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НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОДНАЯ ПОЛИТИКА 

 И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
 

К.Х. Хушвахтзода 

Таджикский национальный университет 

Ф.К. Рахими 

Национальная Академия наук Таджикистана 
 

Переход к модели устойчивого развития предполагает необходимость оптимизации 

использования природных, прежде всего, водных ресурсов как на национальном, так и на 

региональном и глобальном уровнях с целью обеспечения стабильного социально-эконо-

мического развития страны, улучшения уровня жизни населения и сохранения природных 

экосистем. Решение этой задачи во многом связано с формированием национальной мо-

дели водопользования в тесной координации с механизмами международного сотрудни-

чества, в т.ч. в сфере использования и управления водными ресурсами. В последние деся-

тилетия важное значение стали приобретать также и водные инициативы, имеющие гло-

бальное значение с позиции наличия и сохранности водных экосистем, доступа к водным 

ресурсам, прежде всего, чистой воде, сокращения бедности, адаптации к изменениям 

климата и др.  

В современных условиях водные ресурсы рассматриваются как возобновляемые ре-

сурсы и процесс их восстановления сильно зависит от природных условий. К сожалению, 

в последние годы в связи с изменением климата на планете и в регионе  и ростом объема 

водопотребления возникли серьезные проблемы, связанные с использованием и охраны 

водных ресурсов. За последние десятилетие изменения климата и деградация экосистем 

планеты стали оказывать существенное негативное влияние на состояние водных ресурсов 

отдельных стран и мира в целом, что нашло отражение в росте дефицита чистой воды, та-

яния ледников, преждевременных дождей, наводнений, засуха и др. Между тем, в совре-

менных условиях “... решение проблем устойчивого развития стран мира тесно связано 

с перспективами сохранения и улучшения экосистем (водных, горных, аграрных и др.) как 

источников формирования водных, энергетических и других ресурсов в регионе и условий 

формирования и развития рынка экосистемных услуг.» [7, с. 104]. 

Анализ регионального и мирового развития показывает, что сохранение природоем-

кой (водоемкой) модели экономического развития в современных условиях тесно связано 

с крайне низкой эффективности государственной водной политики, когда качество и дос-

тупность водных ресурсов и, особенно, способность извлекать из них социальные и эконо-

мические выгоды, часто ставятся под угрозу. Растушие в последнее время темпы спроса 

на пресную воду и несбалансированость наличия и потребления воды могут и далее при-

вести к дальнейшему обострению проблемы нехватки воды, деградацию водных экосис-

тем, росту бедности населения в различных странах и регионах мира. 

 Известно, что на объем спроса на воду в мире влияют, в частности, рост численнос-

ти населения, урбанизация и политика в области продовольственной и энергетической бе-

зопасности, а также экономические процессы, такие как глобализация торговли, измене-

ние пищевых привычек и увеличение потребления. Ожидается, что к 2050 году мировой 

спрос на воду вырастет на 55 %, в основном, за счет промышленного производства, произ-

водства тепловой энергии и внутреннего спроса. Растущий спрос и конкуренция в водном 

секторе со стороны различных водопотребителей и отраслей экономики могут и дальше 

привести к определеным трудностям при принятии решений о распределении водных ре-

сурсов. Особенно от таких ограничений пострадают сектора, имеющие решающее значе-

ние для устойчивого развития, такие как производство продуктов питания и энергии. Кон-

куренция за воду между различными водопользователями и водопотребителями увеличи-

вает риск возникновения локальных конфликтов, усугубляет существующее неравенство в 

доступе к услугам и, таким образом, оказывает серьезное воздействие на экономику и бла-

госостояние людей. 
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Одной из характерных особенностей советского периода развития Центральной 

Азии состояла в том, что регион являлся составной частью единого союзного государства. 

Вопросы комплексного развития региона рассматривались не только с позиции экономи-

ческой эффетивности, но и с учетом общесоюзной специализации и необходимости сба-

лансированного развития всех стран региона. Последнее в значительной степени относи-

лось и к развитию регионального водохозяйственного комплекса. Более того, трансгра-

ничный характер водных ресурсов как отличительная особенность их использования в 

условиях Центральной Азии всегда накладывал особый отпечаток на схемы управления и 

регули-рования использования водных ресурсов в регионе. Так, главной целью строи-

тельства в горной части региона водорегулирующих сооружения с крупнейшими гидро-

электростанциями (Нурекской, Токтогульсой и др) и развитие высокоэффективного оро-

шаемого земледелия в равнинной части состояла в обеспечении комплексного социально-

экономического развития стран региона на базе рационального использования имеющих-

ся водных ресурсов региона.    

Однако с переходом к рынку и приобретения государственной независимости кон-

туры водопользования в странах Центральной Азии существенно изменились. Все страны 

региона объявили себя монопольными хозяевами находящихся на их территории природ-

ных ресурсов. Обеспечение экономической безопасности потребовало разработки новой 

стратегии управления национальными природными, в т.ч. водными ресурсами. В то же 

время сохранение прежней схемы распределения и управления водных ресурсов стала 

крайне невыгодной и затратной для стран горной зоны. 

В связи с этими и другими обстоятельствами страны региона стремились к выработ-

ке и согласованию единых подходов и принципов сотрудничества в сфере совместного ис-

пользования водных ресурсов, максимально учитывающие национальные интересы с уче-

том соблюдения норм и правил международного водного права. 

Разработка национальных водных кодексов, самостоятельное осмысление правил и 

принципов международного водного права с учетом уважения национальных интересов, 

разработка национальных и региональных стратегий и программ социально-экономичес-

кого развития, привлечение иностранных инвестий в водно-энергетический сектор, изме-

нение отраслевой структуры сельского хозяйства в направлении сокращения удельного 

веса наиболее водоемких культур, прежде всего, хлопка-сырца, реализация различных 

проектов по улучшению водоснабжения и санитарии в городах и сельсой местности, внед-

рение экономических механизмов регулирования водопользования в различных секторов 

экономики, прежде всего, в сельском хозяйстве, формирование новой институциональной 

базы регулировния и управления использования водных ресурсов и др. являются важней-

шими направлениями и составными элементами национальной водной политики Респуб-

лики Таджикистан и других стран региона.  

В Таджикистане разработаны и последовательно реализуются “Концепция по раци-

ональному использованию и охраны водных ресусрсов” (2001 г.), “Концепция перехода 

Республики Таджикистан к устойчивому развитию”, (2007 г.), “Национальная стретегия 

развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. (2016 г.), “Программа реформы 

водного сектора Республики Таджикистан на период 2016-2025 гг.” (2015 г.), реализуются 

десятки инвестиционных проектов по управлению водными ресурсами в различных бас-

сейнах рек страны и др. Так, в рамках “Программа реформы водного сектора Республики 

Таджикистан на период 2016-2025 гг.” в стране в целях восстановления инфраструктуры в 

сфере водоснабжения и санитарии в настоящее время реализуются 12 проектов общей сто-

имостью 232 млн. долл США, а в сфере мелиорации и ирригации с учетом берегоукре-

пительнх работ - 5 проектов на общую сумму около 149 млн. долл. США [12, с.13] и др. 

В рамках реформы водного сектора в Республики Таджикистан формируется доста-

точно развитый институциональный механизм управления водными ресурсами. Так, На-

циональный водный совет является консультативно-совещательным органом при Прави-
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тельстве Республики Таджикистан с широким набором полномочий по координации, сог-

ласовании и оценкой параметров использования и охраны водных ресурсов.  

Бассейновые организации рек, будучи структурными подразделениями Министер-

ства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, являются ответственными 

за вопросы организации ИУВР, планирования и мониторинга использования и охраны 

водных объектов, а также реализации бассейновых планов по управлению водными ре-

сурсами в бассейновых зонах. Так, в структуре Министерства энергетики и водных ресур-

сов Республики Таджикистан функционируют 5 бассейновых организаций в виде Управ-

лений водных ресурсов бассейновых зон (Сырдарьи, Зеравшан, Пяндж, Вахш и Кафирни-

ган). 

Не менее важным является создание бассейновых совет рек, призванных содейство-

вать эффективному управлению водными ресурсами и координации деятельности всех 

участников водного сектора в пределах басейновых зон в качестве консультативно-сове-

щательных органов путем разработки рекомендаций по определению показателей качест-

ва воды, формирования водохозяйственных мер, определения лимитов забора водных ре-

сурсов и сброса сточных вод, обеспечения безопасности водохозяйственных систем, це-

левых показателей уменьшения негативных последствий наводнений и др., а также фи-

нансирования водохозяйственных мер за счет различных источников и др.      

В Республике Таджикистан продолжается формирование полноценного националь-

ного водного законодательства. Так, в стране с учетом целей водной реформы и зарубеж-

ного опыта разработаны и приняты Водный кодекс Республики Таджикистан (в новой 

редакции от 2 апреля 2020 г.), Закон Республики Таджикистан “О питьевом водоснабже-

нии и водоотведении” (от 19 июля 2019 г.) и Закон Республики Таджикистан “Об 

ассоциации водопользователей” (от 2 января 2020 г.) и др. Намечается разработка и прин-

ятие Закона Республики Таджикистан “О мелиорации и ирригации”, Экологического ко-

декса Республики Таджикистан и др. 

Таким образом, в Республике Таджикистан и других стран региона продолжается 

активный процесс формирования и развития параметров национальной водной политики, 

отвечающим задачам и приоритетам их устойчивого эколого-экономического развития. 

При этом страны региона постепенно также приходят к осознанию и пониманию необхо-

димости более рационального, оптимального и эффективного использования и охраны 

водных ресурсов и разработки надежного механизма совместного использования и управ-

ления водных (и энергетических) ресурсов в регионе. Приоритеты и выгоды развития, 

прежде всего, гидроэнергетики с учетом строительства водохранилищ в горной части для 

накопления воды и орошаемого земледелия в долинной части теперь признаются практи-

чески всеми странами региона. Более того, политика строительства средних и крупных 

гидроэлектростанций в горной части всегда выгодна всем страна региона с эколого-эконо-

мических и других позиций с учетом нарастания общих для региона угроз и вызовов.  

Учитывая все эти проблемы как на уровне региона, так и в масштабе всей планеты, 

Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджи-

кистан уважаемый Эмомали Рахмон предупредил мировую общественность с высокой 

трибуны ООН и других международных организаций о надвигающейся опасности сокра-

щения поставок чистой питьевой воды на фоне роста численности населения и повышения 

температуры на планете. Долгое время как в Центральной Азии, так и в других регионах 

(странах) мира экологические проблемы не рассматривались как ключевые. К сожалению, 

изменение климата, деградация экосистем, таяния ледников и распространение вредных 

газов в атмосферу были далеко от внимания правительств, международных организаций, 

политиков, специалистов и др. 

Республика Таджикистан за последние два десятилетия стала активным участником 

региональной и глобальной водной политики. Президентом Республики Таджикистан за 

этот период были предложены ряд глобальных инициатив, связанных с водной проблема-

тикой. Они позволили акцентировать внимание международных организаций и мирового 
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сообщества в целом к вопросам водного сектора, роста дефицита питьевой воды, деграда-

ции водных и других экосистем. Среди глобальных водных инициатив Республики Тад-

жикистан наиболее важными являются следующие: 

- Международный год пресной воды -2003 год - выступление Президента Республи-

ки Таджикистан Эмомали Рахмона на 54 сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 1 октяб-

ря 1999 года, а специальная резолюция ГА ООН была принята на 55-й сессии Генене-

ральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 2000 года. В связи с этим 29 августа - 1 сентября 

2003 года  в г.Душанбе был проведен Международный форум по пресной воде. 

Следует отметить важность принятия этой резолюции с позиции остроты этой проб-

лемы в глобальном асштабе. Так, в начале 2000-х гг. в мире более миллиарда человек не 

имели доступа к питьевой воде, а около 2,5 млрд. человек практически были лишены ми-

нимальных санитарных условий. Драматичность ситуации состояла в том, что ежедневно 

около 6 тыс. тысяч детей умирали от болезней, связанных с нездоровыми санитарно-гиги-

еническими условиями, и количества людей, страдающих заболеваниями, связанными с 

нехваткой воды, составляли около половины от общего количества госпитализированных 

людей в мире; 

- Международное десятилетие действий “Вода для жизни” 2005-2015 гг. - резолюция 

58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 23 декабря 2003 г., № 58/127. Важность этой 

инициативы состоит в том, что глобальный принцип “вода для жизни” стал приоритетным 

практически для всех стран и регионов мира. Последнее связано с тем, что продолжаю-

щиеся тенденции загрязнения водных ресурсов и деградация водных экосистем ставят под 

угрозу жизнь на планете, серьезно угрожают биоразнообразию, могут привести к ускоре-

нию климатичских изменений, создать серьезные ограничения в плане обеспечения ста-

бильных темпов экономического развития и др. Важно также учесть, что вода признана 

неотьемлемым элементом мира, где живут и работают миллиарды людей, жизнь которых 

во много зависит от наличия, качества и схемы использования водных ресурсов как в от-

дельных странах, так и в мире в целом; 

-  Год международного водного сотрудничества - 2013 год - резолюция 65-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2010 г., № 65/154. Принятие данной резолю-

ции подчеркивает необходимость налаживания надежно функционирующего механизма 

межгосударственного, регионального и глобального водного сотрудничества с целью кон-

центрации и координации усилий стран мира и международных организаций по вопросам 

рационального использования и охраны водных ресурсов, преодоления дефицита воды и 

сохранения водных экосистем совестными усилиями. Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон многократно подчеркивал сложность нынешней ситуации, требующей 

принятия неотложных мер, и необходимость согласованных действий всех стран мира с 

позиции координированности и результативности регионального и межгосударственного 

водного сотрудничества путем максимального учета интересов участников водного про-

цесса, совершенствования механизма институционального и правового обеспечения вод-

ного сотрудничества на региональном и глобальном уровне, роста объема инвестиции в 

водную и др. инфраструктуру.  

Важно добавить, что в соответствии с этой инициативой 20-21 августа 2013 года в г. 

Душанбе была проведена Международная конференция высокого уровня по водному сот-

рудничеству, по итогам которой были приняты следующие документы: 

- Душанбинская декларация Международной конференции высокого уровня по вод-

ному сотрудничеству; 

- Душанбинская рамочная программа действий в области водного сотрудничества; 

-  Резюме Председателя Международной конференции высокого уровня по водному 

сотрудничеству; 

- Международное десятилетие действий “Вода для устойчивого развития”, 2018-2028 

гг. - специальная резолюция 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2016 

гг., № 71/222. Данная инициатива базируется на фундаментальной концепции устойчивого 
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развития и исходить из Целей устойчивого развития, изложенных в «Повестке дня на 2030 

г.», принятой на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2015 г.  

Приоритеты и основные задачи «Международного десятилетия действий «Вода для 

устойчивого развития, 2018-2028 годы» будут реализованы с учетом важнейших аспектов 

устойчивого развития - экономической эффективности, социальной справедливости и эко-

логической безопасности, которые, в свою очередь, находятся в сильной зависимости от 

ограниченности и уязвимости водных ресурсов и способов их управления. Провозглаше-

ние второго международного десятилетия действий в области водных ресурсов вносит 

большой вклад в процессе формирования и дальнейшего совершенствования полноценной 

системы сотрудничества, интеграции и усиления потенциала отдельных стран, регионов и 

мира в целом с целью практичской реализации принципов и идей концепции устойчивого 

развития на период до 2030 г. Принятие данной резолюции показал, что Республика Тад-

жикистан как самостоятельное государство и активный участник мирового водного про-

цесса является сторонником оптимального и справедливого решения глобальных проблем, 

особенно, в плане обеспечения населения чистой питьевой воды на базе расширения и уг-

лубления международного многостороннего сотрудничества. 

