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ОТЗЫВ
ведущей организации - Хорогского государственного университета имени 
М. Назаршоева на диссертационную работу Мирзоева Фархода 
Абдурахмоновича на тему «История освоения и использования 
гидроэнергетических ресурсов Южного и Восточного Таджикистана в XX 
- начале XXI вв.» представленную на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 5.6.1 - Отечественная история 
(исторические науки)

Согласно решению диссертационного совета 73.2.012.01 по защите 

докторских и кандидатских диссертаций при Таджикском национальном 

университете от 09 апреля 2025 года (протокол № 4), ведущей организацией 

был назначен Хорогский государственный университет им. 

М.Назаршоева.

Ведущая организация в своем положительном заключении, 

составленном доктором исторических наук, профессором Ходжибековым Э. и 

кандидатом исторических наук, доцентом Саидасановым Ю.Ш. отмечает, что 

диссертационная работа соискателя Мирзоева Фархода Абдурахмоновича 

посвящена актуальной теме и является ценным научным исследованием, в 

котором всесторонне исследуется вопросы истории становления и развития 

энергетики Южного Таджикистана.

Диссертанту удалось научно обосновать актуальность избранной темы работы, 

определить степень её разработанности, четко и конкретно сформулировать цель и задачи 

исследования, обосновать его научную новизну, определить хронологические рамки, 

методологическую основу и характеризовать источниковедческую базу исследования, 



показать теоретическую и практическую значимость предложенной диссертационной 

работы.

Актуальность исследования вытекает из потребностей развития 

архивной исторической науки и обусловлена необходимостью
Л

дальнейшего исследования гидроэнергетических ресурсов Южного и 

Восточного Таджикистана в XX - начале XXI вв.. Одной из важнейших 

задач, которая имеет первостепенное значение в экономическом и 

социальном развитии Республики Таджикистан в настоящем и 

будущем, является использование гидроэнергетических ресурсов 

страны. Природно-географические условия Таджикистана 

благоприятствуют развитию в этой области, предоставляя огромные 

возможности для развития сферы гидроэнергетики, как источника 

производства экологически чистой и возобновляемой электроэнергии. 

Историографический обзор показывает, что в отечественной 

исторической науке вопросы истории исследования 

гидроэнергетических ресурсов южного и восточного Таджикистана в 

XX - начале XXI вв. еще не получили должного отражения. В целом, 

обзор исследований выявил, что необходимость настоящего 

исследования не вызывает сомнений.

Целью данного исследования является проведение комплексного 

исторического и источниковедческого анализа предпосылок истории 

организации, становления и развития энергетики Южного и Восточного 

Таджикистана и изучение состояния освоения гидроэнергетических ресурсов 

Южного и Восточного Таджикистана и их использования в новый период.

Источниковедческой базой исследования послужили неопубликованные 

и опубликованные документальные архивные источники, находящиеся в 

фондах Центрального государственного архива Республики Таджикистан и 

его филиалах, госархива Хатлонской области.

Научная новизна исследования состоит в том, что автором на основе 

использования и привлечения широкого круга архивных документальных 

источников, дан комплексный анализ по исследуемой теме. Впервые 



поставлена задача изучение природных условий и географического 

положения гидроэнергетических ресурсов Южного и Восточного 

Таджикистана и исследован процесс освоения гидроэнергетических 

ресурсов Южного и Восточного Таджикистана в советское время, 

рассмотрены достижения и недостатки отрасли.

В основу исследования был положен принцип историзма, требующий 

изучения исследуемых явлений и процессов в их конкретно-исторической 

обусловленности и развитии, а также комплексный подход, включающий 

такие современные методы, как ретроспективный, системно-типологический 

и сравнительно-аналитический, которые позволили критическому 

историографическому анализу трудов и статей различных авторов 

относительно данной тематике.

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы.

Во введении обоснована актуальность избранной темы диссертации, 

охарактеризована степень ее научной разработанности, определены цель и 

задачи исследования, методологическая и источниковедческая базы 

исследования, хронологические рамки, объект и предмет исследования, 

научная новизна и практическая значимость диссертационного исследования.

Первая глава диссертации «Исторические предпосылки изучения и 

освоения гидроэнергетических ресурсов южного и восточного 

Таджикистана в советскую эпоху» состоит из трёх параграфов. Первый 

параграф «Историко-географические особенности гидроэнергетических 

ресурсов на территории Южного и Восточного Таджикистан» отражает 

вопрос историко-географических особенностей гидроэнергетических 

ресурсов на территории Южного и Восточного Таджикистана.

