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99.2.101.02 на базе Таджикского национального 

университета, Межгосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Российско-Таджикский (славянский) университет» 
(734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17)

О Т З Ы В
официального оппонента, доктора экономических наук, доцента, Ходжаева 
Парвиза Давроновича на диссертационную работу Фозиловой Мухайё Ис- 
моилжоновны на тему «Развитие инновационно-промышленного предпри
нимательства в регионе (на материалах Центрального Таджикистана)», 
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 5.2.3 - Региональная и отраслевая экономика (ре
гиональная экономика)

1. Актуальность темы исследования. В настоящее время в Республике 
Таджикистан одним из основных направлений формирования рыночной экономики 
и конкурентоспособности национальной экономики является развитие 
инновационных процессов, учитывающих эффективного использования 
потенциала промышленных отраслей региональной экономики. На 
современном этапе экономического развития роль инноваций значительно 
возрастает, и они все более становятся основополагающими факторами 
экономического роста. По сути, развитие инновационного-промышленного 
предпринимательства становится ключевым условием обеспечения 
конкурентоспособности региональной экономики.

Следует отметить, что важное значение приобретают вопросы обоснова
ния основных направлений и приоритетов развития форм инновационного 
предпринимательства и их государственной поддержки в регионах страны с 
учетом их природно-экономического потенциала, обеспеченности трудовыми и 
другими ресурсами. В настоящее время предпринимательская деятельность в 
Таджикистане представлена в основном операциями в коммерческой сфере, ча
стично производством товаров и услуг на базе технологии, не соответствующее 
требованиями инновационной экономики. Между тем, политика открытых две
рей Таджикистана, способствующий беспрепятственному входу иностранных 
компаний на внутренний рынок, отечественным предпринимателям не оставля
ет иного выбора, чем наращивать производства инновационных продуктов, 
имеющих определенные конкурентные свойства. При этом, региональный уро
вень управления развитием промышленного предпринимательства, в силу ши
роких возможностей эффективного использования подходов к специализацию 
производства, концентрацию научных и производственных единиц, интегриро
ванного роста промышленных структур, научно обоснованного размещения 
субъектов производственного предпринимательства, а также кластеризации ма
лого и среднего бизнеса представляет наибольший интерес для успешной реали
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зации стратегических целей по переходу страны к инновационным рельсам раз
вития промышленной системы.

Вместе с тем, в территориальной структуре национальной экономики 
Центральный Таджикистан обладает огромным потенциалом для наращивания 
инновационно-промышленного предпринимательства. В регионе расположены 
основные производственные мощности республики, ведущие научно
исследовательские центры (институты), учебные заведения, а также густонасе
ленные пункты. Формирование и развитие инновационно- промышленного 
предпринимательства придает экономике эластичность, формирует конкрет
ную среду, способствует сокращению уровня безработицы, расширяет налого
облагаемую базу местных бюджетов, насыщает внутренний рынок товарами 
и услугами. В этих условиях особое значение приобретают вопросы приори
тетности развития и выработки эффективной политики углубления специали
зации региона и повышения эффективности использования его производ
ственно-экономического потенциала, поиска перспективных путей стимулиро
вания развития малых и средних форм предпринимательства на базе государ
ственной поддержки производства промышленной продукции, имеющей инно
вационные свойства.

Важно отметить, что многие аспекты проблем формирования и развития 
инновационно-промышленного предпринимательства в Таджикистане с учетом 
особенностей протекания социально-экономических процессов в отдельных ре
гионах страны остались малоизученными. В частности, недостаточно изученны
ми остались проблемы совершенствования: механизма стимулирования иннова
ционно-промышленного предпринимательства в регионах республики; схем оп
тимизации развития инновационно-промышленного предпринимательства в ре
гионе; организационных основ управления развитием инновационно-про
мышленного предпринимательства с учетом региональной специфики и др.

Следует также оценить пути обеспечения эффективного взаимодействия 
научно-исследовательских институтов и производственных единиц в плане свое
временного внедрения научных достижений в производственном процессе, про
блемы подготовки квалифицированных кадров для нужд инновационно
промышленного предпринимательства, более эффективного использования форм 
государственной поддержки инновационной деятельности предпринимателей и 
др.

В связи с этим, актуальность диссертационного исследования Фозиловой 
Мухайё Исмоилжоновны не вызывает сомнения.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций диссертанта обусловлена методически обоснованным использованием 
статистической информации, методов системного анализа, экономико
статистических и экономико-математических методов исследования, обобще
нием значительного числа литературных источников по вопросам развития ин
новационно-промышленного предпринимательства в регионе.

3. Достоверность и научная новизна диссертации заключается в обос
новании теоретических основ формирования механизма инновационно-
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промышлен-ного предпринимательства и разработки практических рекоменда
ций по развитию инновационно-промышленных предпринимательских структур 
в Центральном Таджикистане.