Следует отметить, что в контексте реализации концепции устойчивого водопользо-

вания важное значение приобретают вопросы сокращения бедности и обеспечения соци-

альной справедливости. Так, доступ домохозяйств к водоснабжению чрезвычайно важен 

для здоровья семьи и их достойной жизни. В то же время доступ к воде для производства 

продуктов питания во всех формах хозяйствования в аграрном секторе имеет решающее 

значение для доступности средства к существованию, роста доходов и повышение эконо-

мической эффективности. Инвестирование в улучшение управления водными ресурсами 

должно сочетаться с решением задачи сокрашения бедности и стабилизации темпов эко-

лого-экономического развития. Если предпринимаемые ныне и в перспективе действия в 

водном секторе будут ориентированы на проблемы бедных людях, то улучшение водо-

снабжения и санитарии может привести к значительным положительным изменениям для 

миллиардов людей, такие как, улучшение здоровья, снижение затрат на здравоохранение 

и повышение производительности и др. [4, с. 65]; 

- 2025 год - Международный год защиты ледников” - специальная резолюция 77-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 2022 года. Необходимость провозгла-

шения данной глобальной инициатив еще в 2009 году была дважды заявлена Президентом 

Республики Таджикистан в г. Женева - на 3-м Глобальном форуме по окружающей среде 

(31 августа - 4 сентября) и в Копенгагене - на 15-й Конференции сторонников рамочной 

Конвенции ООН по изменению климата ( 7-8 декабря). 

Наиболее важными моментами данной резолюции являются следующие: 

- 2025-й год объявляется Международным годом защиты ледников; 

- начиная с 2025-го года и в последующем дата 21 марта ежегодно будет отмечаться 

как Всемирный день охраны ледников; 

 - в струтуре ООН создается целевой фонд по защите ледников; 

 - в 2025 году в г. Душанбе состоится международная конференция высокого уровня 

по защите ледников. 

Следует отметить, что в последние десятилетия на фоне обострения водной пробле-

матики широко обсуждается проблема таяния ледников как основного источника форми-

рования водных ресурсов во многих странах и регионах мира. Так, по экспертным оцен-

кам, ледники Центральной Азии, являющиеся основным источником воды для рек регио-

на, теряют в среднем 0,6-0,8% площади своего оледенения и 0,1% своего объема в год. 

Сложившаяся ситуация требует принятия срочных и комплексных мер по их сохранению, 

адаптацию к изменениям климата и формированию механизма устойчивого управления 

водными ресурсами в регионе. Комплексный и согласованный подход к решению проблем 

таяния ледников и изменения климата в регионе предполагает необходимость реализации 

скоординированных мер всеми странами региона на базе механизма конструктивного ре-
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гионального эколого-экономического сотрудничества, учитывающий интересы стран-уча-

стников. Огромное значение при этом имеют проблемы совершенствования институци-

ональной и правовой базы межгосударственной водно-энергетической интеграции и зна-

чительное увеличение инвестиций в объектах региональной водной и другой инфраструк-

туры. 

Следует отметить, что таяние ледников за последние десятилетия стало очень серь-

езной проблемой и для Таджикистана и, безусловно, оказывает крайне негативное влия-

ние на темпы и перспективы социльно-экономического развития страны и региона в це-

лом. Как отмечал Президент Республики Таджикистан, “В связи с изменением климата, 

беспрецедентного повышения средней температуры на планете Земля и его отрицатель-

ных последствий для жизни человека, растительного и животного мира и ледников страны 

наши ученые должны наладить изучение, исследование и мониторинг по этим направле-

ниям, вместе с учеными региона и мира разрабатывать и осуществлять методы адаптации 

к изменению климата” [1, с. 10]. 

Важно также учесть, что в контексте климатических изменений и участившихся слу-

чаев чрезвычайных природных явлений многие страны мира, международные организа-

ции, ученые и др. признают необходимость разработки глобального долгосрочного комп-

лексного плана управления водным кризисом с учетом максимального отражения в нем 

следующих стратегических позиций:  

- снижение потребности в воде; 

- увеличение водообеспечения; 

- улучшения качества воды; 

- борьбы с наводнениями; 

- мониторинг водных ресурсов; 

- улучшение методов перекачки воды и др.    

Важно учесть, что глобальные водные инициативы Президента Республики Таджи-

кистан были предложены в период накопления и серьезного обострения экологических 

проблем, значительного ухудшения эколого-экономической ситуации в регионах и в мире 

в целом. При этом главная цель их провозглашения является необходимость привлечения 

внимания всего человечества, ведущих политиков, ученых, специалистов, международных 

организаций и простых людей к решению водных вопросов и, с другой стороны, важно 

добиться того, чтобы распределение воды было максимально справедливым. 

Очевидно, что на основе реализации этих уникальных инициатив вода и все связан-

ные с нею и от нее зависящие ресурсы будут использованы более эффективно и рацио-

нально на благо людей и целостности экосистем. Будет обеспечена доступность доста-

точного объема безопасной воды для удовлетворения основных потребностей каждого че-

ловека. Здоровый образ жизни будет поддерживаться за счет надежного и доступного во-

доснабжения и санитарии, что, в свою очередь, будет обеспечено справедливо и эффек-

тивно управляемой инфраструктурой. Управление водными ресурсами и необхдимая ин-

фраструтура и услуги будут надежно и стабильно финансироваться с учетом долгосроч-

ной перспективы. Вода должна ценится во всех ее формах, а сточные воды, в частности, 

рассматриваться как ресурс, который обеспечивают энергию, питательные вещества и 

пресную воду для повторного использования. Населенные пункты будут развиваться в со-

ответствиии с принципом гармонии с естественным круговоротом воды и экосистемами. 

Ведется серьезная работа по снижению уязвимости к стихийным бедствиям, связанным с 

водой, и, соответственно, повышению устойчивости экосистем. Комплексный подход к 

управлению и использованию водных ресурсов станет нормой не только для конкретных 

людей, но и для всех отраслей экономики. Вода будет распределяться на основе принципа 

равноправного участия в рамках справедливой и прозрачной институциональной струк-

туры с равным участием потенциала женщин и мужчин, как профессионалов, так и граж-

дан, а также компетентных организаций [3, с. 200]. 
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Известно, что сам по себе экономический рост еще не гарантирует прогресса для че-

ловека и общества в целом. В большинстве стран разрыв между богатыми и бедными про-

должает увеличиваться, и это противоречие обостряется между теми, кто может восполь-

зоваться новыми возможностями, и теми, кто не в состоянии этого сделать. Доступ к бе-

зопасной питьевой воде и санитарии является правом человека, но ограниченный доступ к 

ним часто оказывает несоразмерное воздействие на бедное население мира, особенно на 

женщин и детей [5, с. 10]. 

При оценке значимости водных ресурсов для устойчивого развития следует исхо-

дить из того, что вода является основным ресурсом для производства всех видов товаров и 

услуг, включая продуктов питания, энергии и промышленной продукции. Водоснабжение 

должно быть надежным и предсказуемым с точки зрения количества и качества вод там, 

где пользователи нуждаются в нем для рентабельных экономических инвестиций. Устой-

чивые инвестиции в материальную и нематериальную инфраструктуру могут привести к 

росту доступности широких слоев населения к водным ресурсам, улучшить их социаль-

ный статус. Структурно необходимые изменения в водном секторе могут привести к прог-

рессу во многих производственных отраслях экономики, а также к расширению возмож-

ностей для получения дохода, что, в свою очередь, может пропорционально увеличить 

расходы на здравоохранение и образование и, в конечном счете, усилить устойчивость и 

динамику регионального и глобального экономического развития. При этом возможные 

выгоды могут быть получены в результате поощрения схем использования наилучших до-

ступных технологий и систем управления в области водоснабжения, производительности 

и эффективности, а также в результате совершенствования механизмов водораспределе-

ния. Эти действия и инвестиции приоритетно должны быть направлены на решение двух 

групп проблем: постоянное увеличение объема и масштабы водопользования и необходи-

мость сохранения жизненно важного природного капитала, от состояния которого во мно-

гом также зависят уровень и объемы водоснабжения, а также рост экономики [6, с. 159]. 

Другая особенность глобальных инициатив Республики Таджикистан заключается в 

защите окружающей среды и предоставлении экосистемных услуг. Очевидно, большин-

ство ныне применяемых экономических моделей не учитывают стоимость услуг, предос-

тавляемых водными экосистемами. Последнее также стало причиной формирования моде-

ли неустойчивого использования водных ресурсов и ухудшения состояния экосистем, 

прежде всего, водных. Растушее давление, исходящее из огромной массы неочищенных 

городских и промышленных сточных вод и стоков с загрязненных сельскохозяйственных 

угодий также сильно ослабляет способность экосистем предоставлять связанные с водой 

услуги. 

Следует также учесть, что экосистемы в масштабе всей планеты, особенно водно-бо-

лотные угодья, находятся в состоянии деградации. При этом, экосистемные услуги по-

прежнему плохо учитываются, недооцениваются и недостаточно представлены в боль-

шинстве современных экономических моделей и подходов к управлению ресурсами. С 

другой стороны, объем выгод от этих услуг будет расти, если экосистемы будут рассмат-

риваться более целостно и комплексно с точки зрения наличия водных ресурсов. Не менее 

важен и подход, когда при застройке учитываются выгодность сочетания и сбалансиро-

ванность пропорции застроенных и естественных территорий [8, с. 111]. 

Важность сохранения экосистем также должна быть аргументирована выгодными 

экономическими решениями, и с позицией тех, кто принимают подобные решения. Зару-

бежный опыт показывает, что в случае роста инвестиций в сохранении экосистем, связан-

ных с водными ресурсами, выгоды в разы перевешивают затраты, если учитывать интере-

сы будущих поколений.  

Глобальные инициативы Таджикистана позволяют применять более комплексный 

подход к оценке роли и вклада воды в процессе решения ключевых проблем регионально-

го и мирового эколого-экономического развития. Переориентация внимания международ-

ного сообщества к водной проблематике способствует ускорению перехода к модели ус-
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тойчивого водопользования, максимально учитывающей интересы, как развития экономи-

ки, так и приоритеты сохранения природного капитала, прежде всего, водных экосистем. 

Не менее важное значение приобретают вопросы оценки взаимозависимости воды и 

устойчивого развития. Такая взаимозависимость часто выходит далеко за рамки социаль-

ных, экономических и экологических аспектов использования водных ресурсов. Так, про-

блемы, связанные с здоровьем человека, продовольственной и энергетической безопас-

ности, урбанизацией и промышленным ростом, а также изменением климата, являются 

ключевыми в контексте устойчивого развития. Успешное решение этих проблем и, соот-

ветственно, реализация целей устойчивого развития во многом зависит от степени (ре-

зультативности) осуществляемых мер, связанных с водными ресурсами [9, с. 400]. 

Очевидно, что дефицит (или отсутствие) воды, ухудшение даже минимальных сани-

тарных условий и гигиены наносят большой ущерб здоровью и благополучию населения, 

вызывает огромные финансовые издержки и значительную деградацию (часто, потери) 

экономического потенцила стран и целых регионов. Для обеспечения доступа к воде для 

всех слоев населения необходима реальная оценка спроса на воду, особенно с учетом 

нужд наиболее обездоленных групп населения, которым вода (водные услуги) должны 

быть предоставлены на недискриминационной основе.  

Модель устойчивого водопользования также предполагает необходимость уменьше-

ния числа людей, не имеющих доступа к воде и санитарии в странах мира. Эта проблема 

часто является прямым следствием быстрого роста населения трущоб в развивающихся 

странах. Так, до 2020 г. население трущоб во всем мире достигал почти 900 млн. человек. 

Также растет их уязвимость к последствиям экстремальных погодных явлений. Поэтому 

наряду с решением проблемы улучшения городских систем водоснабжения следует прин-

ять необходимые меры по расширению этой системы на остальную территорию страны с 

целью максимального охвата потребностей бедных слоев населения [10, с. 6]. 

Согласно прогнозным данным, к 2050 году сельское хозяйство будет производить на 

60 % больше продуктов питания во всем мире и еще больше - в развивающихся странах. 

При этом потребности мирового сельского хозяйства в воде имеет четкую тенденцию к 

росту. Важнейшей залачей устойчивого развития, прежде всего, сельского хозяйства, ста-

новиться неулонное повышение эколого-экономической эффективности использования 

водных ресурсов на всех уровнях. Важно также при этом максимально соократить потери 

воды, обеспечить значительный рост продуктивности земледелия, особенно, орошаемого. 

Важнейшим направлением сокращения загрязнения сельскохозяйственных вод (и земель) 

в процессе дальнейшей интенсификации сельскохозяйственного производства является 

применение более современных и менее водоемких и экологически чистых технологий и 

систем земледелия через применения механизма более строгих правил и целевых субси-

дий. С учетом глобальных тенденций в сельском хозяйстве наиболее выгодными могут 

быть следующие направления оптимизации водопользования: 

- распределение воды (например, водопроводы); 

- водосбережение (например, сбор дождевой воды); 

- сокращение потребления воды (например, капельное орошение); 

- производство питьевой и технической воды (например, опреснение морской воды); 

- совместное разрешение конфликтов (внутренних и международных) и др. 

Также важно учесть, что механизм управления в водном секторе характеризуется 

многоуровневой структурой принятия решений. Прогресс в привлечении большого числа 

социальных субъектов в процессе принятия решений, связанных с водой, позволяет приз-

нать важный вклад людей в системе местного управления водными ресурсами [11, с. 106]. 

Анализ показывает, что, несмотря на наличие ряда трудностей в одних странах при 

проведении реформ в водном секторе в ряде других стран достигнуты большие успехи в 

реализации интегрированного управления водными ресурсами путем, например, децент-

рализации управления и создания организаций речных бассейнов. Несмотря на явную 

ориентацию осуществляемых мер в направлении повышения экономической эффектив-
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ности сельскохозяйственного производства (водопользования), важно также акцентиро-

вать внимание к вопросам социальной справедливости и экологической устойчивости ис-

пользования водных ресурсов с учетом признания социальной, административной и эко-

логической ответственности водопользователей и управленческих органов. 

Таким образом, формирование новой национальной водной политики в сочетание с 

глобальными водными и климатическими инициативами должны способствовать реализа-

ции Целей устойчивого развития, связанных с водой, создать необходимые условия для 

обеспечения стабильного социально-экономического и экологического прогресса стран, 

регионов и мира в целом, повышения благосостояния населения, преодоления водного 

дефицита и сохранения водных и других экосистем. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОДНАЯ ПОЛИТИА И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
 

В данной статье рассматриваются основные проблемы и тенденции формирования национальной 

водной политики в период государственной независимости, выделены особенности и ключевы направления 

оптимизации национального и регионального водопользования, дана краткая харатеристика основных пара-

метров национальной водной политики, охарактеризованы глобальные водные инициативы, уточнены ос-

новные задачи и приоритеты их реализации, отмечается необходимость разработки глобального долгосроч-

ного комплексного плана управления водным кризисом и его стратегические направления, обоснована не-

обходимость перехода к модели устойчивого водопользования, позволяющей максимально учесть эконо-

мические, социальные и экологические аспекты устойчивого развития отдельных стран и региона в целом, 

отмечается важность координации параметров национальной водной политики с задачами и приоритетами 

глобальных водных инициатив, выделены наиболее выгодные направления оптимизации водопользования в 

отраслях сельского хозяйства, энергетики, водоснабжения и санитарии, экосистемных услуг, таяние ледни-

ков, а также взаимозависимость воды и устойчивого развития. 

