Источник: составлено автором по данным: Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости: статистический сборник. Душанбе: Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2021. С. 518–537; Статистика внешней торговли РТ. Таможенная 

служба при Правительстве Республики Таджикистан. URL: https://gumruk.tj/index.php/2018-

06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-45-21 (дата обращения: 25.09.2023) 

В 1993 году Китай находился на 15-ом месте среди основных торговых 

партнеров Таджикистана. Сегодня Китай входит в первую тройку. Удельный вес 

Китая в торговом обороте Таджикистана возрос с 1,2% в 1993 году до 16,1% в 

2022 году, а в абсолютном выражении за этот период увеличился больше чем в 

100 раз (см. Табл. 3). Китай отстает от России и Казахстана. 

Таблица 3 

Доля Китая в товарообороте Таджикистана за 1993–2022 гг. 

Показатель 
Первый этап Второй этап Третий этап 

1993 2002 2003 2012 2013 2022 
Товарооборот РТ, всего, млн 

долл., в том числе: 
881,9 1 457,4 1 678,0 5 138,1 4 988,8 7 512,9 

КНР 
млн долл. 10,7 9,7 32,4 669,2 693,3 1 210,1 

% 1,2 0,6 1,9 13 13,8 16,1 

Экспорт РТ, всего, млн 

долл., в том числе: 
349,8 736,9 797,2 1 359,7 943,4 2 330,1 

КНР 
млн долл. 0,1 2,1 5,7 181,1 85,9 368,3 

% 0,02 0,2 0,7 13,3 9,1 15,8 

Импорт РТ, всего, млн 

долл., в том числе: 
532,1 720,5 880,8 3 778,4 4 045,4 5 182,8 

КНР 
млн долл. 10,6 7,6 26,7 488,1 607,4 841,7 

% 1,9 1,1 3 13 15 16,2 
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https://gumruk.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-45-21
https://gumruk.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-45-21
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 Источник: составлено автором по данным: Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости: статистический сборник. Душанбе: Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2021. С. 518–537. Статистика внешней торговли РТ. Таможенная 

служба при Правительстве Республики Таджикистан. URL: https://gumruk.tj/index.php/2018-

06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-45-21 (дата обращения: 12.09.2023) 

Экспорт Таджикистана в Китай в 2022 году достиг 368,3 млн долл, что 

составило 30% двухстороннего товарооборота. Удельный вес Китая в экспорте 

Таджикистана возрос с 0,02% в 1993 году до 15% в 2022 году, а в абсолютном 

выражении увеличился больше чем в 3600 раз. Китай занял третье место после 

Швейцарии и Казахстана. Экспорт был в 2,3 раза меньше импорта, но это 

высокий показатель за последние несколько лет. По сравнению с 2020 и 2021 

годами экспорт увеличился в 10,7 и 2,3 раза соответственно. Основная статья 

экспорта – руды и концентраты драгоценных металлов (см. Рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура экспорта Таджикистана в Китай в 2022 г. 
Источник: составлено автором по данным: Статистика внешней торговли РТ. 

Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан. URL: 

https://gumruk.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-45-21 (дата 

обращения: 02.05.2023) 

В 2022 году импорт из Китая достиг 841,7 млн долл, что составило 70% 

двустороннего товарооборота. Китай занял третье место после России и 

Казахстана. Удельный вес Китая в импорте Таджикистана возрос с 1,9% в 1993 

году до 16,2% в 2022 году, а в абсолютном выражении увеличился в 80 раз. В 

структуру импорта из Китая входит более 3000 наименований товаров (см. Рис. 

3).  
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https://gumruk.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-45-21
https://gumruk.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-45-21
https://gumruk.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-45-21
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Рис. 3. Структура импорта Таджикистана из Китая в 2022 г. 
Источник: составлено автором по данным: Статистика внешней торговли РТ. 

Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан. URL: 

https://gumruk.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-45-21 (дата 

обращения: 02.05.2023) 

Наиболее активно с Таджикистаном торгует китайская провинция 

Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) и имеет наибольшую долю в 

товарообороте между двумя странами – свыше 70%.  

Что касается развития инвестиционного сотрудничества, то первое 

привлечение крупных китайских инвестиционных кредитов в экономику 

Таджикистана относится ко второй половине 2000-х годов. В период с 2007 по 

2022 год в экономику Таджикистана привлечено иностранных инвестиций на 

сумму 13,5 млрд долл., из них на долю Китая приходится 3,6 млрд долл. или 27%. 

На втором месте Россия с 1,7 млрд долл. или 13%.2 

Из привлеченных китайских инвестиций за 2007–2022 гг. 67,1% 

составляют прямые инвестиции и 32,8% – прочие инвестиции (см. Рис. 4). 

Портфельные инвестиции за этот период были привлечены только в 2020 году в 

размере 75,6 тыс. долл. 

 
2 Статистика иностранных инвестиций. Государственный комитет по инвестициям и 

управлению государственным имуществом РТ. URL: https://investcom.tj/investment/activity/11-

omori-sarmojaguzorii-hori.html (дата обращения: 04.04.2024) 
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Рис. 4. Инвестиции Китая в Таджикистане за 2007–2022 гг. млн долл. 

Источник: Ежегодные статистические сборники «Внешнеэкономическая деятельность 

Республики Таджикистан», выпуски 2007–2020 гг. Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан; Статистика иностранных инвестиций. Государственный комитет по 

инвестициям и управлению государственным имуществом РТ. URL: 

https://investcom.tj/investment/activity/11-omori-sarmojaguzorii-hori.html (дата обращения: 

04.04.2024) 

Китайские инвестиции и кредиты были привлечены в ключевые и 

приоритетные отрасли экономики Таджикистана: энергетику, транспорт и 

промышленность. В 2006 году Эксимбанк Китая выделил Таджикистану первый 

долгосрочный инвестиционный кредит в размере 603,5 млн долл. на 

строительство линий электропередачи «Юг-Север» (267,2 млн долл.) и 

«Лолазор-Хатлон» (55,2 млн долл.) и на ремонт автомагистрали Душанбе-

Худжанд-Чанак (281,1 млн долл.). В 2014 году введена в эксплуатацию первая 

очередь ТЭЦ «Душанбе-2» (180 млн долл.). Через 2 года была построена вторая 

очередь центра. Общая стоимость проекта – 349 млн долл., из которых 17,4 млн 

долл. вклад Правительства РТ, а остальная сумма – кредит КНР. Общая 

мощность центра составляет 400 мегаватт. 

Китай активно финансирует строительство и ремонт транспортной 

инфраструктуры (тоннели «Шахристан» (90 млн долл.), «Озоди» (38 млн долл.), 

«Хатлон» (68 млн долл.), автодороги Душанбе-Дангара (49 млн долл.), Душанбе-

Рашт-Сары-Таш», «Душанбе-Куляб-Хорог-Кульма»). 

С привлечением китайских финансов созданы СП, среди которых можно 

отметить такие крупные и важные для экономики Таджикистана предприятия, 
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как СП «Зарафшан», ООО «Таджикско-китайская горнопромышленная 

компания», текстильный комплекс «Джунтай Дангара Син Силу Текстиль», 

«Хуаксин Гаюр Цемент» (125 млн долл.), «Джунтай Мохир цемент» (145 млн 

долл.), «Ху Чан Гаюр Индастриал» (17,8 млн долл.), «Хуаксин Гаюр Сугд 

Цемент» (168 млн долл.), «Тодж-Китай-2013» (30 млн долл.) и др. В 

перечисленных предприятиях на долю Китая приходится в среднем 60-70% 

проектной стоимости строительства и доходов. 

Таким образом, основными направлениями привлечения китайских 

инвестиций и кредитов являются энергетика, транспорт и отдельные сектора 

промышленности. 