Автором уточнены теоретические положения регионального развития с 
учетом авторской трактовки понятия «регион» как географически сформиро
ванная территория с присущим ему экономической, политической и социаль
ной системы с учетом формирования устойчивой социально-экономической ак
тивной среды с образованием трудового, промышленного, производственного, 
инновационного и предпринимательского потенциала, в системе факторов раз
вития которого в сов-ременных условиях системообразующее значение имеет 
инновационно-промышленное предпринимательство. Обобщены основные 
принципы и условия формирования и развития инновационно-промышленного 
предпринимательства с учетом их классификации на принципы: обеспечиваю
щие стимулирования и активизация инвестиционных процессов в регионе; со
здающие условия для реализации инновационного потенциала предпринима
тельских структур; адаптирующие влияния институциональной составляющей 
государственного регулирования предпринимательства к вызовам внешней 
среды.

В диссертации автором на основе анализа современного состояния и 
оценки тенденциям развития предпринимательской деятельности в Централь
ном Таджикистане выделены основные факторы, сдерживающие перехода 
предпринимательских структур к инновационным рельсам развития, отражаю
щие противоречивость между: потенциальным возможностям стать точкой 
промышленного развития в территориальной структуре национальной эконо
мики и механизмов стимулирования развития инновационного- 
предпринимательства в регионе; институциональным факторам обеспечения 
инновационного-предприни-мательства в регионе и реальной нагрузки и кон
куренции со стороны внешних импортеров товаров и услуг, не позволяющих 
реализовать производимые продукции по выгодной цене; уровнем квалифика
ции менеджеров, их компетенции в решении сложных проблем обеспечения 
конкурентоспособности в условиях открытой экономики и степенью развито
сти конкурентной среды в регионе;

- на базе математического моделирования выделены пути улучшения ин
новационно-промышленного предпринимательства в Центральном Таджики
стане, учитывающие рост сбалансированного инвестирования в НИОКР, разви
тие человеческого капитала, бюджетирования инновационных проектов с уче
том оптимизации размещения объектов инновационно-промышленного пред
принимательства в регионе. Предложены основные направления развития ин
новационно-промышленного предпринимательства в регионе, учитывающие: 
разработку и реализации комплексной программы развития промышленного- 
предпринимательства в долгосрочной перспективе с учетом специфических 
особенностей функционирования промышленных предприятий в регионе; су
щественного снижения уровня влияния внешних импортеров на базе оптимиза
ции политики протекционизма; меры стимулирования и поддержки реализации
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интеграционных кластерных корпоративных инициатив в региональной инно
вационно-промышленной среде.

Кроме того, автором обоснованы пути сбалансированного развития рынка 
образовательных ус-луг и рынка труда, учитывающие внедрения современных 
форм образовательных стандартов как дуальное образование, обеспечивающий 
более эффективного взаимодействия вузов региона с промышленными 
предприятиями на базе эффективного использования принципов, подходов и 
методов обеспечения конкурентоспособности отечественных учебных 
заведений, оптимизации схем взаимодействия рынка труда и рынка 
образования, способствующих улучшению кадрового обеспечения процесса 
реализации инновационного потенциала в регионе.

4. Содержание работы. Положительные стороны и недостатки.
Рецензируемая диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

выводов и предложений, списка использованной литературы, включающего 
186 наименовании.

Во введении (С. 3-13) обоснована актуальность темы исследования, 
определена степень её разработки в зарубежной и отечественной литературе, 
формированы цель и задачи, объект и предмет исследования, раскрыта научная 
новизна и её практическая значимость, приводятся положения и выводы, выно
симые на защиту.

В первой главе - «Теоретико-методологические аспекты развития 
инновационно-промышленного предпринимательства» (С. 14-62) исследо
ван феномен «предпринимательская деятельность» в системе факторов регио
нального развития, изучены методические основы развития инновационно
промышленного предпринимательства в регионе, рассмотрены основные тен
денции развития инновационно-промышленного предпринимательства в со
временном мире.

Автор считает, что решение проблемы обеспечения конкурентоспособно
сти национальной экономики и отдельных ее сфер требует комплексного изуче
ния теоретико-методологических основ рационального использования природно
ресурсного потенциала страны и ее регионов на базе применения эффективных 
форм и методов инновационного развития ключевых отраслей экономики, про
мышленных секторов, в структуре которых обладает огромный потенциал реали
зации предпринимательских инициатив по превращению достижении науки и 
техники в продуктов импортозамещающего и экспортоориентированного назна
чения. Последнее актуализирует системного изучения место и роли инновацион
но-промышленного предпринимательства в структуре факторов регионального 
развития, как наиболее оптимального способа позиционирования в конкурентной 
среде мирохозяйственных отношений (С. 14-15).