Ключевые слова: вода, национальная водная политика, устойчивое развитие, региональная экономи-

ка, государственная водная политика, водные ресурсы, чистая питьевая вода, управление водными ресурса-

ми, экологическая устойчивость, глобальные инициативы, таяние ледников, устойчивое водопользование, 

устойчивые инвестиции, бедность, водоснабжение и санитария, водно-болотные угодья, водное законода-

тельство, водные проекты, водная инфраструктура, эколого-экономическое развитие, бассейновые органи-

зации, водный совет  
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СИЁСАТИ МИЛЛИИ ОБЇ ВА ТАШАББУСЊОИ ГЛОБАЛЇ ДАР БАХШИ ОБ 
 

Дар маќолаи мазкур мушкилот ва тамоилњои асосии ташаккулёбии сиёсати миллї дар бахши об 
дар даврони истиќлолияти давлатї баррасї шудаанд, хусусиятњо ва самтњои муњими оќилона гардо-
нидани низоми обистифодабарї дар љумњурї ва минтаќа људо карда шудаанд, тавсифи мухтасари 
параметрњои асосии сиёсати миллї дар бахши об оварда шудааст, ташаббусњои глобалї дар бахши об 
тавсиф ва вазифањои асосию афзалиятњои татбиќи онњо аниќ карда шудаанд, зарурияти тањияи наќ-
шаи комплексии глобалии дарозмуддати идоракунии буњрони обї ва самтњои стратегии он ќайд карда 
шудааст, зарурияти гузариш ба модели обистифодабарии устувор бо назардошти љанбањои иќтисодї, 
иљтимої ва экологии рушди устувори кишварњои алоњида ва умуман минтаќа асоснок карда шудааст, 
муњимияти танзими параметрњои сиёсати миллии об бо вазифањо ва афзалиятњои ташаббусњои глоб-
алї дар бахши об ќайд карда шудааст, самтњои бештар муфиди оќилонагардонии обистифодабарї дар 
соњањои кишоварзї, энергетика, обтаъминкунї ва санитария, хизматрасонињои экосистемавї, обша-
вии пиряхњо, инчунин вобастагии мутаќобилаи об ва рушди устувор људо карда шудаанд. 

 

Калидвожаҳо: об, сиёсати миллї дар бахши об, рушди устувор, иќтисоди миллї, сиёсати давла-
тї дар бахши об, захирањои об, оби тозаи нўшокї, идораунии захирањои об, устувории экологї, та-
шаббусњои глобалї, обшавии пиряхњо, обистифодабарии устувор, сармоягузорињои устувор, камби-
зоатї, обтаъминкунї ва санитария, заминњои обию ботлоќї, ќонунгузорї дар бахши об, лоињањо дар 
бахши об, инфрасохтори соњаи об, рушди экологї-иќтисодї, ташкилотњои њавзавї, шўрои об 
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NATIONAL WATER POLICY AND GLOBAL WATER INITIATIVES 
 

This article discusses the main problems and trends in the formation of a national water policy during the pe-

riod of state independence, highlights the features and key directions for optimizing national and regional water use, 

gives a brief description of the main parameters of the national water policy, characterizes global water initiatives, 

clarifies the main tasks and priorities for their implementation, the need to develop a global long-term comprehen-

sive plan for managing the water crisis and its strategic directions is noted, the need for a transition to a sustainable 

water use model that allows maximum consideration of the economic, social and environmental aspects of sustaina-

ble development of individual countries and the region as a whole is substantiated, the importance of coordinating 

the parameters of national water policy with the tasks and the priorities of global water initiatives, the most profita-

ble areas for optimizing water use in agricultural sectors have been identified, energy, water and sanitation, ecosys-

tem services, melting glaciers, and the interdependence of water and sustainable development. 

Keywords: water, national water policy, sustainable development, regional economy, state water policy, wa-

ter resources, clean drinking water, water resource management, environmental sustainability, global initiatives, 

glacier melting, sustainable water use, sustainable investments, poverty, water supply and sanitation, wetlands, wa-

ter legislation, water projects, water infrastructure, environmental and economic development, basin organizations, 

water council 
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ОБ БАРОИ РУШДИ УСТУВОР: 
КОНСЕПСИЯ, АМАЛИЯ, ДУРНАМО 

 

Њ.А. Одинаев  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Об ќисмати муњимтарини сармояи табиї буда, иштирокчии асосии муњимтарин 
равандњои табиї-экосистемавї ва истењсолї-технологї дар њамаи соњањои иќтисоди-
ёт мебошад. Наќши зањирањои об дар раванди таъмини мўътадилии гирдгардиши та-
биї ва нигоњдории устувории тавозуни табиї-экологї дар миќёси сайёра њалкунанда 
эътироф шудааст. Инчунин наќши об дар пешбурди фаъолияти рўзмарраи инсонї, 
пеш аз њама, дар соњаи хизматрасонињои манзилию маишї беандоза бузург аст.  

Дар айни њол, об дар радифи дигар унсурњои сармояи табиї яке аз намудњои 
бештар оммавии истеъмолшаванда ва ба хољагии инсонї љалбшудаи сарвати табиї 
мебошад. Об аз рўи нишондињандаи њаљми истифодабарии солона аз вазни њамаи ди-
гар намудњои сарватњои табиии истихрољшаванда дар якљоягї ба маротиб зиёд аст. 
Масалан, инсоният дар рафти истеъмоли захирањо ва ашёи хом њамасола тахминан 
300 млрд. т хок ва дигар љинсњоро аз як љо ба љои дигар мекўчонад. Дар муќоиса аз 
сарчашмањои гуногуни обї њамасола бештар аз 4 њаз. км3 (4х1012 т) об берун гирифта 
мешавад, ки аз лињози вазн аз кулли сарватњои табиии боќимонда дар маљмўъ хеле 
зиёд аст.  

Аён аст, ки инсоният дар раванди фаъолияти хољагидорї амалан њаљми бешта-
ри обро мавриди истифодабарї (истеъмол) ќарор медињад. Нахуст, инсоният объект-
њои обиро њамчун низомњои транзитї ва тозакунї барои партовњо, инчунин барои 
гўронидани онњо истифода мебарад. Њаљми партофти глобалии обњои ѓализ бузургии 
тахминан 2 њаз. км3 дар як солро ташкил медињад. Барои то ба сатњи табиї (сатњи 
ќобили ќабул, меъёрї) расонидани (таъмин кардани) сифати об дар объектњои таби-
ие, ки њамчун ќабулкунандагони обњои ѓализ истифода бурда мешаванд, њатто баъд 
аз тозакунї барои омезиши обњои ѓализ ба андозаи 10-50 маротиба ва бе тозакунї - 
то 100-1000 маротиба зиёдтар об лозим мешавад. Амалан њамаи њаљми эмиссияи 
(партофти) моддањои зањрнок ба атмосфера ахиран дар сатњи сайёра дар намуди бо-
ришоти хушк ва намнок такшин мешавад. Ќисмати аз њама бештари ин моддањо бе-
восита ё тавассути тањмил бо (тавассути) маљрои (љараёни) об ба объектњои обї во-
рид (њамроњ) гардида, таркиби онњоро таѓйир медињанд. Тибќи баъзе бањодињињо, 
дар миёнаи солњои 1990 (аз он давра инљониб вазъ аслан таѓйир наёфтааст) то 17 њаз. 
км3 об ифлос карда мешуд, ки тахмин ба нисфи бузургии максималии њаљми обњои 
барои истифодабарї дастрас баробар буд.  

Дуюм, инсоният обро барои таъмини фаъолияти иншоотњои обї, ки ба таври 
сунъї бунёд шудаанд, низ васеъ истифода мебарад. Захираи обњое, ки дар обанбору 
њавзњо љамъ оварда шудаанд, барои маќсадњои гуногун - истењсоли энергия, обёри-
кунии заминњо, наќлиёти дарёї, моњидорї ва моњипарварї, рекреатсия ва ѓ. истифо-
да бурда мешаванд. Њаљми умумии захирањои об, ки дар обанборњои љањон бо ѓун-
љоиши на камтар аз 0,1 км3 љамъоварї карда шудаанд, тахминан ба 6330 км3 ва теъ-
доди худи обанборњо дар миќёси љањон ба 3 њазор адад баробар шудааст. Нигоњдо-
рии њаљм ва сифати оби ин объетњо барои устувории экосистемањои обї, таъмини 
ањолї бо оби тоза, истењсоли энергия ва озуќаворї ва дигар функсияњо хеле муаст. 

Сеюм, объектњои обї њамчун муњити зисти моњињои шикорбоб ва дигар гидро-
бионтњо, ки ќисмати муњими ратсион (меъёри хўрока), ва дар баъзе кишварњо - ќис-
мати афзалиятноки онро ташкил медињанд, хизмат мекунанд.  

Чорум, дар шароити њозира технологияњои бозгардони об (обтаъминкунии (об-
истифодабарии) такрорї ва гардон) низ васеъ истифода бурда мешаванд. Дар љањон 
умуман дар њудуди 10% аз њаљми њамасолаи сарчашмањои табиии об мавриди раванд-
њои бозгардон ќарор гирифтаанд.  

Ва, панљум, корхонањои кишоварзие, ки технологияњои обёрикунии сунъиро 
татбиќ намекунанд, низ њамчун истеъмолкунандагони об баррасї карда мешаванд. 
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Њамаи он њаљми обе, ки растанињои обёришаванда фурў мебаранд, амалан дар ра-
ванди чунин истењсолот пурра истеъмол карда мешавад.  

Ќайд бояд кард, ки об се функсияи барои инсоният муњимтаринро иљро мена-
мояд: истењсоли озуќаворї, истењсоли энергия ва мањсулоти саноатї, истеъмоли об 
дар рўзгор ва ќонеъгардонии эњтиёљоти санитарї-гигиенї (ба истиснои функсияњои 
наќлиётї, рекреатсионї, эстетикї ва дигар функсияњо). Аён аст, ки афзоиши бемањ-
дуди њаљм ва миќёси иќтисодиёти љањонї дар асри ХХ, таркиши демографї ва, муво-
фиќан, болоравии сарбории (таъсироти) антропогенї ба экосистемањо ва объектњои 
обии табиї сабабњои асосии пайдоиш ва пурзўршавии камбуди (норасоии, дефитси-
ти) об дар аксари минтаќањои љањон гардиданд. Албатта, инсоният ба далели камбу-
ди об бар асари таъсири омилњои љуѓрофї њанўз аз даврањои пайдоиши худ шинос 
аст, лекин миќёси имрўзаи он беандоза бузург ва беназир гардидааст.  

Яе аз муњимтарин функсияњои об аз лињози меъёрњои табиї ин иштироки он дар 
равандњои нигоњдории тавозуни табиї (экологї) мебошад. Гирдгардиши табиии об 
устувории мављудият ва фаъолияти экосистемањоро дар табиат (дар миќёси сайёра) 
таъмин намуда, ба миќёси такрористењсол ва љараёни аксари кулли равандњои гео-
логї, химиявї, физикї, биологї ва ѓ. таъсири хеле љиддї мерасонад. Захирањои об 
инчунин њамчун унсури муњимтарини нерўи ассимилятсионии табиат баромад мена-
моянд. Фурўбарї ва њалкунии (мањлулкунии) њаљми аслан хеле бузург ва њаргунаи 
ифлосї ва партовњо ба хотири нигоњдорї ва бењдошти сатњу сифати муњити зист ва 
хизматрасонињои экосистемавї бе иштироки фаъоли захирањои об ѓайриимкон аст. 

Дар назар бояд дошт, ки њаљми захирањои об дар миќёси сайёра хеле бузурганд. 
Бештар аз 70 фоизи сатњи кураи Заминро захирањои об ташкил медињанд. Лекин тан-
њо таќрибан 2 фоизи њаљми имконпазири љањонии об ба гурўњи обњои тоза (нўшокї) 
мансубанду халос. Мутассифона, доираи имкониятњои истифодабарии захирањои об 
дар миќёси љањон бар асари, пеш аз њама, таъсири омилњои табиї, аз љумла омилњои 
экологї хеле мањдуд аст. Њаљми бузурги об дар Уќёнуси љањонї сатњи баланди шўрї 
(ба њисоби миёна 35%) дорад. Захираи оби нўшокї дар пиряхњо бар асари дурї (даст-
норасї) ва њолати онњо дар шакли сахтї, инчунин яхњои зеризаминии таркиби љинс-
њое, ки мўњлати дурудароз дар њолати яхбаста ќарор доранд, дастрасии мањдуд (но-
чиз) доранд. Ќисмати бештари обњои зеризаминї бо минералњо омезиш ёфта, дар чу-
ќурињои зиёд љойгир шудаанд, нисфи обњои кулњо низ шўр шудаанд. Бинобар ин, 
њаљми обњои нўшокї, ки амалан барои истеъмол дастрасанд, дар муќоиса бо эњтиё-
љоти њозираи тамаддуни инсонї њамчунин хеле мањдуд аст.   

Њаљми оби нўшокї дар њама объектњои табиї ба 35 њаз. км3 баробар аст, ки тах-
минан 2,5 % аз њаљми кулли захирањои умумии обро ташкил медињад. Лекин обњои 
дарёњо захирањои барќароршавандаанд. Барои  барќароршавии онњо ба њисоби миё-
на њамагї 16 рўз лозим мешавад. Маљрои солонаи миёнаи дарёњои олам таќрибан ба 
50 њаз.км3  баробар аст. Захираи обњои нўшокї, аз љумла обњои зеризаминї, ки дар як 
ваќт барои истифодабарї (истеъмол) дастрасанд, тахминан дар њаљми 24 њаз. км3 ба-
њогузорї карда шудаанд.     

Сатњи бо об таъмин будани кишварњои љањон (њаљми захирањои об ба њар як со-
кини сайёра) аз 0,0 м3 то ба 78 њаз. м3 таѓйир меёбад. Ин нишондињанда дар оѓози 
солњои 2000-ум нисбат ба соли 1970 таќрибан 2 маротиба кам шудааст. Њамчунин,  
тибќи дурнамоњо, бузургии пастшавии сатњи он дар соли 2050 назар ба соли 2002 ба 
андозаи якуним маротиба пешгўї карда мешавад.  

Тибќи баъзе сарчашмањо, дар 50 соли охир њаљми истеъмоли об дар љањон беш-
тар аз 2 маротиба афзудааст. Зиёда аз ин, таќрибан 60 фоизи экосистемањои табиии 
љањонї, ки ба ин ё он тарз бо захирањои об (объектњои обї) алоќаманданд, бар асари 
таъсироти (сарборињои) антропогенї харобгардида мањсуб мешаванд. Ин њолат ба 
њаљм, њолат ва сатњи самранокии истифодабарии захираи обњои истифодашаванда 
(истеъмолшаванда), пеш аз њама, обњои нўшокї таъсири хеле ногувор мерасонад.   