Выявлены положительные и отрицательные эффекты влияния 

таджикско-китайского экономического сотрудничества на социально-

экономическое развитие Таджикистана. 

Положительные эффекты. С привлечением китайских инвестиций была 

проведена модернизация старых производственных предприятий и созданы 

новые совместные предприятия. Из 21 компании, работающей в сфере добычи и 

переработки полезных ископаемых и драгоценных металлов, 7 компаний 

работают с участием китайского капитала. За счет увеличения 

производственных мощностей СП в горнодобывающей отрасли увеличился 

экспорт драгоценных камней и металлов. В 2022 году было экспортировано руды 

и концентратов металлов на 731,1 млн долл. и драгоценных и полудрагоценных 

металлов на 717,3 млн долл., что в 4,8 и 3,4 раза больше соответственно, чем в 

2015 году. В совокупности на эти две позиции пришлось 62,1% экспорта. 

В сотрудничестве с китайскими партнерами в республике построено и 

сдано в эксплуатацию 5 цементных заводов, 21 кирпичный завод, 1 завод по 

производству газоблоков, 1 завод по производству шифера и 1 завод по 

производству гипсокартона. Таджикско-китайские СП по производству 

строительной продукции увеличили экспорт, в основном цемента. В 2022 году 

был экспортирован цемент на сумму 45,1 млн долл., тогда как в 2015 году его 

экспорт составил всего 69 тыс. долл. Импорт сократился в 3,2 раза по сравнению 

с 2015 годом и составил всего 4,9 млн долл.3 В среднем 70% продукции отрасли 

производится на таджикско-китайских СП.  

 
3 Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан. Экспресс-информация об 

экспорте и импорте важнейших товаров РТ. URL: https://tamognia.tj/index.php/2020-10-12-17-

53-49/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-46-17 (дата обращения: 26.04.2023) 

https://tamognia.tj/index.php/2020-10-12-17-53-49/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-46-17
https://tamognia.tj/index.php/2020-10-12-17-53-49/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-46-17
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В текстильной промышленности доля комплекса «Джунтай Дангара Син 

Силу Текстиль» в общем объеме производства пряжи в стране составляет 60-

70%. 

СП и китайские компании предлагают рабочие места местному населению. 

В частности, в СП «Зарафшан» трудятся 2,8 тыс. человек, в текстильном 

комплексе «Джунтай Дангара Син Силу Текстиль» - 1,2 тыс. человек, в 

«Таджикско-Китайской горнопромышленной компании» и других предприятиях 

- более 4 тыс. человек, в среднем 70-80% являются гражданами Таджикистана. 

Последняя компания вносит 5% от общего налога на прибыль Таджикистана. 

Также китайские компании оказывают финансовую помощь для 

реализации социальных проектов. Такая помощь была оказана Таджикскому 

национальному университету и Таджикскому государственному 

педагогическому университету имени Садриддина Айни для создания 

отдельных кабинетов для изучения иностранных языков, компьютерных 

классов, топографии и т.д. Китайские предприятия и компании, работающие в 

Таджикистане, за счет собственных средств построили средние школы и 

планируют строительство новых школ. По разным статистическим данным, 

построены школы для более 12 тыс. учащихся. 

Китай оказывает помощь Таджикистану в повышении уровня 

обслуживания коммунальных учреждений. В 2022 году в столицу ввезено 413 

единиц различной коммунально-пассажирской техники на основе соглашения о 

безвозвратной технической помощи. 