Диссертант отмечает, что упоминания о водных ресурсах Средней Азии 

в исторических источниках начинается с глубокой древности. Впервые 

упоминание главных рек Средний Азии можно увидеть в священной книге 

зороастрийцев Авесте, где отмечены Амударья и Сырдарья. Античные 



авторы также упоминали не только о древних городах Средней Азии, но и о 

реках и озерах. Китайские путешественники раннего средневековья, активно 

посещавшие этот регион, также отмечали водные ресурсы и старались 

отметить их направления и устья. С глубокой древности путешественников 
г

интересовали “несметные” богатства, которые находились в данном регионе: 

слухи о золотоносных реках, серебряных рудниках и россыпях драгоценных 

камней, которыми славились страны Среднеазиатского региона, 

простирались в разные направления. На Бехистунской надписи 

Ахеменидского царя Дария I (VI-V вв. до н. э.) эти территории, как сатрапии, 

находившиеся в Средней Азии, платили больше всего дани в виде золота и 

серебра. Более 79% нашей планеты занимает вода, и потому её условно 

называют “Планета воды”; однако из этих великих запасов воды 96,4% 

составляет морская и океаническая вода, использование которой в качестве 

питьевой не представляется возможным.

Во втором параграфе «Становление и развитие гидроэнергетических 

объектов в Таджикской ССР» диссертантом отмечено, что Таджикская 

Советская Социалистическая Республика, как член Советского Союза, 

считалась одной из экономически отсталых республик. Новообразованная 

Таджикская ССР, являвшаяся чисто аграрной республикой, народ которой 

только что вышел из гражданской войны, была крайне бедной и отсталой с 

экономической точки зрения. Чтобы выбраться из этой проблемы и развивать 

экономику, страна зависела от Советского государства. Экономика, 

принадлежащая патриархальному хозяйству, отсутствие внутренних дорог и 

промышленных предприятий, внутреннего и внешнего рынков были одними 

из самых острых проблем, которые не могли спасти таджикский народ от 

нищеты и отсталости. В те годы не было ни одного государства, граничащего 

с Таджикистаном, которое бы сохраняло спокойствие и могло позволить себе 

оказать помощь Таджикистану. В 1926 году, когда были приняты законы и 

декларации о национализации природных ресурсов (месторождений, земли, 

воды, лесов), их освоение оказалось невозможным. В то же время решение 



аграрного вопроса рассматривалось как еще одна проблема правительства. 

Пользование водными ресурсами и орошение засушливых земель оказались в 

затруднительном положении. В частности в годы гражданской войны было 

разрушено 80% всех ирригационных сооружений, а площадь орошаемых 

земель по сравнению с 1913 годом уменьшилась на 73%.

В третьем параграфе «Роль гидроэнергетических ресурсов Южного и 

Восточного Таджикистана в развитии народного хозяйства» автор 

указывает, что формирование специализированных отраслей народного 

хозяйства Таджикистана являются наследием плановой экономики 

Советского Союза. Таджикистана в 1927-1928 годах вырабатывали около 

260,0 тыс. кВт/ч. электроэнергии. В ноябре 1929 года Совет Народных 

Комиссаров Таджикской ССР принял решение о проведении изыскательских 

работ по строительству ГЭС на реке Вахш, на строительство которой было 

выделено 90 тысяч рублей. В 1930 году расход электроэнергии на одного 

рабочего в промышленности составлял уже 300 кВт/ч., после чего 

энергоснабжение отрасли неуклонно росло. На этом основании развивалась 

легкая и пищевая промышленность, а также переработка 

сельскохозяйственного сырья. Поддерживать тяжелую промышленность 

было экономически невозможно: сельскохозяйственного потенциала 

объективно не хватало, а экономика региона носила характер получения 

денежной помощи. Но, несмотря на это, за короткий промежуток времени в 

довоенные годы в республике сформировалась сеть промышленных 

предприятий в двадцати отраслях промышленности (около 270 

промышленных предприятий). Особое значение придавалось предприятиям 

хлопкоочистительной и маслобойной промышленности. 28 февраля 1927 

года Дюшамбинский хлопчатобумажный завод был сдан в эксплуатацию, где 

всего работало 25 человек. В 1927 году . были построены 

хлопкоочистительные заводы в Кулябе, Шаартузе и Пархаре, в 1928 году - в 

Регаре. В 1928 году на хлопкоочистительных заводах Таджикистана работало 

198 рабочих. Большое значение придавалось производству электроэнергии, 



строительству гидроэлектростанций Верхний Варзоб и Вахш, в Пулисангине. 