Дар шароити њозира пайдоиш ва пурзўршавии камбуди оби нўшокї ба яке аз 
њолатњои (омилњои) мањдудкунандаи дурнамои рушди кишварњо, минтаќањо ва уму-
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ман љањон табдил ёфтааст. Котиби генералии СММ дар маърўзаи худ бахшида ба 
Рўзи умумиљањонии муњити атроф њанўз дар соли 2003 чунин хотиррасон карда буд: 
«Ду миллиард инсонњо ногузир ба оби нўшокї эњтиёљ доранд». Илова бар ин, инчу-
нин таќрибан 2 миллиард одамони дигар ба њолатњои камбуди об дар њаёти худ ама-
лан дучор омадаанд. Тибќи далелњои Бонки љањонї, ба таѓйирёбии љиддии вазъият 
дар тули 50 соли наздиктарин умед бастан ѓайриимкон аст. То миёнаи асри ХХI ал-
лакай 40 фоизи ањолии Замин ба камбуди об дучор хоњад омад, 20 фоизи он аз чунин 
камбудї ба таври љиддї азият хоњанд кашид. Аслан зимни чунин дурнамои ногувор 
њолат ва оќибатњои имконпазири таѓйирёбии глобалии иќлим, ки эњтимолан метаво-
нанд вазъро хеле шиддатнок гардонанд, њанўз ба назари эътибор гирифта нашуда-
анд. Њамзамон њаргуна пешгўињои «пайѓамбаронаи» сар задани муноќишањои 
(љангњои) «обї» ва лоињањои миќёсан хеле бузурги азнавтаќсимкунии маљрои дарёњо 
доимо дар доирањои илмї ва матбуоти даврї мавриди бањсњои љиддї ќарор доранд. 
Ба таври фаъол на танњо чорањо оид ба бартараф кардани камбуди об, ки аз њудуди 
иќтисоди миллї берун намебароянд, балки инчунин чорањои сатњи байналмилалї 
низ ба таври васеъ муњокима карда мешаванд. Мањз барои њамин, об предмети љид-
дии бањсу мунозирањо дар доираи њамаи њамоишњои калонтарини сайёра дар тули 25 
соли охир, оѓоз аз Конфронси байналмилалї оид ба муњити атроф ва рушд (Рио-де-
Жанейро, соли 1992) гардидааст.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки раванди камбуди (дефитсити) оби нўшокї, бе-
шубња, тамоили болоравї дорад, агар равандњои харобшавии экологї боздошта 
нашаванд. Аз ин љо чунин хулоса бармеояд: шарти зарурии њалли мушкилоти камбу-
ди оби нўшокї ин то сатњи безарар паст (кам) кардани таъсироти антропогенї ба му-
њити атроф, экологизатсияи истењсолот ва истеъмолот, нигоњдорї ва барќарорсозии 
миќдори (теъдоди) экосистемањои њанўз солим мебошад, ки барои таъмини устуво-
рии тавозуни экологї (табиї) хеле заруранд. 

Фаромўш набояд ард, ки мањз талаботи ањолии афзояндаи љањон ба озуќаворї 
(ва энергия) ва кўшишњои ќонеъгардонидани он тавассути татбиќи технологияњои 
кишоварзии объёрии заминњо яке аз сабабњои асосии раванди глобалии таѓйирёбии 
маљрои аксари дарёњо бо харобшавии экосистемањои табиї ва ивазкунии онњо ба ни-
зомњои техникї, фаъолшавии равандњои обгирї аз сарчашмањои барќароршаванда, 
азнавтаќсимкунии маљрои обњои рўизаминї, харобшавии экосистемањои обї ва поё-
нобї, вайрон шудани тавозуни обии ќабатњои зеризаминї дар марзњои миќёсан васеъ 
эътироф гардидааст. Инчунин дар назар мебояд дошт, ки раванди харобшавии эко-
системањои обї, пеш аз њама, заминњои обї-ботлоќї (ветландњо), ки дорои сатњи ба-
ланди гуногуншаклии биологї мебошанд, њоло бо суръати хеле зиёд давом дорад. 
Њоло дар љањон таќрибан нисфи майдонњои обї-ботлоќї талаф ёфтаанд, дар натиља 
бештар аз 20% аз 10 њаз. намудњои дар олам маълуми растанињои обї нобуд шудаанд. 
Бар асари ин дар аксари минтаќањои љањон захирањои об дар њаљм ва сифати пештара 
дар њудуди афзоиши (флуктуатсияи) табиї дигар барќарор нашуда истодаанд, яъне 
онњо, мутассифона, пайваста ба ќатори захирањои барќарорнашавандаи табиї ворид 
шуда истодаанд.  

Инсоният дар тули фаъолияти худ, асосан дар асри 20 ва оѓози асри љорї, аз як 
љониб, ба туфайли татбиќи васеи дастовардњоли илмию технологї шароитњои арзан-
даи зиндагї фароњам оварда бошад њам, пас, аз љониби дигар, дар ин муддат дучори 
мушкилињои зиёде гардид, ки характери минтаќавї ва глобалї пайдо карда, ба ра-
ванди мављудияти њаёти инсон, дигар мављудот ва экосистемањои сайёра ба таври 
љиддї тањдид мекунанд. Аз љумла, рушди бемайлони технологияњо дар саноату ки-
шоварзї ва дигар соњањо, афзоиши шумораи ањолї, истифодабарии бесубот, миќёсан 
хеле бузург ва ѓайриоќилонаи сарватњои табиї ва харобшавии аслан бебозгашти 
бархе аз экосистемањои сайёра бар асари фаъолияти техногении инсон боиси пай-
доиш ва мураккабшавии мушкилоти љиддии минтаќавї ва глобалї дар бахши эколо-
гия ва њифзи муњити атроф гардидаанд. 
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Дар байни кулли мушкилоти глобалї норасоии об, пеш аз њама, оби тозаи нў-
шокї ва харобшавии экосистемањои обї торафт бештар ањамияти љиддию њалкунан-
да пайдо карда истодаанд. Афзоиши талабот ба об ва таѓйирёбии иќлим шиддатно-
кии ин мушкилотро торафт бештар ва номуайян гардонида истодаанд. 

Њамзамон муњимияти об барои њаёт ва умуман сайёраи Замин имрўз ба аксио-
мае табдил ёфтааст, ки ба исбот кардан зарурате надорад. Сабаби асосии тезутунд-
шавии мушкилоти бахши об аз лињози зарурияти таъмини рушди устувор ба далел-
њои (њолатњои) зерин зич алоќаманд аст: 

- об ќисми таркибї ва хеле арзишманди сармояи табиї буда, аксари кулли ра-
вандњои табиї, технологї ва иќтисодї бе иштироки фаъолонаи об ѓайримкон аст; 

- таќсимоти нобаробари захирањои об дар сатњи љуѓрофии олам норасоии онро 
дар минтаќањои гуногун пурзўр намудааст; 

- тахминан 1,5 млрд. нафар одамон дар кишварњои Осиё, Африќо ва Амрикои 
Лотинї аз норасоии љиддии оби нўшокї азият мекашанд; 

- истеъмоли оби тоза дар љањон дар 50 соли охир тахминан 3 маротиба зиёд шу-
да, норасоии оби нўшокї дар аксари мамолики рушдёбанда, тибќи маълумоти СММ, 
то њол ба таври нобаробар боќї мондааст; 

- то соли 2030 дар сурати андешида нашудани чорањои зарурї таќрибан 5 млрд. 
нафар ањолї (ќариб 67 % ањолии сайёра) аз дастрасї ба оби тоза мањрум хоњад шуд; 

- мушкилоти об ба яке аз омилњои муњим ва хеле таъсирбахш ба сатњи рушди 
иќтисод, иљтимоиёт, таъмини амнияти миллї, минтаќавї ва глобалї табдил ёфтааст; 

- рушди иќтисод, афзоиши шумораи ањолї ва харобшавии экосистемањои обї - 
омилњои асосии афзоиш ва шиддатнокии мушкилоти норасоии оби нўшокї дар ља-
њон мебошанд ва ѓ. 

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар маърўзаи худ аз мин-
бари СММ њанўз дар соли 2015 таъкид карда буд, ки «Дар ин шароитњо, ба аќидаи 
мо, зарур аст, ки ба таври љиддї усулњои њозираи идоракунии захирањои об ва исти-
фодабарии онњо аз нав бознигарї карда шаванд, то ин ки мутобиќшавии мувофиќ бо 
назардошти на танњо омили иќлимї, балки инчунин афзоиши минбаъдаи ањолї ва 
иќтисодиёт дар љањон, инчунин норасоии захирањои оби нўшокї таъмин карда ша-
вад.». 

Дар «Рўзнома барои асри ХХ1», ки њанўз дар Конференсияи байналмилалии 
СММ оид ба муњити атроф ва рушд (соли 1992, Рио-де-Жанейро) тањия гардида буд, 
њафт бахши барномавии марбут ба њифзи захирањои оби нўшокї пешнињод гардида, 
зарурияти таѓйиротњо дар амалияи идоракунии захирањои об таъкид гардида, ба дар-
ки он, ки захирањои об њамчун асоси (пойдевори) рушди устувори љањони имрўза ме-
бошанд, мусоидат намуд. 

Ќайд бояд ард, ки дар солњои 90-ум асри гузашта ба масоили оќилона гардони-
дани идоракунї ва истифодабарии захирањои об дар миќёси минтаќавї ва глобалї 
таваљљуњи хоса зоњир карда шуд. Аз љумла, бо таклифи Шўрои умумиљањонї оид ба 
об (соли таъсисёбї - 1996) њамасола ба амалияи ташкил ва баргузории Њамоишњои 
умумиљањонии об асос гузошта шуд. Њамоишњои мазкур аз лињози эътирофи байнал-
милалии муњимияти мушкилоти глобалии захирањои об ва баррасии тамоилњои (ме-
ханизмњои) асосии истифодабарии онњо ањамияти принсипалї доранд. 

Илова мебояд кард, ки то соли љорї 9 Њамоишњои (Форумњои) глобалї дар со-
њаи об (Марокеш (1996), Гаага (2000), Киото (2003), Мехико (2006), Истанбул (2009), 
Марсел (2012, Тэгу-Кёнджу (2015), Бразилиа (2018), Дакар, (2021)) баргузор карда 
шуданд, ки дар онњо љанбањои муњимтарини мушкилоти буњрони обї тањлил ва 
роњњои њалли онњо аз лињози меъёрњои таъмини самаранокї, адолатнокї ва амнияти 
обї пешнињод карда шуданд.  

Дар Њамоишњои мазкур инчунин: 
- динамикаи устувори дарки муњимият ва камбуди (норасоии) захирањои об пур-

ра арзёбї шуд; 
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- наќши афзояндаи захирањои об аз лињози таъмини рушди устувор таъкид гар-
дид; 

- таваљљуњи њукуматњо ва ташкилотњои байналмилалї ба мушкилоти харобша-
вии экосистемањои обї ва ифлосшавии захирањои об љалб карда шуд; 

- муњимияти такмили асосњои институтсионалї ва механизми бењдошти инфра-
сохтори дастгирии бахши об таъкид гардид; 

- пайдарпайии гузаронидани чорабинињои фарогири минтаќавї ва умумиљањо-
нии марбут ба таъмини мављудият ва дастрасии захирањои об, бењдошти самарано-
кии истифодабарии захирањои об дар сатњи њудудї (территориявї) ва соњавї ќайд 
карда шуд; 

- ногузирии афзалиянокии њалли мушкилоти экологї, ки ба захирањои об зич 
алоќаманданд, эътироф карда шуд; 

- имкониятњои воќеии истифодабарии њамљояи захирањои об дар сатњњои гуно-
гун зарур шуморида шуд;  

- таъмини амнияти обї барои љањон ва рушд, инчунин њамгироии ногузири ам-
нияти обї, њамкорињо, навоварињо ва об барои рушди мањалли дењот бо маќсади таъ-
мини дастрасии дарозмуддат ба захирањои об баррасї карда шуданд ва ѓ. 

Дар «Рўзнома то соли 2030», ки дар Иљлосияи 75 Маљмааи умумии СММ дар 
соли 2015 ќабул шуда буд, «Њадафњои Рушди Устувор» эълон ва тасдиќ карда шуда 
буданд. Дар 17 Њадафњои рушди устувор, ки 169 вазифањои мушаххасро дар бар ме-
гиранд, ба масоили андешидани чорањои комплексї оиди дар саросати љањон ња-
васмандгардонии фаъолият дар бахшњои (соњањои) фавќулодда муњим - инсонњо, сай-
ёра, пешравї, сулњ ва њамкорињо - таваљљуњи хоса зоњир карда шуд. Самти муњими 
рушди стратегї ин њаракат аз самти њалли масоили мањви камбизоатї дар њама ша-
клњои он ба сўи љанбаи мубориза бар зидди нобаробарї (пешгирии он) ва њалли 
мушкилоти марбут ба таѓйирёбии иќлим ва таъмини дастрасї ба оби тоза эътироф 
карда шуд. 

Дар байни онњо ду Њадафи муњим - «Њадафи 6 - Таъмини мављудият ва истифо-
дабарии оќилонаи захирањои об ва бењдошт барои њама» ва «Њадафи 14 - Нигоњдорї 
ва истифодабарии оќилонаи уќёнусњо, бањрњо ва захирањои бањрї ба манфиатњои 
рушди устувор» пурра ба масоили бахши об бахшида шуда, дар айни њол ба љанба-
њои экологии он ањамияти афзалиятнок дода шудааст. 

Барои ноил гардидан ба ҲРУ-6 амалӣ намудани вазифањои асосии зерин зарур 
шуморида мешавад: 

- то соли 2030 дастрасии ҳама ба оби нӯшокии бехатар ва нисбатан арзон таъ-
мин карда шавад; 

- то соли 2030 дастрасии ҳама ба воситаҳои мақбули санитарӣ-гигиенӣ таъмин 
гардида, ба ҳоҷатбарории кушод анҷом бахшида, ба талаботи занҳо, духтарон ва 
шахсоне, ки дар ҳолати осебпазир қарор доранд, таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда шавад; 

- то соли 2030 сифати об тавассути коҳиши ифлосшавӣ, маҳви ҷойгиркунонии 
партовҳо ва минималӣ гардонидани партови моддаҳо ва маводи химиявии хатарнок, 
ду маротиба кам кардани ҳиссаи обҳои тозанашуда дар бахши маишӣ ва хеле ҳам аф-
зоёндани миқёси гирдгардиш ва истифодабарии такрории бехатари обҳои ғализ дар 
ҷаҳон баланд бардошта шавад; 

- то соли 2030 самаранокии истифодабарии захирањои об дар ҳама бахшњо ба-
ланд бардошта шуда, обгирӣ ва пешниҳоди муътадили оби нӯшокӣ барои ҳалли 
мушкилоти норасоии об ва хеле ҳам коњиш додани шумораи одамоне, ки аз норасоии 
об азият мекашанд, таъмин карда шавад; 

- то соли 2030 идоракунии комплексии захираҳои об дар ҳама сатҳњо, аз ҷумла, 
зимни зарурат дар асоси ҳамкориҳои фаросарҳадӣ таъмин карда шавад; 

- то соли 2030 ҳамкории байналмилалӣ ва дастгириҳо дар бахши таҳкими нерўи 
кишварҳои рӯбатараққӣ нисбат ба татбиқи фаъолият ва барномаҳо дар соҳаи таъми-
ноти об ва санитария, аз ҷумла, ҷамъоварии обҳои рӯизаминӣ, истеҳсоли обӣ нӯшо-
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кӣ, баланд бардоштани самаранокии истифодабарии захираҳои об, тоза кардани об-
ҳои ғализ, татбиқи технологияҳои бозгирдгардиш ва истифодабарии такрорӣ тақви-
ят бахшида шаванд; 

- иштироки ҷамоатҳои маҳаллӣ дар беҳдошти хоҷагии об ва санитария дастгирӣ 
ва мустаҳкам карда шавад ва ѓ. 

Илова мебояд кард, ки њамаи ин вазифањо барои Тољикистон ањамияти амалї 
дошта, наќши онњо чї аз лињози нигоњдории гуногуншаклии биологї ва њифзи му-
њити атроф, ва чї аз нуќтаи назари ташаккулёбї ва пешнињоди хизматрасонињои му-
њими экосистемавї хеле бузург ва нодир аст.  

Дар Эъломия оид ба рушди устувор, ки соли 2002 дар Њамоиши умумиљањонї 
оид ба рушди устувор (ш. Йоханнесбург, Љумњурии Африќои Љанубї) ќабул шуда 
буд, таъкид гардид, ки об ќисмати људонашавандаи рушди устувор буда, хоњу нохоњ 
бо 5 мушкилоти асосии рушди љањонї - об ва шароитњои бењдошт (санитария), энер-
гия, тандурустї, кишоварзї ва гуногунии биологї зич алоќаманд аст. Дар айни за-
мон ќайд карда шуда буд, ки таъмини рушди устувор бе њалли мувофиќи мушкилот 
дар бахши об аслан ѓайриимкон аст. Аз њама муњимаш зикр гардид, ки ќашшоќиро 
бе њалли мушкилоти истифодабарии захирањои об, алалхусус, дар мањалли дењот 
бартараф кардан номумкин аст. 