Также в сотрудничестве с Китаем в Таджикистане построены 

энергетические и транспортно-логистические объекты стратегического 

значения, которые способствуют развитию регионов страны. ЛЭП «Юг-Север» 

сократила потери электроэнергии в 7 раз и заложила основу для строительства 

ряда новых промышленных предприятий и развития промышленного сектора 

северных регионов. Электросеть Согдийской области была соединена с 

центральной электросетью Таджикистана. После строительства ЛЭП «Юг-

Север» и «Лолазор-Хатлон» начали действовать свободные экономические зоны 

– «Сугд», «Дангара», «Куляб» и «Пяндж», на территории которых действуют 

крупные производственные предприятия. ТЭЦ «Душанбе-2» обеспечивает 80% 

ежесуточной потребности населения столицы в электроэнергии. Увеличился 

объем экспорта электроэнергии в соседние страны. В 2022 году экспорт 

электроэнергии составил 106,8 млн долл. (Афганистан – 72,8 млн долл. или 
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68,1% и Узбекистан – 33,4 млн долл. или 31,2%)4 и с каждым годом этот 

показатель увеличивается. 

Совместно с китайским партнерами отремонтированы и 

реконструированы дороги Душанбе-Хорог-Кульма (на некоторых участках 

сотроительные работы продолжаются), Душанбе-Худжанд-Чанак и Душанбе-

Джиргатол-Сары Таш, которые соединяют Таджикистан с тремя соседними 

странами. Тоннель «Озоди» сократил протяженность дороги Душанбе-Куляб на 

7 км. Тоннель «Хатлон» сократил протяженность дороги Душанбе-Вахдат-Куляб 

на 100 км по сравнению с дорогой Душанбе-Бохтар-Куляб. 

Однако, несмотря на положительные стороны экономического 

сотрудничества между двумя странами, остаются вопросы, требующие более 

детального изучения. 

Отрицательные эффекты. Наряду с получением грантов и привлечением 

прямых инвестиций, Таджикистан также получает кредиты от Китая. По 

состоянию на 1 января 2023 года внешний долг Таджикистана составил 3228,3 

млн долл., т.е. 30,8% ВВП страны. В структуре долгового портфеля 36,6% 

приходится на двусторонние кредиты, где основным кредитором выступает 

Эксимбанк Китая. По состоянию на 1 января 2023 года обязательства перед этим 

банком составили 992,5 млн долл., т.е. 30,7% внешнего долга республики (см. 

Табл. 4). 

Таблица 4 

Внешний долг Таджикистана и доля Китая, 2020-2022 гг. 

Показатель 
Годы 

2020 2021 2022 

Внешний долг, всего, млн долл., в том 

числе: 
3 243,7 3 299,3 3 228,3 

Эксимбанк КНР 
млн долл. 1 155,6 1 098,8 992,5 

% 35,6 33,3 30,7 

 Источник: составлено автором по данным: Министерство финансов Республики 

Таджикистан. Отчёт о состоянии государственного долга за 2022 год. URL: 

https://moliya.tj/ru/otchet-o-gosudarstvennom-dolge/ (дата обращения: 14.12.2023) 

Кредиты из Китая привлекаются практически каждый год, а к концу 2022 

года общее количество кредитов, привлеченных из Китая, составило 18. В 2022 

году было выделено 231,5 млн долл. на обслуживание внешнего долга и 

наибольшая доля выделенных средств – 44% была направлена на погашение 

 
4 Экспресс-информация об экспорте и импорте важнейших товаров РТ / Таможенная служба 

при Правительстве Республики Таджикистан. URL: https://tamognia.tj/index.php/2020-10-12-

17-53-49/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-46-17 (дата обращения: 01.10.2023)  

https://moliya.tj/ru/otchet-o-gosudarstvennom-dolge/
https://tamognia.tj/index.php/2020-10-12-17-53-49/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-46-17
https://tamognia.tj/index.php/2020-10-12-17-53-49/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-46-17
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китайских кредитов, в том числе 83,9 млн долл. на погашение основного долга и 

18,1 млн долл. на выплату процентов. Отличительной особенностью китайских 

кредитов является то, что они носят «связанный» характер, то есть в процессе их 

освоения используются китайские материалы, оборудования и технологии, 

участвуют китайские компании, привлекается китайская рабочая сила. 