В этой связи следует согласиться, с мнением автора в том, что проведение 
системных реформ, затрагивающих различные аспекты экономической жизни в 
регионах, требует научно обоснованных концептуальных предложений в области 
содействия развитию предпринимательства в контексте интеграционных процес
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сов. Важной составляющей реформирования должно быть создание благоприят
ных условий для развития предпринимательства, формирования цивилизованного 
предпринимательской среды в каждом регионе, которое бы соответствовало об
щемировым и европейским стандартам. В рамках содействия развитию предпри
нимательству широко применяется категория «поддержка предпринимательства». 
С одной стороны, категорию рассматривают как синтез управленческого и обес
печивающего элементов. Через управленческий элемент поддержки происходит 
решения организационно-административных вопросов, планирование и контроль 
а обеспечивающий элемент - содействие обеспечению предпринимательства ма
териально-техническими ресурсами, информационное обслуживание, предостав
ление кредитов и др. (С.20-22).

Автор правильно отмечает, что категории «предпринимательство», «пред
принимательская деятельность» и «инновационное предпринимательство» в со
временной региональной экономике имеют важное место и особое значение, тес
но взаимосвязаны с точки зрения определенной самостоятельной деятельности в 
регионе. Следует учесть, что между этими понятиями имеется тесная взаимосвязь 
и взаимообусловленность с позиции концептуальных положений теории регио
нальной экономики. Предпринимательская деятельность протекает в определен
ной географической зоне, что обусловливает характер, динамику и темпы его раз
вития с учетом влияния природно-ресурсного потенциала территорий, демогра
фической особенности, потенциала трудовых ресурсов, менталитета населения и 
многих других факторов. В этой связи можно отметить, что именно в плоскости 
проблем развития региональной экономики и следует искать пути совершенство
вания механизмов развития инновационного предпринимательства. Последнее 
позволяет понять, на сколько предпринимательская деятельность глубоко и все
сторонне охватывает социально-экономические вопросы регионального развития 
(С. 24-25).

По мнению автора, основным фактором в развитии инновационного 
предпринимательства является природный фактор. Природный фактор развития 
инновационного предпринимательства проявляется в основном уровнем осво
енности и потенциалом имеющихся природных, энергетических, сырьевых и 
экологических ресурсов. Корме того, природный фактор предполагает наличие 
количественного и качественного ресурса, обеспеченность сырьевыми и произ
водственными земельными, водными, минерально-сырьевыми лесными, рекре
ационными и др. ресурсами, которые смогут сделать возможным рост объема 
производства в инновационно-промышленных предприятиях. Следует подчерк
нуть, что при этом государственный контроль и регулирования экологических 
показателей природного фактора, соблюдение их нормативов и уровень эффек
тивности использования запасов энергетических ресурсов являются крайне 
обязательным. Ключевым фактором развития инновационно-промышленных 
предприятий является экономический фактор, который подразумевает финансовое 
положение предприятий, финансовое положение рабочих и покупательная спо
собность служащих персон, состояние финансово-кредитной системы, экономи
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ческая и рыночная конъюнктура, инфляция, система налогообложения, цены на 
товары, спрос и др. (С. 40-41).

Автор правильно отмечает, что основные принципы и факторы развития 
инновационно-промышленного предпринимательства направлены на эффек
тивное использование имеющихся ресурсов с учетом оптимизации механиз
мов управления предпринимательской деятельности на региональном уровне. 
Последнее требует, в первую очередь, стимулирования инвестиционных про
цессов, направленных на создание соответствующих условий по развитию 
инфраструктурных основ освоения и эффективного использования природно
ресурсного потенциала региона. При этом, важно обеспечить действенность 
системы обратной связи в жизненном цикле процессов инновационной дея
тельности, учитывающий налаживания механизмов коммерциализации инно
вационной продукции. Вместе с тем, необходимо также обеспечить достаточ
ный стимул для активизации инновационных процессов в регионе на базе со
четания разных факторов, имеющих положительное влияние на развитие ин
новационно-промышленного предпринимательства (С. 45-46).

Автор доказывает, что для эффективного экономического роста в зару
бежных странах, на сегодняшний день признано принять несколько механиз
мов. К ним можно отнести механизмы инновационно-промышленного разви
тия экономики, зеленную экономику, цифровую экономику, экономику, осно
ванной на знаниях, креативную экономику, информационную экономику и 
др. Объективная необходимость обеспечения устойчивого развития иннова
ционно-промышленного предпринимательства обусловливает необходимость 
рассматривать эту направлению в качестве основного механизма достижения 
параметров инновационной экономики (С. 47-48).