Воќеан, дар байни захирањои об ва имконияти таъмини амният, пеш аз њама, 
амнияти экологї, робитаи хеле зич вуљуд дорад. Аслан, таъмини амнияти озуќаворї, 
энергетикї ва экологї бе истифодабарии захирањои об аслан ѓайриимикон аст. Њал-
ли ин мушкилот тањияи механизми хеле оќилона ва одилонаи танзими истифодаба-
рии захирањои мањдуди обро дар пояи эътирофу эњтироми манфиатњои кишварњо, 
минтаќањо ва умуман љањон таќозо менамояд. 

Бо назардошти љанбањои мазкур дар раванди гузариши Љумњурии Тољикистон 
ба модели рушди устувор бо пешнињоди Президенти Љумњурии Тољикистон аз љони-
би СММ ташаббусњои зерини глобалї дар соњаи об ќабул ва мавриди амал ќарор 
дода шуданд: 

 - Соли байналмилалии оби тоза, 2003; 
 - Дањсолаи байналмилалии амалњо «Об барои њаёт», солњои 2005-2015; 
 - Соли байналмилалии њамкорињо дар соњаи об, 2013; 
  - Дањсолаи байналмилалии амалњо «Об барои рушди устувор, солњои 2018-

2028». 
 Ќайд кардан зарур аст, ки ташаббуси чоруми Президенти Љумњурии Тољики-

стон оид ба ќабули Ќатьномаи Маљмааи умумии СММ аз 21 декабри соли 2016 дар 
бораи «Дањсолаи  байналмилалии амалњо «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-
2028»» ба тавсеаи њамаљонибаи раванди такмили минбаъдаи низоми мукаммали њам-
корињо, њамгирої ва таќвияти нерўи кишварњо, минтаќавї ва љањонї нигаронида 
шуда, љињати татбиќи бештар воќеии принсипњо ва ѓояњои консепсияи рушди устувор 
то соли 2030 наќши хеле бузург дорад. Ќабули ќатъномаи мазкур бори дигар исбот 
намуд, ки Тољикистон њамчун кишвари соњибистиќлол њамеша љонибдори њалли оќи-
лонаю адолатноки мушкилоти глобалӣ, хусусан, таъмини ањолии сайёра бо оби тозаи 
ошомиданӣ буда, љомеаи љањониро пайваста ба тавсеаи њамкорињои њамаљониба дар 
ин самт даъват менамояд. 

Дар радифи ин Ќатънома рўзњои 20-22-юми июни соли 2018 дар ш. Душанбе 
Конфронси байналмилалии сатњи олї оид ба «Дањсолаи байналмилалии амалњо «Об 
барои рушди устувор, 2018-2028» баргузор гардид, ки ба љалби доираи бештар васеи 
љонибњои њавасманд, иттињодияњо ва гурўњњои асосии осебпазир барои ширкат дар 
раванди тањия ва муњокимаи возењу равшан ва ошкорои роњњою самтњои ноил гар-
дидан ба ЊРУ ва дигар њадафњои марбут ба об, инчунин бењдошти сатњи бо иттилоо-
ти воќеї таъмин будани њамаи ќишрњои љомеа нигаронида шуда буд. 

Президенти Љумњурии Тољикистон зимни суханронии худ дар маросими ифти-
тоњи Саммити чоруми оби кишварњои минтаќаи Осиё ва уќёнуси Ором аз 23 апрели 
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соли 2022 таъкид карданд, ки «..захирањои об дар мутобиќшавї ва устуворият ба 
оќибатњои таѓйирёбии иќлим наќши калидї доранд. Дар ин замина, Тољикистон њам-
чун аъзои фаъоли Пешвоёни Эътилофи обу иќлим љињати пешбурди њамгироишудаи 
масъалањои обу иќлим дар рузномаи љањонї сайъ менамояд.». Инчунин ќайд кар-
данд, ки конфронси дуюми байналмилалии дарпешистода дар ш. Душанбе «… њам-
чун њалќаи асосї барои пайвастани занљираи чорабинињои гуногуни љањонї…. хиз-
мат хоњад карда, дар раванди омодагї ба конфронси соли ояндаи Созмони миллали 
муттањид оид ба баррасии миёнамўњлати Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои 
рушди устувор» наќши калидї хоњад дошт.».  

Умуман, дар давраи аз соли 2000 инљониб Љумњурии Тољикистон ташаббускори 
ќабули 8 ќатъномаи Маљмааи Умумии СММ гардид, ки ба њалли мушкилот дар со-
њаи об бахшида шудаанд. Ин ташаббусњо дар фањмиши дурусти мушкилоти об дар 
сатњи минтаќавї ва глобалї сањми арзанда гузошта, ба њалли онњо дар таъмини руш-
ди иљтимої-иќтисодї, афзалиятњои устувории экологї, ноил шудан ба сулњ ва осо-
иштагї ва, умуман, рушди устувор маќоми олии зарур ва афзалиятнок бахшид.  

Њалли масоили об ва рушди устувор хеле маблаѓталаб буда, тавсеаи њамкори-
њои њаматарафаро дар самтњои марбут ба об таќозо менамояд. Њаљми умумии сар-
моягузорињо танњо дар бахши таъминот ба об ва хизматрасонињои манзилию маишї 
то соли 2050 ба андозаи 6,7 трлн. доллари ИМА пешгўї карда мешавад. 

Барои дар амал татбиќ намудани Њадафњои руши устувор дар бахши об ва са-
нитария тањия ва татбиќи чорабинињои муфид дар самтњои зерин мувофиќи маќсад 
мебуд: 

- љўстуљўи роњњо ва усулњои бештар оќилонаи (самараноки) таъмини ањолї бо 
оби нўшокї бо назардошти афзалиятњои њифзи экосистемањои обї, татбиќи техно-
логияњои каммасраф дар саноат ва кишоарзї, њавасмандгардонии усулњои муосири 
сарфа ва њифзи захирањои об; 

- андешидан ва иљрои маљмуи чорабинињои комплексї дар соњаи обу бењдошт 
бо маќсади таъмини сатњи ќобили ќабули амнияти озуќаворї, энергетикї ва экологї 
дар миќёси миллї ва минтаќавї; 

- гузариш ба стратегияи «рушди сабз» (иќтисоди сабз) бо маќсади бунёди љой-
њои нави корї, рушди иљтимої-иќтисодии кишварњо, минтаќањо ва умуман љањон дар 
пояи технологияњои аз лињози экологї тоза. Ба назар мебояд гирифт, ки модели анъ-
анавии рушди иќтисодї ва иљтимої ба андозаи хеле љиддї љанбањои экологї ва ман-
фиатњои наслњои ояндаро дар бар намегирад. Дар парадигмаи «рушди сабз» об њам-
чун омили њалкунанда дар таъмини эњтиёљот ба озуќа, энергия, њифзи табиат ва руш-
ди иљтимої эътирофи умум пайдо намудааст; 

- њамгироии ташкилотњои ѓайрињукуматї, бахши хусусї, њукуматњо ва ташки-
лотњои байналмилалї дар раванди ноил гардидан ба Њадафи 6 СММ; 

- баланд бардоштани сатњи воќифияти шахсоне, ки дар ќабули ќарорњо масъу-
ланд, инчунин доираи васеи љомеа оид ба њолати захирањои об, ќабули чорањо љиња-
ти бењдошти дастрасї бо обтаъминкунї ва бењдошт (санитария), тањияи маърўзањо 
оид ба пешравињо (дурнамои рушд) дар раванди ноил гардидан ба ЊРУ; 

 - баргаштан ба таљрибаи тањия ва татбиќи «Схемањои истифодабарии комп-
лексї ва њифзи объектњои обї» дар сатњи миллї ва минтаќавї;  

- таъсиси кафедраи тахассусии «Иќтисодиёт ва идоракунии захирањои об» дар 
сохтори факултети иќтисод ва идораи Донишгоњи миллї ба хотири омода кардани 
мутахассисони сатњи олї дар соњаи иќтисод ва идоракунии захирањои об;  

- эълони озмунњо (лоињањои илмї) оид ба тањќиќи њолатњои (мушкилоти) му-
шаххаси истифодабарии захирањои об, нигоњдорї ва њифзи экосистемањои обї дар 
љумњурї ва минтаќа; 

- таъсиси кластерњои обї-энергетикї дар сатњи миллї ва минтаќавї, пеш аз ња-
ма, дар ноњияњои наздисарњадии кишварњои минтаќа ба хотири аз байн бурдани му-
холифатњои (зиддиятњои) боќимонда байни соњањои гидроэнергетика ва кишоварзї, 
љўстуљў ва истифодабарии оќилонаи шаклњои муосири нерўи дарёњои фаросарњадии 
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Осиёи Марказї бо маќсади таъмину тањкими амнияти озуќаворї, энергетикї ва эко-
логї дар минтаќа ва ѓ. 

- омодасозї ва манзури пешнињоди Президенти Љумњурии Тољикистон мўњта-
рам Эмомалї Рањмон оиди ташкил ва гузаронидани яке аз Њамоишњои (Форумњои) 
навбатии глобалии об дар Љумњурии Тољикистон. Тибќи тартиби муќарраршудаи гу-
заронидани ин њамоишњо (як маротиба њар се сол) ва бо назардошти мўњлати анљом-
ёбии татбиќи Дањсолаи байналмилалии амалњо «Об барои рушди уствор» (соли 2028) 
баргузории ин Њамоиш дар соли 2027 бештар мувофиќи маќсад мебуд. 

Њамин тариќ, татбиќи муваффаќонаи ЊРУ марбут ба об зарурияти тањия ва тат-
биќи сиёсати мукаммали экологї-иќтисодї-иљтимої дар сатњи миллї ва минтаќавї, 
тањкими ширкати кишварњо дар баррасї ва њалли мушкилоти минтаќавї ва љањонии 
экологї бо назардошти истифодабарии афзалиятњои њамкорињои байналмилалї дар 
самти бењдошти самаранокии рушди иќтисод ва гузариши он ба модели рушди усту-
ворро ба хотири нигоњдории захирањои об, њифзи экосистемањои обї ва риояи ман-
фиатњои наслњои имрўза ва оянда дар бахши об таќозо менамояд  

 

А Д А Б И Ё Т 

1.Бобылев С.Н., Кирюшина П.А. и др. Зеленая экономика и цели устойчивого развития в России//Кол-

лективная монография. - М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2019. - 284 с.   

2.Будущее, которого мы хотим/Итоговый документ Конференции ООН. - Рио-де-Жанейро, 2012 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.uncsd2012.org/ 

3.Диагностический доклад для подготовки региональной стратегии рационального и эффективного 

использования водных ресурсов Центральной Азии. - ЕЭК ООН, ЭСКАТО, СПЕКА, 2002.  

4.Концепция перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию//Утверждена Постановле-

нием Правительства Республики Таджикистан от 01 октября 2007 года, № 500. - Душанбе, 2007. - 102 с. 

5.Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года//Утверждено 

Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 1 декабря 2016 года, 

№ 636. - Душанбе, 2016. - 86 с.  

6.Одинаев Х.А. Экосистемные услуги и компенсационные механизмы в условиях трансграничного 

водопользования//ДИАЛОГ. Политика. Право. Экономика.//Международный научно-аналитический журнал 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. - СПб., 2017. - № 1 (4). - С.103-111. 

7.Одинаев Х.А. Водные ресурсы в системе факторов устойчивого развития региональной экономики. 

//Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных 

наук. - Душанбе, ТНУ, 2019. - №4.- Часть II. - С.6. 

8.Одинаев Х.А. Концепция устойчивого водопользования: от Стокгольма до Душанбе//Вестник Тад-

жикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - Душанбе, 

ТНУ, 2022. - № 1. - С.10 

9. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 го-

да. - ООН, Нью-Йорк, сентябрь, 2015 г. 

10. Рахими Ф., Мухаббатов Х.М. и др. Вода, наука и устойчивое развитие//Монография (на тадж. яз.). 

- Душанбе: «Дониш», 2018. - 432 с. 

11.Система принятия решений в области охраны окружающей среды в Центральной Азии//В рамках 

совместного проекта стран Центральной Азии и НАТО «Принятие решений по экологическим проблемам в 

интересах устойчивого развития Центральной Азии. - Алматы, 2002. 

12.Фюкс Р. Зеленая революция: экономический рост без ущерба для экологии//Пер. с нем. - М.: Аль-

пина нон-фикшн», 2016. - 330 с. 
  
 

ОБ БАРОИ РУШДИ УСТУВОР:  

КОНСЕПСИЯ, АМАЛИЯ, ДУРНАМО 
 

Дар маќолаи мазкур мушкилоти об дар сатњи минтаќавї ва глобалї, љанбањои истифодабарї ва 

истеъмоли он тањлил шуда, наќши об дар табиат ва иќтисодиёт аз лињози консепсияи рушди устувор 

арзёбї шудааст, сабабњои асосии тезутундшавии мушкилоти бахши об, пеш аз њама, норасоии оби 

нўшокї аз лињози зарурияти таъмини рушди устувор нишон дода шудаанд, љанбањои назариявии та-

шаккулёбии модели обистифодабарии устувор аниќ карда шудаанд, функсияњои асосии захирањои об 

барои инсоният дар шакли умумї ва Њадафњои рушди устувор марбут ба об тањлил карда шудаанд, 

тавсифи мухтасари Њамоишњои љањонї дар бахши об оварда шудааст, самтњои асосии татбиќи Њадаф-

њои рушди устувор дар бахши об дар Тољикистон пешнињод карда шудаанд. 

 Калидвожањо: об, рушди устувор, Њадафњои рушди устувор, мушкилоти об, норасоии оби нў-
шокї, функсияњои об, Њамоишњои љањонии об, истеъмоли об, обистифодабарии устувор, рушди сабз, 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТАДЖИКИСТАНА 
 

Мухаббатов Х.М. 

Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни 

Хоналиев Н.Х. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Таджикистан - горная страна, где горы занимают 93% его территорий. Горы в зави-

симости от природно-климатических условий по высотным зонам - от 300 м в Вахшской 

долине до 7495 м н.у.м. на Западном Памире - оказывают большое влияние на хозяйствен-

ное освоение природных ресурсов. Территория страны разделена на 7 природно-геогра-

фических зон: Север, Зерафшан, Гиссар, Вахш, Куляб, Рашт и Памир. 

Население каждого региона, сохраняя сложившиеся хозяйственные традиции, стре-

мится к изменению экономического развития в условиях рынка, трудовыми навыками  

предпринимательской деятельности, к новым подходам относительно освоения собствен-

ных территорий. Все эти особенности регионов составляют настоящую и будущую карти-

ну экономического состояния и развития республики в целом. 

 Прежде, чем приступить к раскрытию каждого региона в отдельности, следует ска-

зать, что от их разбросанности, доступности природных ресурсов - часть их расположена 

в долинах, а другая - в горах, население первой проживает под жарким солнцем долины, а 

другой в высокогорье, где холодный климат, - зависят степени и результаты освоения при-

родных ресурсов. В прошлом эти географические особенности не принимались во внима-

ние, хотя именно они в значительной мере оказали влияние на экономическое положение 

населения, его культурно-эстетическое развитие. 

И сегодня в труднодоступных высокогорьях люди по-прежнему оторваны от благ 

цивилизации, мало информированы о том, что происходит в центральных регионах. Насе-

ление их малочисленно, не столь активно, и живет в ритме старых укладов и обычаев. На 

эти особенности можно было бы не обращать внимания, если бы они не тормозили разви-

тие регионов. 