Совместные предприятия приводят к увеличению внутреннего 

производства, но основная доля принадлежит Китаю, например: СП «Зарафшан» 

70% – КНР и 30% – РТ, «Джунтай Мохир цемент» (производство цемента) 65% 

– КНР и 35% – РТ, «Ху Чан Гаюр Индастриал» 65% – КНР и 35% – РТ, «Хуаксин 

Гаюр Сугд Цемент» 75% – КНР и 25% – РТ и т.д. Соответственно, основной 

доход от совместной деятельности получают китайские партнеры, которые, в 

свою очередь, могут свободно переводить его за границу. 

Уровень заработных плат на СП не дотягивает до среднего уровня по 

стране. В 2022 году с вводом в эксплуатацию 3-й и 4-й очередей текстильного 

комплекса «Джунтай Дангара Син Силу Текстиль» рабочие места были 

предложены 500 местным жителям, новым сотрудникам компания предложила 

зарплату в размере 115 долл. в период стажировки и от 132 долл. до 177 долл. и 

более после официального перехода на постоянную работу. Средняя зарплата 

работников «Таджикско-китайской горнопромышленной компании» составляет 

около 300 долл., что ниже средней з/п в данной отрасли – 344 долл. 

Серьёзной проблемой таджикско-китайских экономических отношений 

является контрабанда и ввоз низкокачественных китайских товаров. Её наличие 

доказывается несопостовимостью статистических данных двух сторон о 

двусторонней торговле. По данным китайской таможни, объем таджикско-

китайской торговли в 2 раза превышает таджикскую статистику и составляет 

2598,7 млн долл. Основные причины такого расхождения по разным оценкам: 

применение различных правил таможенного учета, нефиксирование 

определенного перечня товаров в качестве импорта, «подмена» в декларациях 

одного товара на другого, несовершенный механизм совместного таможенного 

сотрудничества и т.п. 

Еще одной проблемой в торговле Таджикистана с Китаем является 

экспортно-сырьевая модель. Если сравнить таджикский экспорт в 2022 году с 

2010 годом, то его структура практически не изменилась. Двусторонняя торговля 

была в пользу Таджикистана только в 1995-1999 и 2009-2010 годах, а с 2011 года 

ежегодно имеет отрицательное сальдо. 
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Высокая урожайность, которая достигается китайскими фермерами 

приводит к обострению конкуренции с местными фермерами, поскольку цена 

продукции, производимой китайцами, ниже, чем у местных фермеров на 

внутреннем рынке. Также это говорит не только об использовании новых видов 

семян, современных технологий и эффективных методов, но и использовании 

различных химикатов для повышения урожайности, что может нанести ущерб 

плодородию земли в будущем. 

Определены приоритетные направления и сферы взаимодействия 

Таджикистана и Китая с учетом геоэкономического потенциала, 

национальных интересов и стратегии развития страны. 

Согласно Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 

2030 года определены следующие стратегические цели долгосрочного 

социально-экономического развития: достижение энергетической 

независимости, выход из коммуникационного тупика, обеспечение 

продовольственной безопасности и индустриализация страны. 

С учетом заявленных целей были определены приоритетные направления 

экономических отношений между Таджикистаном и Китаем. 

Энергетика. Перспективным направлением является строительство малых 

и средних электростанций в Таджикистане. Годовая производственная мощность 

Таджикистана составляет 527 млрд кВт/ч гидроэлектроэнергии, из которых в 

настоящее время используется только 4-6%. Потенциал производства солнечной 

энергии в Таджикистане составляет около 25 млрд кВт/ч в год, что может 

удовлетворить 60-80% потребностей населения. Последние годы возросло 

активное участие китайских компаний в ремонт и модернизации энергетической 

инфраструктуры страны. Китайская компания «Sinohydro» модернизирует 

агрегаты и систему водоснабжения Сарбандской ГЭС. В 2022 году обсуждался 

вопрос привлечения китайских инвестиций в строительство Рогунской ГЭС. 