В диссертации отмечается, что государственная политика Франции была 
направлена на создание и рост новых малых и средних предприятий, экономиче
ское развитие регионов и увеличение занятости, на активизацию инновационной 
деятельности, развитие электронного бизнеса и совершенствование системы об
служивания малого и среднего предпринимательства с целью обеспечения их эко
номической устойчивости и высокой конкурентоспособности на мировых рынках. 
Инновационная политика была ориентирована на выполнение следующих задач: 
совершенствование системы обучения и переподготовки специалистов для малых 
и средних предприятий; стимулирование инновационной деятельности, помощь в 
трансферте новых и высоких технологий для повышения экспортных возможно
стей малого и среднего предпринимательства; улучшение взаимодействия госу
дарственных учреждений, партнерских и общественных организаций в целях эф
фективной реализации национальных и европейских программ поддержки и раз
вития малого и среднего предпринимательства; регулирование экономики и ми
нимизация бюрократических процедур в предпринимательстве, приводящих еже
годно к потере до 9 млрд; всемерное развитие информационных технологий и 
электронного бизнеса как наиболее динамично развивающихся направлений дея
тельности (С. 53-54).
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Автор справедливо отмечает, что в настоящее время ведущие страны мира 
расширяют инновационный потенциал промышленных предприятий путем 
нахождения точки прикосновения между эффективным использованием кадрово
го потенциала и успешным использованием методов и способов привлечения ино
странной инвестиции. Инвестиционные притоки дают существенный импульс 
развития инновационных процессов. В промышленном секторе с учетом дина
мичности внешней и внутренней среды бизнеса периодически требуются огром
ные капиталовложения для разработки реализации инновационных проектов. За
рубежный опыт свидетельствует о том, что развитые страны стараются использо
вать все имеющиеся ресурсы для обеспечения эффективной финансовой обеспе
ченности предпринимательских структур в промышленном секторе (С.60-61).

Во второй главе - «Современное состояние и тенденции развития предпринима
тельской деятельности в Центральном Таджикистане» (С. 63-111) анализированы состоя
ния и тенденции развития предпринимательской деятельности в Центральном Таджикистане, 
изучены факторы, влияющие на развитие инновационно-промышленного предприниматель
ства в Центральном Таджикистане, а также оценен потенциал развития инновационно
промышленного предпринимательства в Центральном Таджикистане.

Автор считает, что переход от аграрно-индустриального к индустриаль
ному типу развития обусловлен формированием и развитием национальной си
стемы инновационно-промышленного предпринимательства. В настоящее вре
мя Таджикистан находится на этапе становления конкурентоспособной эконо
мики, сопутствующий периодами экономических кризисов в мировом масшта
бе, беспрецедентной нестабильности финансовых систем, обострение регио
нальных конфликтов, непростой эпидемиологической ситуации, а также роста 
значимости глобальных экологических проблем, что не могут не повлиять на 
эффективность применяемых государством мер по оздоровлению экономики. В 
этих условиях значимость поиска наиболее оптимальных способов и методов 
перехода страны к инновационному пути развития существенно возрастает. 
При этом, инновационное-промышленное предпринимательство выступает в 
качестве наиболее реально достижимой сценарии будущей модели развития 
национальной экономики с учетом нахождения и реализации инновационного 
потенциала отдельных его регионов (С.63-64).

По мнению автора, Центральный Таджикистан является полюсом эконо
мического развития. На территории региона расположены крупнейшие про
мышленные предприятия, в сельской местности активно занимаются земледе
лием и животноводством, а в крупных городах разевается сфере услуг (ресто
ранный бизнес, транспорт, связь, туризм и др.). Немаловажным факторам про
мышленного развития региона выступает достаточно развитый уровень транс
портной, информационной и энергетической инфраструктуры. Предпринима
тельские структуры в данном регионе заняты обработкой полезных ископае
мых, производством строительных материалов, ведением сельского хозяйства, 
занятостью в сфере услуг, производством промышленных товаров и продукции 
с учетом внедрения новейших технологий на базе инновационной деятельно
стью и т. д. В целом Центральный Таджикистан считается макрорегионом с
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наиболее прогрессивной обрабатывающей промышленностью, что обусловлено 
выгодным экономико-географическим положением, наличием потребителей и 
квалифицированной рабочей силы (С. 65-66).

Автор отмечает, что одним из ключевих показателей, по которому можно 
дать оценку состояния и тенденции развития предпринимательской деятельности 
в Центральном Таджикистане, является динамика производства промышленной 
продукции в разрезе отраслей экономики региона. Анализ показывает, что в пе
риод от 2015 года до 2020 года объем промышленной продукции увеличилась 
на 1853,2 млн. сомони или на 49 %. Заметный рост данной отрасли свидетель
ствует о том, что потенциал промышленного производства в данном регионе 
значителен. Развиваются новые способы развития промышленного предприни
мательства на базе обработки промышленного сырья новыми технологиями, 
использование научно-практических основ, внедрение эффективного отече
ственного и зарубежного опытов в этой отрасли. Кроме того, следует обратить 
внимание на электроэнергию. Данный отрасль за последние годы находится в 
центре внимания правительства и предпринимателей. В анализируемый период 
она выросла до 1170 млн. квт/ч или в 4 раза больше по сравнению с 2015 г. (С. 
76-77).