В отличие от них экономические ресурсы равнинной части Согдийской области бо-

лее доступны и осваиваются с давних времен. Одну треть ее земель составляют пахотные 

земли. Здесь инвестиции постоянно вкладываются в добычу цветных и благородных ме-

таллов, угля, газа, нефти. Было развито ковроткачество, производство шелковых тканей , 

текстильная  промышленность и др.  

Согдийская область в полной мере обеспечена ископаемым сырьем. Здесь располо-

жены важные производственные мощности тяжёлой промышленности по добыче золота, 

серебра, сурьмы, ртути, угля, нефти и других полезных ископаемых. При этом мощности 

для производства товаров строительного ассортимента используются недостаточно. 

Географически и административно Согдийская область объединяет Север и Зерав-

шанскую долину республики, которые по запасам полезных ископаемых выглядят весьма 

внушительно. Север охватывает территории, расположенные в таджикской части Ферган-

ской долины и части Кураминского и Туркестанского хребтов. В этом регионе найдены и 

частично используются месторождения каменного угля, нефти, газа, железа, свинца, цин-

ка, висмута, вольфрама, молибдена, стронция, золота, серебра, урана, плавикового шпата; 

сырья для химической промышленности: озекерита, валластонита, барита;  облицовочного 

камня: мрамора, гранита; минеральных источников воды и лечебных грязей. Всего насчи-

тывается более 100 крупных месторождений, 44 из которых запущены и введены в строй 

действующих. 

В Северном регионе имеются благоприятные условия для промышленной добычи и 

производства серебра, свинца, цинка, строительных материалов и других полезных иско-

паемых, которые перечислены выше. В этом регионе уже действуют крупные горноруд-
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ные предприятия, как Консай, завод по производству минеральных красок в Исфаре, 

угольные шахты в Шурабе, месторождения полиметаллов Зарнисор, свинцово-цинковый 

комбинат Адрасман и ряд других предприятий по добыче нефти, газа, стройматериалов, 

минеральных вод, сырья для химической промышленности. 

Регион Зеравшан расположен на юго-западе Согдийской области и занимает цент-

ральную часть республики. Здесь открыты и разрабатываются сырьевые залежи поделоч-

ных и облицовочных камней, а также сурьмы, золота, вольфрама, ртути, олова, фосфори-

тов, мрамора, известняка, каменного угля. Благодаря поискам геологов в регионе обнару-

жены более 300 месторождений и рудопроявлений золота, серебра, олова, свинца, ртути, 

полевого шпата, угля, мрамора и других полезных ископаемых (2, 128). 

В Зеравшанском регионе успешно работают комбинат по добыче руды Анзоб, произ-

водственное объединение «Зеравшан» и другие совместные предприятия по добыче сурь-

мы, свинца, золота и других полезных ископаемых. 

Следует отметить, что развитие промышленности в этом регионе, добыча полезных 

ископаемых напрямую связаны с наращиванием мощности Анзобского комбината, кото-

рый в основном работает на базе месторождении Джиджикруд. В этом предприятии добы-

вали более 25 % постсоветского и 7 % мирового производства сурьмы. Увеличение мощ-

ностей комбината связано с недавно запущенным в эксплуатацию нового месторождения 

золота и сурьмы «Скальное». По расчетам специалистов, запасы этого месторождения 

позволят комбинату выйти на новые рубежи производства - увеличить выпускаемую про-

дукцию до 5 тыс. тонн сурьмы (как металла) и 1 тонны золота в год (3, 267). 

 В регионе Зеравшан для развития промышленного производства большое значение 

имеет месторождение Фан-Ягноб, где залежи каменного угля составляют 840 млн. тонн, а 

коксующихся углей  - более 400 млн. тонн. 

В общей сложности доля Согдийской области по количеству месторождений с их 

запасами полезных ископаемых составляет 50 % в целом по стране. Из более 140 место-

рождений, готовых к эксплуатации, почти 50 находятся в процессе активных разработок 

(6, 58). При широком использовании природного сырья и его комплексного использования 

важно бережное сохранение природы и ее ландшафта для будущих поколений. 

Более успешному развитию горнодобывающей отрасли Севера препятствуют много-

численные проблемы, и главная из них - проблема нехватка электроэнергии, которая, к 

слову сказать, тоже постепенно решается. Электроэнергию начали перебрасывать с юга 

республики.  Не менее сложная - проблема отсутствие железных и автомобильных дорог. 

Наиболее перспективные запасы полезных ископаемых лежат в труднодоступных участ-

ках гор. К ним необходима прокладка подъездных путей. Отсутствие нормальных дорог 

делает невозможной реализацию перспективных проектов. Их реализация возможна, как 

нам представляется, при объединении и кооперации совместных усилий и инвестиций Се-

вера и Юга республики. 

Для благополучного и долгосрочного использования полезных ископаемых Согдий-

ской области существует ряд объективных причин, препятствующих развитию отрасли. К 

ним относятся частные стихийное бедствия, требующие более устойчивого и надежного 

строительства защитных сооружений, недостатки водных ресурсов для освоения и ороше-

ние Шахристанского массива.  

Безусловно, будущее Согдийской области зависит от эффективного развития отрас-

лей национальной экономики, прежде всего, промышленности, применение различных 

форм собственности, трудовых взаимоотношений, экономической  интеграции и, главным 

образом, рациональное использование природных ресурсов с учетом охраны окружаю-

щей среды.  

Регионы Куляб и Вахш обладают практически одинаковыми природно-климатичес-

кими условиями. По административному делению они относятся к Хатлонской области. 

На их территориях открыты и частично эксплуатируются месторождения нефти, газа, зо-

лота, слюды, свинца,  каменной соли, доломита и других полезных ископаемых. 
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В Хатлонской области для добычи и промышленной переработки нефти, каменной 

соли, золота и выработки электроэнергии имеются благоприятные природные условия и  

ресурсы. По заключению специалистов, они, как нельзя лучше подходят здесь для разви-

тия химической промышленности. В частности, этому благоприятствуют залежи пова-

ренной соли. В общей сложности ее геологические запасы составляют свыше 40 млрд. т. 

Сегодня только на месторождении Ходжамумин добывается малая часть этого богатства - 

более 50 тыс. т в год. 

В Кулябском регионе обнаружены залежи нефти и газа. Запасы месторождений газа 

и нефти в Ходжа Сартезе, Самончи, Бальджуане, Дараи Пиёз и других в общем объеме 

составляют около  1 млрд. тонн условного топлива. За счет месторождений газа в регионе 

Вахш и Ходжа Сартез Кулябского региона область имеет возможность обеспечить газом 

промыленное производство и население. Кроме участка Ходжа Сартез, по данным геоло-

гов, на территории Олимтой обнаружено месторождение газа с запасом в 4,3 млрд. мз. Раз-

работка данного месторождения позволит удовлетворить потребности населения и ком-

мунальных хозяйств области в целом. 

Хатлонская область обладает огромным ресурсным потенциалом выработки элект-

роэнергии. Эти ресурсы расположены по руслам и каскадам рек Вахш и Пяндж составля-

ющие соответственно - 29,8% и 32%, а вместе взятые более 60% энергетических ресурсов 

реки Аму-Дарьи (4.93). Для использования энергии рек в Кулябском регионе готовы пло-

щадки под строительство Даштиджумской гидроэлектростанции мощностью в 4,3 млн. 

кВт; Московской - мощностью 0,8 млн. кВт, и Джумарской - мощностью в 2,0 млн. кВт. 

Ранее на реке Вахш при содействии и помощи России и Ирана были построены и введены 

в строй средние по мощности гидроэлектростанции - Сангтуда-1 и Сангтуда-2. 

Значительные планы по развитию Хатлонской области распространяются и на про-

изводство продукции сельскохозяйственного назначения. По обширности, качеству зе-

мельных угодий и посевных площадей область превосходит остальные регионы страны. 

Планы, главным образом, опираются на перспективу расширения площадей под хлопчат-

ник, особенно его тонковолокнистых сортов, зерновые культуры, овощеводство, виногра-

дарство и цитрусовые культуры. 

Освоение природных ресурсов в Хатлонской области в последние десять лет благо-

приятно сказалось на ее экономическом положении.   

Объемы, качество продукции, ее финансовая отдача показывают, что в Вахшском и 

Кулябском регионах создан значительный сельскохозяйственный потенциал и условия 

для их дальнейшего освоения. В настоящее время этот потенциал составляет: 25% от по-

тенциала  страны и 35 % его населения. При этом более половины освоенных земель явля-

ются орошаемыми. Но, несмотря на явные достижения, темпы экономического развития 

области пока не соответствуют ее возможностям. 

По сравнению с другими регионами страны Горно-Бадахшанская автономная об-

ласть богата цветными и черными, благородными металлами, редкоземельными элемен-

тами и драгоценными камнями.  

Запасы бора, сырья для пьезооптики, поваренной соли, облицовочного камня, строи-

тельного материала переведены на баланс промышленного освоения. Всего на балансе 

промышленных предприятий числятся 18 месторождений по освоению 11 видов сырья. В 

настоящее время на 9 месторождениях ведется эпизодическая разработка по добыче шпи-

нели красного, рубина синего, лазурита, скаполита, мрамора, сыпучих строительных мате-

риалов - песка и щебня (4, 157).  

Из приведенных цифр видно, что создание в Горно-Бадахшанской области промыш-

ленных зон по добыче драгоценных камней, золота, мрамора, создание отраслей хими-

ческой, цветной металлургии и строительного сырья является весьма целесообразным. По 

признанию геологов, только на основе промышленного освоения месторождения бора и 

силикатов на горно-химическом комбинате Акархар автономная область может получать 
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значительные средства не только для собственного  развития, но и вносить весомый вклад 

в экономику республики. 

В горном Бадахшане имеются 70 родников и горячих источников минеральной воды. 

Среди них по своим качествам и свойствам наиболее известен источник Авдж в Ишка-

шимском районе. По признанию геологов, в Горно-Бадахшанской области имеются три 

типа источников по минеральному вкусу воды - тип нарзана, тип боржоми и тип воды, на-

сыщенный азотом. В ближайшем будущем по долинам рек Аличур, Ямчин и Шахдары из 

термальных источников Джилонди, Токузбулок, Иссикбулок, Аличур, Ямчин, Шахдары в 

промышленном объеме начнется разлив минеральной воды, а по типу боржоми - разлив из 

источников Бахмир, Джар-Гумбез и Михамандджула, расположенных на юго-востоке Па-

мира. 

В Бадахшане имеются все условия и возможности для строительства электростан-

ций. Главная составляющая этих возможностей - обилие гидроэнергетических ресурсов 

рек - Гунт, Бартанг, Шахдара, Ванч, Язгулям, Оби Хумбов, расположенные в высокогорье, 

составляют 25 % гидроэнергетики страны. По мнению специалистов, на Памире наиболее 

целесообразно строительство малых и средних по мощности гидроэлектростанций на кру-

тых каскадах. Такие гидростанции построены и работают в Дарвазском, Ванчском, Ру-

шанском и Шугнанском районах. В добавление к названным отметим, что здесь постро-

ены и функционируют 23 малых гидростанций мощностью в 20 тыс. кВт. Кроме работаю-

щих, строится на реке Шахдара ГЭС «Себзор» и намечается к строительству на стоке реки 

Пяндж ГЭС «Санобод» проектной мощностью 150 тыс. кВт.  

Однако для создания мощной отрасли по освоению природных ресурсов в Горно-Ба-

дахшанской области следует учитывать два обстоятельства. 

Первое - до сих пор существующие месторождения детально не изучены, не опреде-

лены кондиционные запасы и, следовательно, не отвечают экономическим требованиям.  

Более того, их освоение потребует предварительных  финансовых затрат. Второе - откры-

тие международной трассы Душанбе - Куляб - Хорог - Кульма создает самые благоприят-

ные условия для развития Бадахшана и освоение полезных ископаемых  

ГБАО, занимая 44,5 % территории страны, располагает лишь 2,4 % земли, пригодной 

для сельхозугодий, а производственные фонды на каждого человека соответственно в 7 

раз меньше, чем в среднем по стране. 

По сравнению с перечисленными регионами страны, Районы республиканского под-

чинения(РПП) развиваются более интенсивно. На их территориях открыты залежи угля, 

нефти, газа, торфа, цветных металлов, фосфоритов, известняка, доломитов, поваренной 

соли, полевого шпата и сырья для стройматериалов. 

В настоящее время почти 40 месторождений региона находятся в числе действую-

щих. На них добывают нерудные ископаемые, полевой шпат, сырье для стройматериалов 

и другие природные ископаемые. Районы республиканского подчинения территориально 

делятся на Гиссарский и Раштский регионы. 

Гиссарский регион обладает более мощной промышленной базой и трудовыми ре-

сурсами. На территории региона построен Таджикский алюминиевый завод, Такобский 

комбинат и другие предприятия. В этом регионе практически используются все природ-

ные ресурсы. При большой плотности населения, ежегодного возрастания его потребнос-

тей в продуктах питания и промышленного производства география освоения природных 

ресурсов начинает расширяться. Согласно заключению специалистов «Газпрома» России, 

месторождение «Сарикамыш» в Шахринавском районе имеет большие запасы газа. 

На этих территориях перспективно расширение площадей под производство сельс-

кохозяйственной продукции - овощей, фруктов, зерна, картофеля и др. Богарные земли  

пригодны для посадки на них засухоустойчивых плодовых деревьев и плантаций виног-

радника. Ученым подсчитано, что таких земель в регионе более 90 тыс. га (5,18). Кроме 

этого, в регионе на базе освоения месторождений газа и нефти целесообразно строитель-

ство газоконденсатного предприятия. Геологи подсчитали, что запасы ряда газосодержа-
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щих месторождений Кофарнигана по объему не уступают узбекским месторождениям, и 

составляют от 50 до 100 млрд. м3 (5, 19).  

Регион Рашт отличается от других регионов не только географическим расположе-

нием, но и по запасам природных ископаемых. Рашт богат залежами  угля, нефелина и, ко-

нечно, потенциалом гидроресурсов. Здесь расположены месторождения каменного угля - 

Назарайлок с запасами в 220,5 млн. т, Миёнаду с запасами в 80,5 млн. т. По мнению спе-

циалистов, нефелиновые сиениты месторождения Турпи в регионе с запасами в 307 млн. т 

можно использовать как сырье для производства глинозема с конечного выпуска первич-

ного алюминия. Кроме того, в процессе производства можно получать побочный продукт 

-  цемент, поташ и другие ценные химические продукты. 

В Раштском регионе, согласно подсчетам специалистов, сосредоточены 21 % энер-

гетических ресурсов страны, которые ждут своего часа освоения. В соответствии с этими 

расчетами, в Раште возможно строительство более 100 малых типовых гидроэлектростан-

ций, не требующих больших финансовых затрат. Строительство грандиозных объектов 

промышленности, особенно гидроэлектростанций на реке Вахш, намеченных еще при со-

ветской власти, завершается в наше время. Недавно (2020 г.) запущен и включен в строй 

действующий второй агрегат Рогунской ГЭС мощностью 1200 тыс. кВт. 

В условиях рыночной экономики развитие горнодобывающей отрасли неминуемо 

будет связано с увеличением потребления энергетических мощностей. По этой причине 

необходимы опережающие темпы осуществления намеченных планов по строительству 

малых электростанций на каскадах рек Оби Хингов и Сурхоба. Это придаст дополнитель-

ный импульс развитию региона. 

Освоение каменноугольного бассейна Назарайлок имеет большое экономическое 

значение - он способен полностью решить потребности металлургии в коксующихся уг-

лей.  

Подводя краткий итог вышеизложенного, можно отметить, что причина недостаточ-

ного освоения природных ресурсов регионов кроется, в первую очередь, в разобщеннос-

ти, в слабой технологической базе и оснащенности производительных сил, недостатки фи-

нансовых возможности каждого региона. По этой причине темпы освоения ресурсов пока 

еще недостаточно интенсивны. 