Необходимо активизировать приток китайских инвестиций в строительство 

гидроэлектростанций различной мощности, производство электроэнергии из 

других возобновляемых источников энергии, таких как солнечные и ветровые, а 

также в реконструкцию действующих электростанций. Таджикистан и Китай 

активно обсуждают вопрос экспорта электроэнергии из Таджикистана в Китай и 

рассматривают проект строительства ЛЭП 500 кВ протяженностью 550 км до 

СУАР КНР. Китайская сторона заинтересована в том, чтобы Таджикистан в 

будущем мог стать основным поставщиком электроэнергии для СУАР. 
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Транспорт. Первостепенное значение для обеих стран имеет ремонт 

отдельных участков автодороги Душанбе-Хорог-Кульма, которая считается 

стратегически важной дорогой. Сегодня продолжаются строительные работы в 

Дарвазском районе до въезда в Рушанский район. Перспективной площадкой 

сотрудничества является проект «Один пояс – один путь». С включением двух 

автомагистралей – «Китай-Таджикистан-Узбекистан» и «Китай-Таджикистан-

Афганистан» в этот проект Таджикистан достигает своей стратегической цели 

стать транзитной страной. Еще более актуальной становится реализация проекта 

строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-

Иран. Обеим странам выгодно тесное сотрудничество в сфере транспорта: во-

первых, Таджикистан через Китай выходит на рынки Юго-Восточной Азии, а 

Китай получает выход в другие страны Центральной Азии и оттуда – на Ближний 

Восток и в Европу; во-вторых, строительство транспортной инфраструктуры 

способствует реализации крупного инфраструктурного проекта – «Один пояс-

один путь»; в-третьих, данная инициатива положительно влияет на расширение 

интеграции стран региона и ведет к появлению новых транспортных коридоров. 

Промышленность. Создание СП на территории СЭЗ Таджикистана, 

создание промышленных предприятий по добыче полезных ископаемых и 

переработке металлов являются основными темами дальнейшего развития 

сотрудничества. В ближайшие годы планируется создать новые 

производственные предприятия стоимостью 400 млн долл. Согласно Программе 

развития электротранспорта в РТ на 2023-2028 гг., ожидается, что рынок 

электромобилей в стране будет расширяться в ближайшие годы. Поэтому вопрос 

совместного производства электромобилей считается перспективным. 

Отмечается, что 90% необходимого сырья для производства, в том числе 

алюминия, лития, никеля, серебра, имеется в Таджикистане.  

Крупным проектом, запланированным Китаем на ближайшее время, 

является создание «Индустриального парка цветных металлов» на севере 

Таджикистана с годовой мощностью добычи и обогащения 6 млн тонн руды. 

Учитывая богатый опыт Китая в производстве продукции легкой 

промышленности и сырьевые ресурсы Таджикистана, создание текстильных 

комплексов и СП по переработке хлопка и производству текстиля будет 

благоприятным для развития легкой промышленности Таджикистана. 80% 

производственных мощностей по переработке хлопкового волокна в стране не 

используется, прядильные фабрики перерабатывают лишь 30% «белого золота», 

а остальное отправляется на экспорт в качестве сырья. На предприятиях не 
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реализован полный цикл переработки хлопкового волокна. По оценкам 

специалистов, если с одного гектара собрать от 25 до 30 центнеров хлопка, 

можно произвести до 12 тыс. м2 ткани, 277 кг хлопкового масла, 726 кг жмыха, 

47 кг мыла и получить доход от 12 до 15 тыс. долл.5 

Связь и телекоммуникация. В 2023 году вопрос о восстановлении 

сотрудничества в этой области был поднят вновь. Будет реализовано прямое 

соединение телекоммуникационных сетей Таджикистана с 

телекоммуникационными сетями Китая. Данное мероприятие реализуется в 

рамках проекта строительства высокоскоростной транспортной сети по 

направлению Душанбе-Хорог-Кульма. Страны делают первыи шаги к 

соединению линий телекоммуникации, что требует разработки 

соответствующей программы развития двустороннего сотрудничества в сфере 

связи. 