В 1932-1937 годах была введена в строй вышеупомянутая Верхне-Варзобская 

ГЭС, но Вахшская и Пулисангинская ГЭС не были построены по 

определенным техническим причинам. На их местах во всех регионах, в том 
г

числе на юге Таджикистана, было построено 39 гидроэлектростанций, а все 

предыдущие дизельные электростанции были переоборудованы и 

модернизированы. В результате производство электроэнергии в республике 

увеличилось в 1,6 раза, то есть с 15 млн. кВт в 1932 году в 1937 году 

составило 24,8 млн. кВт. Теперь электричество стало использоваться не 

только в городах и на предприятиях, но и в районных центрах и селах.

Вторая глава диссертации - «Освоение водно-природных ресурсов в 

период независимости - новый этап в развитии таджикской 

гидроэнергетики» состоит из трёх параграфов. В первом параграфе главы 

. «Энергетический кризис в районах Южного и Восточного Таджикистана 

в первые годы независимости» автор анализирует последствие распада 

СССР, вследствие которого 9 сентября 1991 года Республика Таджикистан 

приобрела статус суверенного государство и закрепилась на политической 

карте мира. Это свидетельствует о том, что для вновь образованной 

республики была разработана, упорядочена и введена система 

государственности в форме суверенитета. За короткое время Республика 

Таджикистан смогла разработать ряд важных внутренних вопросов в: 

экономических, политических, социальных, культурных и международных 

направлениях, а также первоначальные права на установление 

международных торговых и внешне государственных отношений. К 

сожалению, в начале государственной независимости по объективным и 

субъективным причинам в республике велась навязанная гражданская война, 

парализовавшая все сферы жизни страны и тем самым приблизившая 

Таджикистан к пропасти и гибели. Гражданская война (1992-1997 гг.) 

принесла большие потери народному хозяйству республики. Промышленное 

производство сократилось почти в 3 раза, сельское хозяйство - почти в 2 



раза, тысячи домов были сожжены и разрушены. Разграблено много 

имущества заводов и фабрик, колхозов и совхозов, терминалов, складов. 

Кроме того, противостояние не позволило задействовать производственные 

мощности в регионах Таджикистана, в том числе в ГБ АО, Раштской долине, >■
Вахшской долине и частично в Гиссарской долине. Однако после XVI сессии 

Верховного Совета, состоявшейся в древнем городе Худжанде (16 ноября 

1992 года), новому руководству республики пришлось бороться за 

прекращение гражданской войны и восстановление мира и демократии в 

стране. Расчленение исторической земли этой древней страны и 

исчезновение Таджикистана, как независимого государства, явилось 

следствием внутренних конфликтов. Все враги, как внутренние, так и 

внешние, стремились к достижению своих целей, однако неустанные усилия 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона свели на нет их 

действия и идеи.

Во втором параграфе второй главы «Меры правительства 

республики в сфере освоения и использования гидроэнергетических 

ресурсов Южного и Восточного Таджикистана» отмечено, что 

Правительство Республики Таджикистан с самого начала государственной 

независимости придавало особое значение обеспечению энергетической 

независимости для использования гидроэнергетических ресурсов Южного и 

Восточного Таджикистана. Были разработаны и утверждены 

соответствующие решения, государственные стратегии и программы, 

финансируемые за счет государственного бюджета и инвестиционных 

проектов - все эти меры осуществлялись поэтапно. В сентябре 1993 года 

Совет Министров Республики Таджикистан утвердил «Положение о порядке 

строительства и эксплуатации объектов с использованием возобновляемых 

нетрадиционных источников энергии Республики Таджикистан», которое 

регламентировало весь спектр использования возобновляемых источников 

энергии,. Правительство страны в 2000 году разработало и утвердило закон 

Республики Таджикистан «Об энергетике», целью которого является 



правовое обеспечение государственной политики в области энергетики 

Республики Таджикистан на основе рыночных, институциональных и 

информационных механизмов в целях развития ее надежности и защиты 

интересов потребителей энергии»?. Этот закон как анализирует автор в своей 

работе определяет энергетические ресурсы как «носители энергии, которые 

могут быть эффективно использованы в настоящее время или в будущем», 

разделяя их на три типа. Первая и важная часть посвящена возобновляемым 

энергетическим ресурсам, которые «возникают естественным образом и 

постоянно появляются вновь». Решение этого вопроса дает возможность, 

посредством привлечения и поддержки посещения международных 

организаций и концернов, региональных стран, а также убеждения глав 

государств Центральной Азии и стран СНГ, в интересах устойчивого 

развития энергетики Таджикистана внести свой вклад в будущее развитие их 

стран. По мнению Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона: «Развитие 

энергетики, промышленности и сельского хозяйства, особенно легкой и 

пищевой промышленности, а также развитие сферы услуг - это путь к 

достижению стратегических целей страны», направленных на повышение 

уровня жизни людей, одной из которых является обеспечение 

электроэнергии.