По нашему мнению, для развития экономики регионов Таджикистана необходимо: 

1.Создание на Памире крупных республиканских и региональных предприятий по 

обработке драгоценных, поделочных и облицовочных камней, производство лекарств из 

целебных трав и растений; организация лечебно-оздоровительных и профилактических 

учреждений. 

2.Более широкое использование природно-географических зон Кулябского региона, 

особенно его северо-восточных районов, и западного Памира для создания здесь частных 

и государственных туристических центров. 

3.Привлечение внутренних и зарубежных инвестиций для частного освоения при-

родных ресурсов в горных и труднодоступных участках Рашта, Зеравшана, Памира и Кул-

яба.  

Решение этих вопросов и проблем станет благоприятной основой для ускоренного  

развития экономики не только регионов, но и Таджикистана в целом. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТАДЖИКИСТАНА 
 

 В статье рассмотрены особенности развития природно-географических зон Таджикистана и их раз-
мещение. Территорию Таджикистана разделяют на 7 природно-географических зон: Север, Зарафшан, Гис-
сар, Вахш, Куляб, Рашт и Памир. Такое разделение связано с природно-климатическими, географическими, 
этническими и культурно-экономическими особенностями проживающего на их территориях населения. 
Эти особенности составляют настоящую и будущую картину экономического состояния и развития Таджи-
кистана в целом. Раньше эти географические особенности не принимались во внимание, хотя именно они в 
значительной мере оказывали серьезное влияние на темпы экономического развития, уровень жизни населе-
ния, его культурно-эстетическое развитие.  
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ХУСУСИЯТЊОИ МИНТАЌАВИИ ИСТИФОДАБАРИИ  
НЕРЎИ ТАБИЇ-ЗАХИРАВИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Дар маќола хусусиятњои хоси инкишофи минтаќањои табиию географии Тољикистон ва љойгир-
шавии онњо баррасї шудаанд. Њудуди Тољикистон ба 7 минтаќањои зерин: Шимол, Зарафшон, Њисор, 
Вахш, Кўлоб, Рашт ва Помир таќсим мешавад. Чунин таќсимбандї ба хусусиятњои табиию иќлимї, 
географї, этникї ва иќтисодию фарњангї, ки дар њудуди онњо ањолї сукунат дорад, алоќаманд ме-
бошад. Ин хусусиятњо барои рушди иќтисодиёт ва пешрафти Тољикистон шароитњои муайян фароњам 
меоваранд. Дар солњои пешин чунин хусусиятњо чандон ба инобат гирифта намешуданд, њол он ки 
онњо ба миќдори муайян ба вазъи иќтисодї, сатњи зиндагии ањолї ва рушди фарњангу маънавиёти он 
таъсири муфид мерасонанд.  

 

Калидвожањо: њудуд, ањолї, минтаќањои табиї-географї, истифодабарии оќилона, кон, ис-
тихрољи маъдан, канданињои фоиданок, захирањои гидроэнергетикї     
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ  

ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

Комилов С. Дж. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

        Переход Республики Таджикистан к рыночной экономике со всей остротой поставил 

перед ней проблему интеграции в мировую экономику, которая позволит получить до-

полнительные стимулы к осуществлению структурной перестройки национальной эконо-

мики, а также приспособить интеграционные механизмы к современным требованиям 

формирующейся региональной системы рационального использования водных ресурсов с 

учетом формирующейся инновационной экономики. Развитие взаимосвязи и взаимозави-

симости стран Центральной Азии в региональном экономическом пространстве предопре-

деляет необходимость поиска новых подходов для включения национальных хозяйств в 

систему интеграционных процессов в сфере рационального использования водных ресур-

сов.  

        В выступлении Президента Республики Таджикистан, Лидера нации и националь-

ного единства Эмомали Рахмона на Международной конференции высокого уровня по 

среднесрочному всеобъемлющему обзору хода выполнения Международного десятилетия 

действий «Вода для жизни, 2005-2015 гг.» отмечается: «Мы убеждены в том, что форми-

рование взаимоприемлемого и взаимовыгодного механизма использования водных и энер-

гетических ресурсов в регионе, который сочетал бы интересы стран верховья, богатых 

водными ресурсами, и стран низовья, располагающих большими запасами углеводородно-

го сырья, способствовало бы долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству стран ре-

гиона и их устойчивому развитию» [1, 12]. Формирование взаимовыгодного механизма 

использования водных ресурсов на основе углубления интеграционных процессов должно 

быть направлено не только на решение проблем рационального использования водных и 

энергетических ресурсов, но и на реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР), улуч-

шение социально-экономических условий жизни населения и экологического оздоровле-

ния региона. 

        Мировой опыт развития региональных экономических отношений указывает на то, 

что наиболее сложными задачами в этой области являются вопросы урегулирования сфе-

ры использования водных ресурсов, которые требуют больше всего принятия совместных 

согласованных решений, связанные с регулированием норм водопотребления и рациона-

лизацией водопользования. По определению Дж. Сакса, еще «…ни одной стране не уда-

лось создать здоровую экономику, изолировавшись от мировой экономической системы.» 

[2]. Следует отметить, что развитие системы управления интеграционных процессов в 

странах Центральной Азии усиливает необходимость и целесообразность выработки ме-

ханизмов мотивации развития интеграционных процессов в сфере совместного рациональ-

ного использования водных ресурсов.     

     Следует отметить, что Резолюция ООН по управлению трансграничными водонос-

ными горизонтами (A/RES/63/124) о праве трансграничных водоносных горизонтов от 11 

декабря 2008 года и включение в приложении проекты статьей, подготовленные комис-

сией ООН по Международному праву с научным вкладом ЮНЕСКО-IHP (Международ-

ная гидрологическая программа), Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам 

неофициальную основу для развития сотрудничества в области трансграничных водонос-

ных горизонтов. Проекты статей, принятые Комиссией международного права, предлага-

ют общую рамку управления трансграничными водоносными горизонтами. В Конвенции 

ООН о несудоходном использовании международных водотоков 1997 года закреплены 

два ключевых принципа, которые должны определять поведение государств в отношении 

общих водотоков: «справедливое и рациональное использование» и «обязанность не при-
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чинять существенного вреда» соседям. Здесь следует отметить, что эти принципы носят 

достаточно общий характер, затрагивая преимущественно экологические проблемы и в 

меньшей степени они касаются самих проблем управления водными ресурсами [3, 25].   

         Основу организации интеграционных процессов по совместному использованию 

водных ресурсов региона составляет межправительственное Соглашение между Казахс-

таном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном «О сотрудниче-

стве в сфере совместного управления использованием и охраной ресурсов межгосударст-

венных источников», подписанное в Алма-Ате в 1992 г. [4]. Оно обеспечивает строгое со-

блюдение согласованного порядка и установленных правил использования и охраны при-

родных ресурсов, а также решение о совместном использовании производственного по-

тенциала водного хозяйства стран региона. На основе такого подхода стало возможным 

создание единого институционального органа - Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК) по проблемам регулирования, рационального ис-

пользования и охраны водных ресурсов межгосударственных источников на основе раз-

работанного Положения «О Межгосударственной координационной водохозяйственной 

комиссии Центральной Азии» [5]. 

        По инициативе Республики Таджикистан Генеральная Ассамблея ООН приняла сле-

дующие важные «водные» резолюции: 

     - объявление 2003 года Международным годом пресной воды (Резолюция Генераль-

ной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2000 года, 55/196); 

    - объявление 2005-2015 гг. Международным десятилетием действий «Вода для жиз-

ни» (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 23 декабря 2003 года, 58/217, 58-я сес-

сия); 

    - объявление 2013 года Международным годом водного сотрудничества (Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2010 года, 65/154, 65-я сессия); 

   - объявление 2018-2028 гг. Международным Десятилетием действий «Вода для ус-

тойчивого развития» (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2016 года, 

71/222, 71-я сессия). 

         Эти глобальные водные инициативы Таджикистана открывают новые возможности 

для обеспечения экономически эффективного и экологически устойчивого управления 

водными ресурсами и формирования благоприятной среды для расширения сотрудниче-

ства в области водных ресурсов, а также достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).  

         Следует отметить, что вышеуказанные инициативы Таджикистана также выступают 

первостепенными предпосылками оптимального решения международной водной про-

блематики и создают новые возможности развития региональных интеграционных про-

цессов в сфере рационального использования водных ресурсов, а также может стать нема-

ловажным фактором в процессе формирования новой парадигмы международных отно-

шений, основу которой будут составлять устойчивое развитие на основе охраны и рацио-

нального использования водных ресурсов.       

           Следует упомянуть, что 21 декабря 2016 года Генассамблея ООН в Нью-Йорке под-

держала инициативу Таджикистана об объявлении с 2018 по 2028 год международного 

десятилетия «Вода для устойчивого развития», приняв соответствующую резолюцию и, 

тем самым, полагая, что принятый на глобальном уровне документ будет способствовать 

устойчивому развитию и решению проблем, связанных с водными ресурсами во всем ми-

ре. Президент Таджикистана, Лидер нации и национального единства Эмомали Рахмон 22 

марта 2018 года в Нью-Йорке выступил на мероприятии высокого уровня по случаю нача-

ла Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 го-

ды» и отметил, что «…Особенность новой повестки для устойчивого развития заключает-

ся в том, что в ней водные ресурсы выделены в качестве ключевого элемента развития. 

Можно сказать, что достижение устойчивого развития невозможно без осуществления ус-

тойчивого управления и рационального использования водных ресурсов». Поэтому в ре-

шении международной водной проблематики необходим учет новых предпосылок даль-
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нейшего развития интеграционных процессов в сфере рационального использования вод-

ных ресурсов мира и его отдельных регионов. Более наглядно эти процессы можно анали-

зировать в совместной деятельности стран Ценрально-Азиатского региона. 

         Взаимозависимость стран Центральной Азии в сфере совместного использования 

водных ресурсов характеризуется большим количеством участников, а также неравно-

мерным характером распределения водных ресурсов. Основной объем водных ресурсов 

региона относится к бассейну Аральского моря - рекам Сырдарья и Амударья, которые 

связывают между собой шесть стран - Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, 

Узбекистан и Афганистан. По уровню обеспеченности водными ресурсами страны регио-

на можно разделить на две группы. Первая группа: Таджикистан и Киргизия, в пределах 

которой формируются около 76,7 % общего поверхностного стока Аральского моря (51,5 

% и 25,1 % соответственно), и вторая группа: Казахстан - 2,2 %, Узбекистан - 10,6 %, 

Туркмения - 1,2 % [6, 5]. 

         Интеграционные связи включают в себя отношения, которые обеспечивают обмен 

товарами, различные формы экономического и научно-технического сотрудничества, спе-

циализацию, кооперацию производства и др. Они представляют собой систему хозяйст-

венных отношений, возникающих при движении ресурсов между одним государством и 

другими национальными хозяйствующими субъектами. Эти двусторонные отношения ох-

ватывают все сферы экономической жизни страны и, главным образом, ее производствен-

ную, торговую, финансовую области, включая такие аспекты, как вложение инвестиций, 

миграция рабочей силы и другие [7, 5-6]. 

         Развитие интеграционных процессов в сфере рационального использования водных 

ресурсов осуществляется в рамках этих динамично развивающихся интеграционных стру-

ктур и обусловлены общими интересами их участников в ускорении реализации иннова-

ционных путей решения водно-энергетических проблем региона. Это связано тем, что со-

временное состояние и перспективы социально-экономического развития государств Цен-

тральной Азии в значительной мере зависят от решения водных и энергетических проб-

лем. 

       Мировое сообщество прилагает активные усилия по урегулированию вопроса ис-

пользования совместных трансграничных водных ресурсов в Центральной Азии. С учетом 

трансграничного статуса водных ресурсов в регионе важно наладить оптимальные и взаи-

мовыгодные схемы международного сотрудничества по регулированию использования и 

охраны водных ресурсов. Последнее предполагает заключение многосторонних соглаше-

ний по вопросам использования потенциала бассейнов трансграничных вод и двухсторон-

них соглашений, прежде всего, между прибрежными странами, граничащими с одними и 

теми же водами [8, 6]. Здесь велика роль организации совместных научно-исследователь-

ских работ странами региона в сфере рационального использования трансграничных вод-

ных ресурсов и переход к интегрированному управлению водными ресурсами. 

        Международная практика совместного водопользования указывает решение таких 

стратегически важных вопросов, как рациональное использование водных ресурсов, сох-

ранение окружающей среды, улучшение качества жизни людей, повышение уровня обес-

печенности качественной питьевой водой, а также внедрение инновационных водо- и эне-

ргосберегающих технологий. Решение этих задач во многом определяется также разви-

тием интеграционных процессов и реализацией практических мер в сфере совместного во-

допользования. 

        На наш взгляд, межгосударственный инновационный кластер должен представлять 

многоуровневую систему, направленную на рациональное использование водных и энер-

ге-тических ресурсов, и на этой основе создания новых отраслей экономики, рабочих мест 

в промышленности, сельском хозяйстве и секторе услуг, а также для диверсификации на-

циональных экономик. Согласованные действия в указанных направлениях позволят су-

щественно уменьшить риск возникновения разногласий между странами в оценке состоя-

ния трансграничных вод и будут способствовать укреплению взаимного доверия. Пред-
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ставляется необходимым участие всех стран региона в процессе реализации рекомендуе-

мых мероприятий, причем отсутствие консенсуса не должно становиться препятствием 

для совместной работы. При этом отдельные страны могут взять на себя лидирующие 

функции по тому или иному направлению реформ и служить демонстрационными плат-

формами для всего региона. 

       Межгосударственный инновационный кластер представляет собой интегрирован-

ную, целостную и тесно взаимосвязанную систему, куда входят не только его участники, 

организующие научно-исследовательские работы в сфере водных ресурсов, но и организа-

ций, осуществляющих деятельность в области формирования, распределения и использо-

вания водных ресурсов, которые оказывают значительное влияние на деятельность клас-

тера в целом. Региональный межгосударственный инновационный кластер как группа ин-

новационных средних и крупных предприятий, а также научно-исследовательских цент-

ров, университетов совместно ведущих научные исследования в области водных ресурсов, 

где стимулирование к ведению инновационной деятельности происходит путем постоян-

ного активного взаимодействия, совместного пользования имеющегося инновационного   

потенциала стран региона.  

        Именно концепция инновационных кластеров в рамках теории кластерного развития 

является наиболее актуальным направлением. В отличие от концепции непосредственно 

промышленных кластеров, ядром кластера служат специфические научно-образователь-

ные, научно-исследовательские организации, а также общественные и международные ор-

ганизации (международные и национальные инвестиционные проекты). При этом важной 

чертой создания инновационных кластеров здесь является водное сотрудничество стран 

Центральной Азии (совместные проекты, организация совместных научно-исследова-

тельских работ, конференций и форумов, обмен знаниями и технологиями, создание сов-

местных комиссий независимых экспертов в сфере рационального использования водных 

ресурсов). 

        В рамках специализированных институтов ООН (ЕЭК/ЭСКАТО ООН) инициирова-

но также немало проектов в сфере водопользования в Центральной Азии. Так, Специаль-

ная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) [9], положение о которой 

было подписано всеми государствами Центральной Азии в Ташкентской Декларации, и 

рассчитанная первоначально на 5-6 лет, приоритетным своим направлением ставит рацио-

нальное пользование водными и энергетическими региональными ресурсами. Реализация 

программы СПЕКА была поручена Проектной рабочей группе по водным и энергетиче-

ским ресурсам, которая разработала Стратегию по рациональному и эффективному поль-

зованию водно-энергетическими ресурсами в Центральной Азии [10] в рамках проекта 

«Рациональное и эффективное использование энергетических и водных ресурсов в Цент-

ральной Азии» [11].       