В диссертационном исследовании отмечается, что одним из успешных 
форм предпринимательской деятельности в условиях Центрального Таджикистана 
по признаку организационно-экономическим формам выступают совместные 
предприятия. В данном случае использование всех имеющихся ресурсов возмож
но путем создания и функционирования совместных предприятий, которое, в 
свою очередь, невозможно без привлечения иностранных инвестиций. Необходи
мо определить условия формирования новых совместных предприятий, факторы, 
способствующие их развитию и перспективные направления их функционирова
ния ( С. 84-85).

Следует согласиться, с мнением автора в том, что в малых городах регио
на (г. Вахдат, г. Г иссар), поселках городского типа (Сомониён, Г арм,) районных 
центрах целесообразно размещать филиалы и подразделения крупных предпри
ятий по производству носков, обуви, кожевенной обработки и другой продук
ции. В совокупности с решением экономических вопросов это будет хорошим 
толчком для социальной сферы: инфраструктуры обслуживания, подготовки 
кадров, повышения уровня занятости населения, использования рабочей силы 
сельских женщин и т.д. Это будет реальным и оптимальным путем решения 
проблемы преодоления отсталости индустриализации и переноса производства 
в инновационные рельсы развития. Машиностроительная и металлургическая 
отрасль региона включают крупнейшие предприятия республики, такие как ПО 
«Таджиктекстильмаш» специализирующие на производство станков и оборудо
вания для легкой, хлопкоочистительной промышленности, сельского хозяйства, 
производства газовых счетчиков, малых и автономных электростанций, сборка 
сельхозтехники, АО "Таджиккабель" - предприятие по производству кабельных 
изделий, АО «Сомон-тачхизот» специализирующие по производству электрон
ной техники, электробытовых товаров, АО "Торгмаш" - предприятие по произ
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водству оборудования для предприятий торговли, Таджикский металлургиче
ский комбинат - производящий строительные материалы из черного металла, в 
том числе арматуру, уголки, различные железные трубы, лотки разных диамет
ров и другие материалы (С. 89-90).

Автор правильно отмечает, что развитие форм промышленного предпри
нимательства в Центральном Таджикистан имеет свои особенности, обуслов
ленные действием следующих факторов: масштабность ресурсов и эффектив
ное использование водных и гидроэнергетических ресурсов, что включает в се
бя строительство электростанций различной мощности; большие запасы полез
ных ископаемых, способствующие развитию горно-обогатительной промыш
ленности; наличие большого перечня сельскохозяйственной продукции, обес
печивающей пищевую и легкую промышленность; быстро развивающаяся 
транспортно-коммуникационная инфраструктура, соответствующая мировым 
стандартам и связывающая региона с выходом за пределы территории страны; 
трудовые ресурсы с разным квалификационным уровнем и др. безусловно, 
каждые из эти особенности могут стать основой для развития отдельных форм 
инновационно-промышленного предпринимательства. Следует учитывать при
нятие действенных мер в этом направлении. В частности, следует рационально 
организовать структуру подготовки и переподготовки высококвалифицирован
ных кадров всех уровней Министерством образования и науки Республики Та
джикистан, Министерством труда, миграции и занятости населения Республики 
Таджикистан и другими учреждениями, заниматься подготовкой и переподго
товкой кадров, принять меры по выбору профессии для выпускников школ, 
усовершенствовать систему предоставления информации о рынке труда, изу
чить опыт зарубежных стран, адаптировать его к условиям Республики Таджи
кистан, чтобы обеспечить разнообразные формы развития промышленного 
предпринимательства в регионах республики (С. 92-93).

В диссертационном исследовании отмечается, что большой инновацион
ный потенциал развития имеется в сферах пищевой промышленности. Из пи
щевой промышленности региона серьезное внимание следует уделить произ
водству фруктов и овощей, производству специального вина, производству без
алкогольных соков, табаку, которые развиваются на основе высококачествен
ной местной продукции. Эффективное использование инновационных техноло
гий в этих отраслях может способствовать существенному развитию экспорт
ного потенциала региона. В плодоовощной отрасли необходимо перенимать 
опыт строительства крупных производственных предприятий. Упомянутое 
производство должно располагаться и строиться непосредственно вблизи ис
точника сырья, в виде предприятий, мастерских, небольших участков с высокой 
производительностью. Транспортировка готовой продукции к месту потребле
ния лучше и эффективнее, чем транспортировка ее к местам переработки вдали 
от источника производства. Кроме того, этот фактор имеет большой социаль
ный эффект, что особенно важно для регионов Республики Таджикистан. Дру
гим направлением развития инновационно-промышленного предприниматель
ства выступает развития кластерного подхода. Промышленные кластеры в
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Республике Таджикистан официально еще не сформированы, но в ряде случаев 
можно наблюдать их признаки (как стратегическое партнерство промышлен
ных компаний). Например, некоторые отечественные исследователи в качестве 
первичных единиц региональных кластеров выделяют ТАЛКО, «Джунтай- 
Дангара», текстильные предприятия Худжанда и некоторые крупные предприя
тия пищевой промышленности г. Душанбе. Но официально полноценный и об
щепризнанный промышленный кластер в нашей стране пока не действует. И 
это несмотря на то, что в некоторых соседних странах, в том числе в Узбеки
стане, зарегистрировано несколько промышленных и сельскохозяйственных 
кластеров. Это означает, что кластерная форма развития промышленного пред
принимательства имеет определенные преимущества в условиях регионов Та
джикистана (С. 95-96).