Энергетика, транспорт, промышленность, торговля, сельское хозяйство, 

туризм, образование и т.д. остаются перспективными сферами взаимодействия. 

Однако налаживание сотрудничества по новым направлениям (туризм, экология 

и т.д.) также находится в центре внимания сторон. 

Разработаны научно обоснованные рекомендации по устранению 

существующих проблем и углублению таджикско-китайского 

экономического сотрудничества. 

Оценка влияния таджикско-китайского экономического сотрудничества на 

социально-экономическое развитие Таджикистана показывает, что отношения 

нуждаются в изменениях. Необходимо, чтобы это сотрудничество, прежде всего, 

отвечало национальным интересам Таджикистана и обеспечивало реализацию 

вышеупомянутых четырех стратегических целей страны на период до 2030 года. 

Необходимо пересмотреть соглашения и увеличить долю Таджикистана в 

СП, занимающихся добычей и переработкой полезных ископаемых. Подобный 

опыт имеется у Таджикистана, увеличившего свою долю в совместном 

предприятии «Зарафшан» на 5% после нескольких лет его работы. Считаем 

также целесообразным выровнять долю сторон в СП по производству 

строительной продукции. При этом необходимо включить в соглашения 

обязательства по реализации сопутствующих социальных проектов. На 

сегодняшний день лишь несколько крупных китайских компаний, работающих в 

 
5 Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021–2025 годы. Душанбе. 

2021. С. 42. 
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стране, включая ТВЕА, построили социальные объекты, тогда как, по разным 

данным, в стране действуют 700 компаний с китайским капиталом.  

Кроме того, необходимо в соглашения с китайскими компаниями, 

работающими в Таджикистане, ввести пункт по обеспечению работой граждан 

Таджикистана, окончивших китайские вузы. Таким образом, это будет 

способствовать возвращению студентов в Таджикистан, снижению безработицы 

среди трудоспособного населения и увеличению доли 

высококвалифицированных кадров - граждан Таджикистана на совместных 

предприятиях. Кроме того, в соглашениях должна быть установлена норма по 

минимально допустимому уровню заработной платы на предприятиях, которая 

должна быть не ниже уровня средней заработной платы в Таджикистане. 

Уверены, что данные нормы не приведут к оттоку китайских инвесторов, 

которые крайне заинтересованы в ресурсах Таджикистана.  

Серьёзной проблемой для Таджикистана является размер внешнего долга, 

который имеет тенденцию к росту. Однако, учитывая темпы снижения 

задолженности перед Китаем сегодня и при условии, что не будут привлечены 

новые кредиты, Таджикистан может закрыть свою задолженность в ближайшие 

10-12 лет. Очевидно, что необходимо вести постоянный мониторинг и 

совершенствовать работу по управлению внешним долгом страны. В том числе, 

принятие мер по улучшению инвестиционного климата для замены кредитов 

прямыми иностранными инвестициями, которые не образуют долгов, в условиях 

острой нехватки финансовых ресурсов, технологий и специалистов позволяют 

строить новые промышленные объекты, приносить дополнительные доходы в 

государственный бюджет, расширять экспортную корзину и увеличивать 

экспортные поступления. 

