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Диссертационная работа Махмадова Убайдулло Давлатовича была 

обсуждена и одобрена на заседании кафедры истории таджикского народа 

Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава 20 октября 

2020 г., протоколом № 3.

На заседании присутствовали члены кафедры: доктора исторических 

наук, профессора Абдукибор Гадоев, Хушбахт Абдуназаров, кандидаты 

исторических наук, доценты Д. X. Алимов, Р. С. Казаков, М. X. Абдуназарова, 

Ф. С. Наботов, а также старшие преподаватели и ассистенты кафедры. Были 

также приглашены, докторанты, аспиранты и соискатели кафедры.

Ведущая организация в своем положительном заключении, составленном 

доктором исторических наук, профессором Гадоевым Абдукибором отмечает, 

что диссертационная работа Махмадова Убайдулло Давлатовича, несомненно, 

является актуальной темой, имеет научно - теоретическое и практическое 

значение.

Рецензент отмечает, что диссертант успешно и научно обосновал 

актуальность темы исследования, определил степень научной разработанности 

избранной темы; чётко сформулировал цель и задачи исследования; раскрыл её 

методологические основы; выбрал источниковедческую базу исследуемой



темы, определил хронологические рамки, определил научную новизну и 

практическую значимость изученной проблемы.

Актуальность темы связана с тем, что в отечественной историографии на 

основе первоисточников и существующих исследований впервые дан анализ 

истории изучения природных ресурсов Таджикистана в 20 -  30 - е годы XX 

века. Диссертант впервые в отечественной историографии ставит целью 

комплексного освещении этапного процесса изучения природных ресурсов 

Таджикистана в определенном периоде, его исторические аспекты, определяя 

новые формы и научные направления изучение природных ресурсов 

Таджикистана в целом.

Научной новизной исследования является то, что впервые в данной работе 

автор показывает ход развития изучения природных ресурсов Таджикистана в 

20 -  30 - е годы XX века. Таким образом, новизна диссертационного 

исследования определяется личным вкладом автора в решение актуальной 

задачи в обосновании историко-теоретических положений и методических 

подходов к совершенствованию государственной политики в отношении 

природопользования.

Работа базируется на первоисточниках, содержащих информацию по 

исследуемой теме. Таким образом, источниковедческая база исследования 

довольно богата и обширна. Работа написана на основе архивного материала и 

иных источников. Диссертант впервые вводит в научный оборот ряд архивные 

материалы из Центрального государственного архива Республики 

Таджикистан. При написании диссертации автором также широко 

использованы материалы из государственного архива новейшей истории 

Таджикистана, архивы проектных институтов, экспедиций, опубликованные 

материалы Советско-германской экспедиции, материалы Таджикской 

комплексной и Таджикско - Памирских экспедиций, а также материалы 

периодической печати, средств массовой информации и иных источников.

Цель диссертации предельно ясно обозначена: конкретно-историческое 

изучение истории природных ресурсов Таджикистана в 20 -  30 - е годы XX
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века. Задачи, вытыкающиеся из данной цели, определяют четкую структур) 

самой работы.

Структура диссертации соответствует правилам, она состоит из введени; 

двух глав, заключения, списка использованных источников и литературь 

приложения.

Во введении автором диссертации обоснована актуальность темы, 

рассмотрена степень изученности проблемы, определены объект и предмет 

исследования, сформулированы цель и задачи диссертации, ее научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, указаны
и

методологическая основа и хронологические рамки исследования, дана 

характеристика источниковедческой базы, приведены сведения об апробации 

полученных результатов.

Первая глава диссертации «Социально-экономические предпосылки 

изучения природно-ресурсного потенциала Таджикистана» состоит из трёх 

разделов.

В первом параграфе первой главы «Исторические предпосылки изучения 

природных ресурсов Средней Азии и использование их результатов в 

дальнейшем развитии народного хозяйства» диссертант в основном 

анализирует основные этапы научное изучении территории нынешнего 

Таджикистана в XIX -  начало XX вв. Освещая проблемы изучения природных 

ресурсов территории современного Таджикистана, диссертант пишет, что ко 

времени установления советской власти, почти вся территория Северного 

Таджикистана, Памира и Восточной Бухары, где впоследствии и образовалась 

Таджикская АССР, была охвачена поисковыми работами русских 

специалистов разного ранга. Ими были подготовлены сведения о комплексе 

основных природных богатств края. Проведенные исследования охватывали 

многие области географии, геологии, минералогии, зоологии, ботанических 

редкостей и полезных ископаемых.