В третьем параграфе второй главы «Социально-экономическое и 

культурно-бытовое значение освоения гидроэнергетических ресурсов в 

условиях энергетической независимости Таджикистана» диссертантом 

было указано, что Республика Таджикистан расположена в географическом 

регионе, богатом ресурсами экономического развития, особенно 

гидроэнергетикой. Горные условия и расположение рек, берущих начало 

именно в Таджикистане, позволили эффективно использовать эти природные 

ресурсы. В частности, в Южной и Восточной части страны существуют 

условия, которые создали возможность строительства гидроэлектростанций. 

Как в советское время, так и сегодня Правительство страны уделяет особое 



внимание этому вопросу для развития национальной экономики и 

реализации стратегических целей.

Как чётко указано автором диссертации именно в условиях суверенитета 

государства для реализации энергетической независимости и на этой основе 
Л

ускорения индустриализации были приняты многочисленные и выгодные 

меры. Эти условия в настоящее время позволяют не только развивать 

экономику страны, но и создавать благоприятные условия для решения 

экологических и политических проблем региона. Безусловно, анализ мнений 

экспертов показывает, что выработка электроэнергии за счет огромных 

водных ресурсов оказывает глубокое влияние на климатические условия 

региона. Сегодня в науке ее называют “зеленой энергией”, что говорит о ее 

положительном влиянии на климат и природу. Кроме того, в политическом 

плане энергетические ресурсы Таджикистана могут объединить страны 

региона и еще больше способствовать развитию отношений, особенно 

экономического направления. На притоках реки Амударьи в Пяндже - 

строительство 13 сооружений, таких как Баршарская, Андаробская, Пишская, 

Хорогская, Рушанская, Язгулемская, Гранитовые ворота, Ширговатская, 

Хастовская, Даштиджумская, Джумарская, Московская и Кукчинская ГЭС 

мощностью от 300 до 400 МВт и общей мощностью 80,6 млрд. кВт в год. 

Среди этих силовых установок Даштиджумская ГЭС занимала более высокое 

положение, учитывая ее производственные мощности. Плановые 

производственные показатели должны были быть введены в эксплуатацию в 

объеме 4000 МВт электроэнергии и вместимостью водохранилища 17,6 кмз 

см воды. Кроме того, в рамках данного плана должна была быть построена 

Рогунская гидроэлектростанция высокой мощности и введена в 

эксплуатацию. Рогун - это гидроэнергетический проект, который является 

приоритетным не только для Таджикистана, но и для. всего региона, и в 

условиях глобального дефицита электроэнергии и растущего спроса на нее 

Рогун может принести пользу миллионам людей.



В заключении диссертации подведены итоги исследования и 

представлены рекомендации по улучшению энергетической отрасли в 

республике.

Таким образом, предлагаемая к защите диссертация представляет собой Л
зрелую научную работу. Соискателю удалось показать, что она способна 

выполнить самостоятельную научную работу и в результате получить 

оригинальные выводы и составить обоснованные рекомендации. Собранные 

и проанализированные материалы по истории данной области являются ее 

личным вкладом в отечественную историческую науку.

Основные результаты диссертационной работы отражены в 4 

научных работ автора, опубликованные в рецензируемых научных 

журналах, входящих в перечень изданий ВАК Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и 12 публикации в других 

изданиях. Тема и содержание диссертации соответствует специальности 

5.6.1. — Отечественная история. Автореферат отражает содержание

диссертации.

Несмотря на достижения автора, в работе наблюдаются некоторые 

упущения и недостатки. Наиболее заметными из них на наш взгляд 

являются:

1. Диссертант мало уделяет внимание истории региональных проблем 

относительно водопользования и водозабора для гидроэнергетических 

сооружений в период начала XXI века.

2. В некоторых страницах диссертации (с. 45; с. 47; с. 54;) оформление 

ссылки из использованных источников не соответствуют 

государственному стандарту библиографического описания документов, а 

в некоторых местах (с.54) приведенные цифры не имеют ссылок на 

источники..

3. В тексте диссертации встречаются редакционные погрешности, 

стилистические и орфографические ошибки.



Но указанные замечания не имеют принципиального характера и не 

снижают актуальности и научной ценности выполненной работы.

Таким образом, диссертационная работа на тему «История освоения и 

использования гидроэнергетических ресурсов южного и восточного 

Таджикистана в XX - начале XXI вв.» представленную на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1 - 

Отечественная история (исторические науки) соответствует требованиям 

Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации к кандидатским диссертациям, а её автор 

Мирзоев Фарход Абдурахмонович заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. - 

Отечественная история (исторические науки).

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры истории 

таджикского народа и права Хорогского государственного университета 

им. М.Назаршоева от «20» мая 2025 г. (протокол № 10).
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