По мнению автора, формирование целостной системы государственной 
поддержки промышленного предпринимательства должно включать следующие 
меры: разработка и реализация стратегии концентрации и специализации пред
принимательских структур с учетом специфических особенностей регионов рес
публики; содействие интеграционными процессам в промышленном секторе ре
гиональной экономики; совершенствование законодательной и нормативной базы, 
создающей благоприятные условия для деятельности субъектов промышленного 
предпринимательства; совершенствование механизмов государственной под
держки промышленного предпринимательства; совершенствование деятельности 
государственных учреждений, обеспечивающее разработку и практическую реа
лизацию государственной политики поддержки промышленного предпринима
тельства; формирование системы государственной поддержки промышленного 
предпринимательства на основе механизма государственно-частного партнерства 
и др.; обеспечение взаимодействие рынков труда и образовательных услуг с уче
том специфики регионов страны и др. (С. 98-99).

Автор справедливо отмечает, что следует по сценарному варианту по
строить корреляционно-регрессионный модель и определить дальнейший рост 
инновационной продукции промышленных предприятий региона. Так, как рас
смотренные факторы кроме взаимосвязанности с результативным показателем, 
ещё и между собой коррелированы, то для того, чтобы выявит факторы с 
наибольшим влиянием, и не допустит многоразовый подбор и учет одних и тех 
регрессоров, для построенной матрицы корреляции можно было провести про
верку на мультиколлинеарность, и в дальнейшем исключить повторявшие эле
менты из модели. Однако, все показатели имеют статистически-приемлемую 
значимость и поэтому для проведения «инерционного» сценарного варианта 
анализа используем все показатели с наращиванием коэффициента в один раз
ряд на каждый год. Результаты корреляционного анализа показывают, что в 
данном варианте сценарии, т.е. инерционное, годовое увеличение всех показа
телей, корреляционная зависимость результирующего фактора от данных пока
зателях на одинаковом уровне взаимосвязаны (С. 106-107).

По мнению автора, сбалансированное инвестирование в развитии инно
вации в промышленном производстве за счет государственных, международ
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ных и частных секторов имеет наиболее сильное влияние на развитие 
производственного предпринимательсва. При этом государство должно стиму
лировать заинтересованным сторонам в развитие инновационного и научного 
прогресса. Следует отметить, что затраты государства на научные исследования 
и расходы на получения и использования доступа к Интернету имеют отрица
тельные показатели в уравнение регрессии. Это означает, что государство 
должно, не вмешиваясь в производственную деятельность промышленных 
предприятий, уделять должное внимание на развитие научной разработки ин
новационных внедрений непосредственно в промышленных предприятиях 
страны и контролировать доступность современных информационно - 
коммуникационных технологий во всех сферах промышленного производства. 
Особое значение следует уделять повышению заработной платы работников 
научно-исследовательской деятельности и сотрудников промышленных пред
приятий. В свою очередь, государственные органы власти должны выступать в 
качестве контролирующего органа внедрении инновации в производстве и сти
мулировать научно-исследовательскую деятельность промышленного сектора 
регионов страны (С. 110-111).

В третьей главе - «Стратегические направления развития инновационно
промышленного предпринимательства в Центральном Таджикистане» (С. 112-145) 
обоснованы пути улучшения показателей инновационно-промышленного предприниматель
ства в Центральном Таджикистане, предложен модель оптимизации развития инновационно
промышленного предпринимательства в регионе, рассмотрены перспективы развития инно
вационно-промышленного предпринимательства в Центральном Таджикистане.

Следует согласиться, с мнением автора, в том, что в сложных условиях 
геополитической ситации и политических отношений стран, эскалации торго
вых конфликтов и санкций между сверхдержавами мира крайне важно создание 
благоприятной основы для развития промышленного производства, выпуска 
высококачественных товаров, увеличения экспорта, сокращения импорта това
ров и найти достойное место на мировом рынке товаров и услуг. В целях обес
печения развития промышленного предпринимательства на основе совершен
ствования нормативно-правовой базы поддержки промышленного предприни
мательства Правительством Республики Таджикистан в последние годы были 
приняты конкретные меры. Принятие, совершенствование и усиление законо
дательства в направлении реализации ряда стратегий, концепций и отраслевых 
государственных программ, направленных на адаптацию экономики страны в 
мирохозяйственную систему, внесли свой определенный вклад в развитие и 
поддержку промышленного предпринимательства. Следует отметить, что эф
фективное использование инновационного потенциала региональной экономики 
невозможно без усиления роли органов местного самоуправления в этом процес
се. Объективной основой для этого может выступать конкретный механизм инно
вационного развития региона. В состав такого механизма входят комплексные ме
ры государственной поддержки, которые направлены на регулирование научно
исследовательских программ. При этом к реализации этих инновационных про
грамм должно быть привлечено внимание всех участников этого процесса, начи
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ная от высшей школы и заканчивая крупными, малыми и средними предприятия
ми, технопарками, способными обеспечить эффективное использование иннова
ционных ресурсов региона (С.112-113).