Во втором параграфе первой главы «Создание научной базы в 

Таджикистане по изучению природных ресурсов в 20-30 - е годы X X  в.» 

отмечается, что в этот период одна из первых научных экспедиций состоялась
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под руководством известного физика, географа и путешественника Н. В. 

Корженевского еще в 1923 году. Далее диссертант рассматривает деятельности 

первой Таджикской комплексной экспедиции (ТКЭ) 1932 года, которая была 

одной из крупнейшей научной экспедиции в начале 30- х годов XX в. А в 

задачу Таджикско-Памирской экспедиции 1933 года во главе с Николаем 

Петровичем Горбуновым, -  пишет диссертант, -  намеревалась включить во все 

свои партии таджикскую молодежь, чтобы подготовить их к последующему 

переходу на специальные геологические курсы. Наряду с экспедицией в 

республике начали создавать научные учреждения в области промышленности, 

так, в марте 1931 г. был создан Научно - исследовательский институт 

промышленности Таджикистана (НИИГТГ), которое вел исследования 

прикладного характера и выполнял функции многоотраслевой 

производственной лаборатории.

В третьем параграфе «Исследования по изучению биоклиматических 

условий Таджикистана, как важный фактор развития экономики» автор 

диссертации, рассматривает вопросы биоклиматические исследования и 

отмечает, что они начались сразу после образования Таджикской АССР. В 

июле 1925 года экспедиции Н.Л. Корженевского и М.С. Андреева направилась 

на Памир с целью исследования ледников и сбора лингвистического и 

этнографического материала. По результатам этой экспедиции Н. JI. 

Корженевский написал краткий орографический очерк «Устройство 

поверхности Таджикистана». В 1927 году в Сарай - Камаре впервые были 

проведены опыты по сортоиспытанию тонковолокнистого хлопчатника, а в 

1929 г. в этом районе уже засеяли этим хлопком 32 га. В 1928 году в 

республику была снаряжена Среднеазиатская паразитологическая экспедиция 

под руководством профессора Е.Н. Павловского Работа экспедиции сыграла 

важную роль в борьбе с паразитарными заболеваниями населения в 

Таджикистане. Диссертант выявил, что огромный вклад в изучение природных 

ресурсов в целом и биоклиматических условий в частности внесла первая 

Таджикская комплексная экспедиция 1932 г.



Таким образом, как показывают результаты биоклиматических 

исследований, в сельском хозяйстве приоритетом при размещении должны 

пользоваться культуры, приносящие наибольший экономический эффект 

(субтропические, бахчевые, виноград, хлопчатник). А в горных районах 

биоклиматические условия благоприятствуют эффективному выращиванию 

картофеля и семечковых культур.

Вторая глава под названием «Исследование природных недр 

Таджикистана для перспективного промышленного освоения» состоит из 

двух параграфов.

В первом параграфе этой главы «Международные научные экспедиции 

по изучению природных ресурсов» освещается научно-исследовательское 

сотрудничество Академии наук СССР с другими государствами, особенно 

деятельность советско-германской научной экспедицией, планированная ещё 

осенью 1925 г. профессором Венского университета Вильямом Рикмер- 

Рикмерсом. Диссертант пишет, что одиннадцать немецких и одиннадцать 

советских исследователей в течение пяти месяцев изучали природные ресурсы 

Таджикистана, а в ноябре 1929 г. Академия наук СССР организовала 

совместное совещание руководителей этой экспедиции, где было решено 

уделить должное внимание обработке материала, а после завершения, 

примерно в 1930 г. вновь продолжить полевые исследования. В 1929 г. 

выявились результаты работ экспедиции, отражённые в научных трудах, 

которые печатались в СССР и в Германии.

Таким образом, по мнению диссертанта, наиболее ценными результатами 

советско-германской экспедиции являлись картографические работы, 

гляциологические и метеорологические наблюдения и новые данные по 

полезным ископаемым и геохимии Алайского хребта и Памира.

Во втором параграфе второй главы «Изучение энергетического 

потенциала Таджикистана в 20-30-е годы X X  в.» соискатель рассматривает 

проблемы изучения энергоресурсов Таджикистана 20-30-е годы XX века. 