Двусторонняя торговля увеличивается с каждым годом, но решение 

выявленных в ходе диссертационного исследования проблем может изменить не 

только ее динамику, но и структуру. Представляется необходимым принять 

следующие меры для устранения существующих проблем в сфере торговли: 

- координация деятельности Таможенной службы РТ и Главного 

таможенного управления КНР; 

- усиление контроля на КПП «Кульма» со стороны Агентства по 

государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ и 

Налогового комитета при Правительстве РТ в целях устранения случаев 

коррупции и контрабанды; 
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- координация деятельности погранперехода «Кульма» и Агентства 

«Таджикстандарт» в целях устранения случаев ввоза низкокачественной 

продукции; 

- усиление контроля над импортерами и продавцами китайской продукции; 

- использование привлеченных китайских финансовых ресурсов для 

модернизации производственных предприятий и строительства новых с целью 

переработки местного сырья и увеличения экспорта. 

Конечно, достижение положительных результатов в целях социально-

экономического развития требует и вмешательства Правительства страны. 

Отмеченные моменты и вопросы следует учитывать на этапе заключения 

договоров и соглашений и рассматривать в рамках деятельности 

Межправительственной комиссии Таджикистана и Китая по торгово-

экономическому сотрудничеству и Подкомиссии Таджикистан-СУАР. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что роль Китая в 

социально-экономическом развитии Таджикистана большая, что 

подтверждается статистическими цифрами и результатами более чем 30-летней 

двусторонней деятельности. С началом нового столетия торгово-экономические 

отношения развиваются быстрыми темпами. На современном этапе Китай 

входит в список первых трех основных партнеров Таджикистана практически во 

всех социально-экономических сферах. В сотрудничестве с Китаем в 

Таджикистане реализованы крупные проекты в сферах энергетики, транспорта, 

промышленности, сельского хозяйства, образования и науки, здравоохранения и 

продолжается двусторонняя работа в других областях. В результате оценки 

влияния таджикско-китайского экономического сотрудничества на социально-

экономическое развитие Таджикистана выявлено, что Китай оказал 

положительное влияние на развитие различных отраслей страны, но остаются 

моменты в сотрудничестве, которые требуют решения и более детального 

рассмотрения. С учетом результатов проведенного исследования были 

определены приоритетные направления углубления взаимовыгодного 

сотрудничества и разработаны предложения и рекомендации по нейтрализации 

имеющихся недостатков. В целом, таджикско-китайское экономическое 

сотрудничество должно способствовать ускорению процесса диверсификации 

производства и достижению стратегических целей Таджикистана на период до 

2030 года. 
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Каландаршоев Гулшер Алишерович (Таджикистан) 

Влияние таджикско-китайского экономического сотрудничества на 

социально-экономическое развитие Таджикистана 

В диссертационном исследовании рассмотрены теоретические подходы к 

определению социально-экономического развития страны и предложена 

авторская система показателей. Определены этапы таджикско-китайского 

экономического сотрудничества и выявлены их ключевые особенности. 

Исследовано текущее состояние торгово-экономических отношений 

Таджикистана и Китая и выделены основные направления использования 

китайских инвестиций и кредитов на протяжении последних тридцати лет. 

Выявлены положительные и отрицательные эффекты влияния таджикско-

китайского экономического сотрудничества на социально-экономическое 

развитие Таджикистана. Разработаны рекомендации по расширению 

экономического сотрудничества и определены наиболее перспективные 

направления взаимодействия с учетом геоэкономического потенциала и 

национальных интересов Таджикистана. 

 

Qalandarshoev Gulsher Alisherovich (Tajikistan) 

The impact of Tajik - Chinese economic cooperation on the socio-economic 

development of Tajikistan 

The thesis research examines theoretical approaches to determining the socio-

economic development of a country and proposes the author's system of indicators. 

The stages of Tajik-Chinese economic cooperation are determined and their key 

features are identified. The current state of trade and economic relations between 

Tajikistan and China is analyzed and the main areas of use of Chinese investments and 

loans over the past thirty years are highlighted. Positive and negative effects of the 

influence of Tajik-Chinese economic cooperation on the socio-economic development 

of Tajikistan have been identified. Recommendations for expanding economic 

cooperation have been developed and the most promising areas of interaction have 

been identified, taking into account the geo-economic potential and national interests 

of Tajikistan. 