Автор правильно считает, что помимо всех задач и принципов, которые 
должен выполнять и соблюдать каждый субъект производственного хозяйство
вания для обеспечения развития своей деятельности, также предусмотрены 
определенные принципы государством через законодательство для развития и 
расширения бизнеса в целом. С юридической точки зрения эти принципы носят 
более регулятивный, защитный, поддерживающий и поощрительный характер в 
зависимости от того, какие стратегии и программы развития бизнеса в стране 
разрабатываются и обрабатываются и реализованы на практике. К основным 
принципам государственной защиты и поддержки предпринимательства в Рес
публике Таджикистан относятся: законность; прозрачность деятельности субъ
ектов предпринимательства; равноправие всех субъектов предпринимательства; 
гарантия защиты прав и обеспечения свободной деятельности субъектов пред
принимательства; свободное участие субъектов предпринимательства в разра
ботке проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы пред
принимательства; приоритет развития малого и среднего предпринимательства. 
Необходимо отметить, что рассмотренные задачи и принципы могут обеспе
чить развитие деятельности производственных хозяйствующих субъектов в 
направлении реализации политики импортозамещения только в случае их реа
лизации и соблюдения в комплексе. Поэтому в целях повышения эффективно
сти производственной деятельности хозяйствующих субъектов и обеспечения 
решения вопросов реализации политики. Взамен государственный сектор и 
частный сектор должны совместно использовать свои возможности, связанные 
с принятой ими политикой (С.119-120).

По мнению автора, в Центральном Таджикистане наблюдается ряд про
блем, которые препятствуют стабильному функционированию предпринима
тельских структур в регионе, в том числе: недостаточное обеспечение условий 
для ведения бизнеса, чрезмерная налоговая нагрузка и сложности налогового 
администрирования, высокий уровень монополизации, слабая защита прав соб
ственности и прав предпринимателей; слабое развитие институтов поддержки 
бизнеса; высокий объем импорта товаров и продукции из стран дальнего зару
бежья. Наблюдения показали, что сегодня в стране потребность населения в 
промышленных товарах практически полностью удовлетворяется за счет ино
странных производителей (С.122-124).

Автор справедливо отмечает, что для развития инновационно
промышленного предпринимательства в Центральном регионе Таджикистана 
предлагаем необходимость создания экономического механизма по стимулирова
нию активности всех субъектов инновационного процесса, а именно рискового, 
венчурного предпринимательства. Известно, что в национальных стратегиях раз
витых стран мира конкретно предлагается конкурентоспособность и устойчивое 
развитие их экономики по инновационным концепциям, таким как интеллекту
альный потенциал, изменения и развития инфраструктуры, экономическая и ин
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ституциональная среда, восприимчивость бизнеса к нововведениям, технологиче
ская подготовка и т.д. Изучая опить зарубежных стран можно предлагать ключе
вые направления перспективного развития инновационно-промышленного разви
тия в нашей стране (С.129-130).

Автор доказывает, что формирование гарантированного фонда развития ин
новационно-промышленного предпринимательства может существенно изменит 
деятельность инновационно-промышленных предприятий. Деятельность данного 
фонда непосредственно должно охватить вес спектр инновационного развития 
промышленного предпринимательства в разрезе регионов страны, как на уровне 
малых, так и на уровне крупных компаний. Фонд должен организовать взаимодей
ствие всех заинтересованных сторон относительно финансирования высокотехно
логического производства промышленной продукции. Другая сторона деятельно
сти фонда заключается в формировании региональных источников финансирования 
инновационной деятельности промышленных предприятий. Фонд посредством со
здания подфондовых региональных структур, непосредственно на территории ре
гионов страны, должен вести деятельность относительно развития и упрощения 
процессов кредитования деятельности инновационного обеспечения производства 
промышленной продукции. При этом, фонд должен выступит в качестве поручите
ля при получении малых и крупных банковских кредитов и обеспечивать не менее 
50 % суммы полученного кредита собственными средствами фонда. При гаранти
рованном фонде развития инновационно-промышленного предпринимательства в 
регионах следует формирование таких подсистем: региональный фонд микро и 
макрозаймов; региональный фонд содействия и стимулирования различных видов 
промышленного предпринимательства: региональный венчурный фонд; фонд со
действия инновационно-промышленного предпринимательства и научно
исследовательской сферы (С.131-132).