Диссертант отмечает, что самые первые экспедиции придавали этому вопросу 

большое значение и изучение залежей угля, нефти, газа, а также мощь горных
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рек республики, составляющие основу энергетического потенциала, занимало 

в работах этих экспедиций не последнее место. Диссертант пишет, чтс 

русскими и советскими учеными в Средней Азии были открыты три 

нефтеносных района: Туркменский, Ферганский и Бухарский. Из 15 известных 

в Ферганской долине нефтяных месторождений в пределах Таджикистана 

находится лишь одно - месторождения Сель-роха. В месторождениях 

Зеравшана, по мнению ученых, можно было получить и кокс 

металлургического типа.

В работе отмечается, что этот период был намечен план электрификации 

Таджикистана. Согласно этому плану, к примеру, за 1927/1928 хозяйственные 

годы предусматривалось строительство гидроэлектростанции на реке Варзоб, 

для обслуживания электроэнергией столицу республики и на севере 

Таджикистана в четырех пунктах также должны были построить ГЭС.

По мнению диссертанта, в 30-40-е годы XX в. в Южном Таджикистане 

также построено большое количество малых межколхозных и межрайонных 

ГЭС, особенно в стоках каналов Вахшской, Гисеарской и Кулябской группы 

районов, которые обеспечивали электричеством близлежащие сёла.

В начале 30-х гг.XX в. в республике была создана новая структура под 

названием «Таджикэнерго». В ее задачи входило управление электроэнергией. 

Таким образом, изучение энергетического потенциала, бурно развернувшееся в 

20-30 гг. XX в., очень скоро позволило Таджикистану превратиться в край с 

развитым сельским хозяйством и экономикой.

В заключение диссертации подведены итоги исследования, сформулированы 

основные выводы и рекомендации автора.

Таким образом, данная диссертация написана на должном научном 

уровне. Методология исследования, теоретические положения работы, выводы 

и рекомендации, сделанные автором, не вызывают сомнений. Из 

вышеизложенного следует, что диссертация Убайдуло Махмадова является 

оригинальной работой и представляет собой законченное исследование, 

отличающееся корректной научно-обоснованной постановкой актуальной 

ныне для республики Таджикистан проблемы исследования, обладающее
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признаками новизны, полезности и достоверности, обоснованными выводами 

диссертанта.

Несмотря на бесспорно важные научные достижения автора диссертации, 

на наш взгляд, в работе наблюдается и ряд упущений и недостатков, наиболее 

заметными из которых являются: >

1. Диссертант местами нарушает хронологические рамки исследования, 

хотя они четко определены и охватывают 20-30-е годы XX века. 

Например, первый параграф первой главы выходит за хронологические 

рамки диссертации.
и

2. В работе недостаточно освещена роль конкретных инженерно- 

технических работников, строителей, которые непосредственно 

участвовали в реализации гидроэнергетических проектов в 

Таджикистане.

3. Местами в диссертации встречается повторение изложенного 

материала, а также следовало бы ещё усилить выводы некоторых 

параграфов диссертации.

4. Работа не лишена грамматических, стилистических и технических 

погрешностей.

Однако указанные замечания легко устранимые и не могут 

рассматриваться как препятствие для успешной защиты диссертации и не 

снижают достоинства диссертации Махмадова Убайдулло Давлатовича, 

которая по выбору темы, постановке и решению основной проблемы, является 

серьёзным исследованием в отечественной историографии.

Основные результаты диссертационной работы отражены в публикациях 

автора и его выступлениях на научных конференциях. Тема и содержание 

диссертации соответствует специальности 07.00.02 -  отечественная история. 

Автореферат отражает содержание диссертации.

Таким образом, диссертационная работа Махмадова Убайдулло 

Давлатовича на тему «История изучения природных ресурсов 

Таджикистана в 20 -  30 - е годы XX в.» представляет собой актуальное, 

законченное и самостоятельное исследование, имеющее несомненную
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научную ценность и новизну. Она отвечает требованиям ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор заслуживает присвоения ему искомой ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  отечественная история.

Отзыв подготовил д.и.н., профессор Гадоев Абдукибор, обсужден и 

одобрен единогласно на заседании кафедры истории таджикского народа 

Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава от 20 

октября 2020 г., протоколом № 3.
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