Автором отмечает, что влияние кластерного образования на экономику 
региона очень велика, так как кластеры регионального назначения, объединя
ющего сферу промышленного предпринимательства с рынком образовательных 
услуг и рынком труда, будут оснащены такими продвинутыми аппаратами, что 
могут обеспечить экономику региона инструментами финансо-кредитного, ин
формационного, институционального, образовательного назначения и, в свою 
очередь, смогут повлиять на миграционную политику и развитие научно
технической политики в регионе и стране в целом. В Центральном Таджики
стане, как уже отмечалось, имеется достаточно огромный потенциал формирова
ния кластера на базе промышленных предприятий, совместно с субъектами рын
ков труда и образовательных услуг. Ядром предлагаемого кластера в Центральном 
регионе может стать ОАО ТАЛКО и к ним можно присоединит компании отрас
лей «Машиностроения» («Таджиктекстильмаш» и «Таджикторгмаш»), «Горнодо
бывающую промышленность», «Нефтегазодобывающую отрасль» (ОАО «Та- 
джиктрансгаз»), «Легкую промышленность» (ООО «ПО Нассочии Точик»), «Пи
щевую промышленность» (АООТ «Шахринав», АООТ «Сиёма», АООТ «Душан
бинская табачная фабрика», ОАО «Ширин»), «Энергетику» и конечно же, научно- 
исследова-тельские центры, и ВУЗЫ (Академия наук Республики Таджикистан,
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Таджикская академия сельскохозяйственных наук, Таджикский национальный 
университет, Таджикский технический университет им. М.Осими и др.). Реализа
ция такого рода кластерного подхода сможет обеспечит усиленную конкуренто
способность субъектов промышленного предпринимательства в регионе (С. 135
136).

В заключение сформулированы выводы и предложения по развития ин
новационно-промышленного предпринимательства в регионах Республики Та
джикистан (С.146-152).

Вместе с тем диссертационная работа также не лишена недостатков. В 
качестве недостатков можно отметить:

1. В параграфе 1.1. первой главы диссертационной работы (С. 14-30) авто
ром рассмотрены теоретические аспекты формирования и развития 
инновационно-промышленного предпринимательства в регионе. Однако авто
ром не выявлены региональные особенности развития инновационно
промышленного предпринимательства.

2. В параграфе 1.3. первой главы диссертационной работы (С.46-62) авто
ром обобщен зарубежный опыт развития инновационно-промышленного 
предпринимательства на региональном уровне. Однако в работе отсутствуют 
рекомендации по применению опыта данных стран для условий Республики 
Таджикистан.

3. В параграфе 2.3. второй главы диссертационной работы (С. 97-111), 
автором предложен эконометрическая оценка факторов, влияющих на развитие 
инновационно-промышленного предпринимательства в регионе. Однако в ра
боте не дана оценка адекватности предложенной модели к реальным услови
ям формирования, что ставить под сомнения степень достоверности и точно
сти полученных результатов.

4. В параграфе 3.3. второй главы диссертационной работы (С.128-145) 
автором предложены стратегические направления развития инновационных 
процессов в промышленном предпринимательстве региона. Работа намного 
выигрывало бы, если автор данные мероприятия подкрепил практическими 
расчетами.

5. В диссертации отсутствуют расчеты социальной, экономической, 
коммерческой и бюджетной эффективности от реализации предлагаемых ме
роприятий, что не позволяет оценить научную обоснованность данных меро
приятий.

6. В диссертации встречаются некоторые грамматические и стилистиче
ские погрешности. Некоторые положения диссертационной работы требуют 
уточнения и конкретизации (например, ГУП ТАЛКО уже преобразован в ОАО 
ТАЛКО).

Отмеченные недостатки в целом не снижают общей положительной оцен
ки рассматриваемой диссертации.

5. Автореферат и опубликованные работы полностью отражают со
держанию диссертации.
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Научная новизна и результаты исследования соответствуют следующим 
пунктам Паспорта номенклатуры специальностей ВАК Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации по специальности: 5.2.3 - Регио
нальная и отраслевая экономика (региональная экономика): 1.1. Теории про
странственной и региональной экономики. 1.2. Пространственная организация 
национальной экономики. Пространственное распределение экономических ре
сурсов. 1.3. Региональное экономическое развитие и его факторы. 1.5. Оценка 
роли регионов в национальной экономике, их вклада в экономическое развитие 
страны. 1.11. Региональная экономическая политика: целН, инструменты, оценка 
результатов.

6.Основные материалы диссертации опубликованы в научных и науч
но-производственных изданиях.

Все изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационная ра
бота Фозиловой Мухайё Исмоилжоновны на тему «Развитие инновационно
промышленного предпринимательства в регионе (на материалах Центрального 
Таджикистана)», представляет собой завершенную научно-исследовательскую 
работу на актуальную тему, соответствует требованиям Высшей аттестацион
ной комиссии Минобрнауки Российской Федерации к аналогическим работам 
по специальности по специальности 5.2.3 - Региональная и отраслевая 
экономика (региональная экономика), а её автор заслуживает присуждения ис
комой ученой степени кандидата экономических наук по вышеуказанной спе
циальности.
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