          Принятые акты являются чрезвычайно важными для государств горной зоны (Кыр-

гызстана и Таджикистана), где преимущественно формируются водные ресурсы. Однако, 

закрепленное в Конституции и водном законодательстве право собственности на водные 

ресурсы является для этих государств чисто декларативным, так как «де-юре» - они соб-

ственники, а «де-факто» - ограничены в их использовании в силу сохраненной системы 

вододеления, разработанной еще в советский период [12, 71]. По исследованию Всемир-

ного банка, увеличение рынков сбыта товаров или услуг в среднем на 10% вследствие ин-

теграционного объединения приводит к притоку инвестиций в среднем на 5% [13]. Кроме 

того, здесь необходимо выделить, что в целом, развитие интеграционных процессов в сфе-

ре рационального совместного использования водных ресурсов приводит к увеличению 

регионального производственного потенциала, который является важным условием эко-

номического роста и увеличения доходов.            

       Развитие интеграционных процессов в сфере рационального использования водно-

энергетических ресурсов осуществляется в рамках этих динамично развивающихся интег-

рационных структур и обусловлены общими интересами их участников в ускорении реа-
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лизации инновационных путей решения водо-энергетических проблем региона. Это связа-

но с тем, что современное состояние и перспективы социально-экономического развития 

государств Центральной Азии в значительной мере зависит от решения водных и энерге-

тических проблем.  

        Интеграционные процессы в сфере инновационной деятельности являются сложными 

и многомерными явлениями, связанные с имеющимся потенциалом научно-технологи-

ческого развития национальной экономики. По мнению ряда авторов, региональная интег-

рация представляет собой процесс сближения национальных экономик и появление качес-

твенно нового хозяйственного пространства [14, 52-68]. В более же широком смысле реги-

ональная интеграция затрагивает не только экономическую сферу, но и социальную, куль-

турную, научную и иногда политическую. Интеграция в вышеназванных сферах подразу-

мевает создание общих для региона правил. Как правило, интеграция происходит пос-

тупательно - шаг за шагом снижаются барьеры между государствами. Нельзя не отметить, 

что интеграция может привести к появлению новой региональной идентичности [15, 2-9]. 

          Важной предпосылкой развития интеграционных процессов в сфере рационального 

использования водных ресурсов становится переход к инновационной экономике. В усло-

виях возрастания роли инновационных технологий, как нанотехнологий, биотехнологий, а 

также развития искусственного интеллекта и роботизации усиливается необходимость ор-

ганизации кооперационных форм в отраслях промышленности, отличающей высокой про-

изводительностью труда, высокой долей интеллектуальной составляющей. Поэтому мак-

роэкономическая политика в области развития интеграционных процессов должна быть 

направлена на взаимодействие в области финансирования, стимулирования и активиза-

ции по созданию и реализации межгосударственных инновационных проектов в науко-

емких отраслях производств. 

        Мировой опыт инновационного развития показывает, что значимость инновацион-

ных кластеров для экономики отдельных стран и регионов возрастает. Здесь определение 

возможностей их формирования и развития требуют исследования и разработки теорети-

ко-методологических основ формирования механизма управления инновационным разви-

тием стран региона в условиях кластеризации национальной экономики.    

         Основы модели формирования межгосударственного инновационного кластера в 

сфера рационального использования водных ресурсов стран региона должны составлять 

системы научно-технологических и производственно-экономических, финансово-инвести-

ционных, научно-исследовательских и научно-образовательных организаций по совмест-

ной выработке и реализации стратегии рационального использования водных и энергети-

ческих ресурсов стран Центральной Азии. Особое внимание предлагается уделить отрас-

лям и предприятиям, обладающим высоким потенциалом кооперационных взаимоотноше-

ний, к которым относятся сферы цифровизации, нанотехнологи и энергосбережения, про-

изводства зеленой энергии, рациональное использование природных ресурсов, биотехно-

логий, информационно-коммуникационных технологий и другие. Это достигается за счет 

внедрения искусственного интеллекта, больших данных, роботизации, аддитивного и 

цифрового производства, которые, в свою очередь, коренным образом уже меняют струк-

туру ряда национальных экономик и выработку стратегических решений во всех сферах 

формирования и рационального использования водных ресурсов.     

         Интеграционное взаимодействие стран региона в инновационных процессах на осно-

ве формирования межгосударственных инновационных кластеров в сфере рационального 

использования водных ресурсов призвано совершенствовать национальные инновацион-

ные системы посредством разработки организационно-экономического механизма созда-

ния и развития межгосударственных инновационных формирований, объединяющие инте-

ресы государств Центральной Азии, отдельных потребителей и производителей, иннова-

ционных бизнес-сообществ, университетов, научно-исследовательских центров и др. Фор-

мирование политики создания и развития межгосударственного инновационного кластера 

в сфере рационального использования водных ресурсов региона направлено на активиза-
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цию деятельности экономических субъектов к созданию кооперационных связей для осу-

ществления интеграции с партнерами в рамках реализации совместных инвестиционно-

инновационных проектов. Как форма региональной интеграции, он охватывает все сферы 

деятельности стран-участниц, а реализация основных его целей способствует стабильному 

развитию экономики и повышению уровня жизни населения, модернизации и повышению 

инновационного потенциала стран-участниц, а также росту конкурентоспособности наци-

ональных экономик.  

          Таким образом, формирующая новая форма интеграционных связей в сфере рацио-

нального использования водных ресурсов предполагает создание общей системы норм и 

практик, отвечающих внутренним и внешним интересам региона с учетом развития инно-

вационной экономики. Помимо этого, в процессе инновационного развития сфере рацио-

нального использования водных ресурсов усиливается необходимость формирования мо-

дели региональной интеграции на основе создания и развития межгосударственных инно-

вационных кластеров. 

       Основополагающая роль в процессе формирования инновационных кластеров при-

надлежит государственным органам управления и это проявляется благодаря созданию 

крупных государственных организаций, обеспечивающих водное сотрудничество и взаи-

модействие центров и ассоциаций, организующие сотрудничество и взаимодействие на 

региональном уровне, поддерживающих научно-производственные связи в сфере рацио-

нального использования водных ресурсов региона. При этом следует отметить, что «… 

усилия международных, региональных организаций должны быть ориентированы на ус-

тойчивое развитие и комплексное управление водными ресурсами для достижения соци-

ально-экономических целей (результатов), расширения сотрудничества в водном секторе 

на местном, региональном и международном уровнях, обеспечение рационального ис-

пользования водных ресурсов, минимизация рисков стихийных бедствий, связанных с во-

дой, улучшении водоснабжения и санитарии для всех, влияние изменения климата на сос-

тояние и эффективность использования водных ресурсов и др.» [17, 10]. 

       Интеграционные процессы в сфере рационального использования водных ресурсов 

региона являются сложными и многомерными явлениями, связанные с имеющимся потен-

циалом научно-технологического развития национальных экономик. Поэтому здесь меж-

государственные инновационные кластеры могут эффективно функционировать на основе 

учета принципа диалектической взаимосвязи, позволяющей выработать адекватную стра-

тегию, способствующей развитию различных форм интеграции в инновационной деятель-

ности в области совместного рационального использования водных ресурсов. Они требу-

ют пересмотра существующих моделей рационального использования водных ресурсов 

региона с целью формирования реальных финансовых, научно-технологических возмож-

ностей для более тесной интеграции, охраны водных ресурсов, их совместного распреде-

ления и рационального использования с учетом особенностей организации интеграцион-

ных процессов.  

         Таким образом, региональные предпосылки развития интеграционных процессов в 

сфере рационального использования водных ресурсов усиливают необходимость отказа от 

инертной системы решений региональных проблем и требуется перейти к реализации 

межстрановых инвестиционно-интеграционных проектов, адекватных требованиям инно-

вационной деятельности в сфере использования водных ресурсов.    
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ  

ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

      В статье предложены теоретико-методологические подходы исследования развития интеграционных 

процессов в сфере рационального использования водных ресурсов с учетом глобальных водных инициатив 

Республики Таджикистан, обоснована необходимость учета предпосылок развития региональных интег-

рационных процессов по совместному использованию водных ресурсов, а также особенностей формирую-

щейся национальной инновационной системы. Обоснован методологический подход формирования меж-

государственного инновационного кластера, осуществляющую деятельность в области формирования, рас-

пределения и рационального использования водных ресурсов, где стимулирование к ведению инноваци-

онной деятельности происходит путем организации совместных научно-исследовательских работ в области 

использования имеющейся инновационного потенциала стран региона. Уточнено, что важной предпосылкой 

развития региональных интеграционных процессов на основе формирования межгосударственного иннова-

ционного кластера является водное сотрудничество государств Центральной Азии, выражающееся в органи-

зации совместных инвестиционно-инновационных проектов, совместных научно-исследовательских работ, 

конференций и форумов, обмен научными знаниями и технологиями, создание совместных комиссий неза-

висимых экспертов в сфере рационального использования водных ресурсов.   
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ЗАМИНАҲОИ РУШДИ РАВАНДҲОИ ЊАМГИРОИИ МИНТАҚАВЇ 

 ДАР БАХШИ ИСТИФОДАБАРИИ ОҚИЛОНАИ ЗАХИРАҲОИ ОБЇ-ЭНЕРГЕТИКЇ 
 

  Дар мақола муносибати назариявӣ-методологии рушди равандҳои њамгирої дар соҳаи истифода-

барии оқилонаи захираҳои обӣ-энергетикї бо назардошти ташаббусҳои глобалии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

доир ба об пешнињод гардидааст, зарурати ба ҳисоб гирифтани заминаҳои рушди равандҳои њамгироии 

минтақавӣ оид ба якҷоя истифода бурдани захираҳои обӣ ва инчунин хусиятҳои ташаккулёбии низоми 

миллии инноватсионӣ асоснок шудааст. Муносибати методологии ташаккули кластери инноватсионии 

байнидавлатӣ, ки фаъолиятшро дар соҳаи ташаккул, тақсим ва истифодабарии оқилонаи захираҳои об ра-

вона месозаду ҳавасмандгардонии таъмини фаъолияти инноватсиониро дар асоси ташкили корҳои тадқи-

қотӣ-илмӣ бо роҳи истифодабарии нерўи инноватсионии мавҷудбудаи давлатҳои минтақа сурат мегирад, 

асоснок гардидааст. Аниқ карда шудааст, ки заминаи асосии рушди минтақавии равандҳои њамгирої дар 

асоси ташаккули кластери инноватстонии байнидавлатӣ ҳамкории давлатҳои Осиёи Марказӣ оид ба об 

мебошад, ки тавассути ташкили лоиҳаҳои сармоягузорию инноватсионии муштарак, пешбурди корҳои муш-

тараки илмӣ-тадқиқотӣ, конфронсҳо ва форумҳо, мубодилаи донишҳои илмӣ ва технологияҳо, таъсиси ко-

миссияҳои муштараки экпертҳои мустақил дар соҳаи  истифодабарии оқилонаи захираҳои обӣ-энергетикї 

ба роҳ монда мешавад. 
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гетикї, кластери инноватстонии байнидавлатӣ, равандҳои инноватсионӣ 
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IN THE FIELD OF RATIONAL USE OF WATER-ENERGETIC RESOURCES 
 

 The article proposes theoretical and methodological approaches to the study of the development of integra-

tion processes in the field of rational use of water resources, taking into account the global water initiatives of the 

Republic of Tajikistan, substantiates the need to take into account the prerequisites for the development of regional 

integration processes for the joint use of water resources, as well as the features of the emerging national innovation 

system. The methodological approach to the formation of an interstate innovation cluster is substantiated, which 

carries out activities in the field of formation, distribution and rational use of water resources, where stimulation to 

conduct innovative activities occurs through the organization of joint research in the field of using the existing inno-

vative potential of the countries of the region. It is clarified that an important prerequisite for the development of 

regional integration processes based on the formation of an interstate innovation cluster is water cooperation of the 

Central Asian states, expressed in the organization of joint investment and innovation projects, joint research, con-

ferences and forums, the exchange of scientific knowledge and technology, the creation of joint commissions of 

independent experts in the field of rational use of water resources. 
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ЭНЕРГЕТИКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:  

СОЧЕТАНИЕ ИНТЕРЕСОВ, ВЫГОДЫ ИНТЕГРАЦИИ И РИСКИ  
 

К.К. Давлатзода  

Таджикский технический университет им. акад. С.Осими 

М.К. Файзулло  

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Центральная Азия относится к регионам с большими запасами водных и энергети-

ческих ресурсов. Последние, однако, географически распределены неравномерно - в гор-

ных странах сосредоточены огромные запасы водных ресурсов, а в долинной зоне остро 

ощущается дефицит не только оросительной, но и чистой питьевой воды. Горные страны 

обладают огромным гидроэнергетическим потенциалом, а долинные - богаты большими 

запасами сжигаемых минеральных ресурсов, прежде всего, нефтью и газом. При этом, не-

равномерное распределение водных ресурсов по странам региона в силу определенного 

набора географических и исторических причин в Центрально-Азиатском регионе создает 

определенные трудности и ограничения в плане обеспечения стабильных темпов социаль-

но-экономического и экологического развития отдельных стран и региона в целом.  

Однако, нынешний курс на сохранение преимущественно интенсивного типа разви-

тия сельского хозяйства как основного потребителя водных ресурсов в регионе с забором 

значительной части общего объема водных ресурсов из источников и их вовлечением в 

хозяйственный оборот странами региона крайне губителен для водных экосистем региона 

и не совпадает с основными принципами устойчивого развития, провозглашенных Все-

мирной конференции по устойчивому развитию и Целей устойчивого развития. Не менее 

важны и высокие темпы роста численности населения и, соответственно, рост потребнос-

тей в продуктах питания, расширение масштаба и увеличение объема промышленности и 

сельского хозяйства, инфраструктурных отраслей, которые накладывают определенные 

ограничения (нагрузки) на водные экосистемы региона, эффективности использования и 

оптимизации управления трансграничными водными ресурсами.  

Возникшая ситуация порождает не только разногласия между странами региона по 

вопросам распределения ресурсов водотоков межгосударственного значения, но и дефор-

мирует сложившиеся в прежние времена отношения, переориентируя политику соседних 

стран на внутринациональные экономические потребности в ущерб региональным и эко-

логическим приоритетам. 

Известно, что после распада СССР и создания новых независимых государства 

прежный механизм регулирования развития регионального водно-энергетического комп-

лекса в Центральной Азии во многом потерял свою эффективность, а поэтому и требуют-

ся новые решения и подходы, исходящие из принципов (правил, приоритетов) государст-

венной независимости и суверенитете стран региона, в т.ч. в водно-энергетической сфере.  

Драматичность нынешней ситуации, прежде всего, в сфере водопользования в реги-

оне заключается в том, что в условиях лимитирования водоподачи дефицит оросительной 

воды для обеспечения сельскохозяйственных культур усугубляется крайне нерациональ-

ным и неэффективным использованием водных ресурсов на внутрихозяйственном уровне. 

Основной объем потерь оросительной воды как раз и складывается во внутрихозяйствен-

ной (бывшей) ирригационной сети и на полях. При этом сверхнормативные потери в обо-

их звеньях в среднем достигают 4436 м3/га или 37% от общего объема водоподачи к кон-

турам хозяйств. 

Несмотря на наличие определенных проблем и разногласий между горной и долин-

ной части региона практически все без исключения страны региона в своих национальных 

стратегиях социально-экономического развития, прежде всего, в сельском хозяйстве, 

предусматривают возможность дальнейшего расширения орошаемых площадей. В насто-

ящее время суммарная площадь орошаемых земель в Центральной Азии составляет около 

8,7 млн. га.  
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 Следует отметить, что на фоне усиления приоритетности региональных социально-

экологических проблем, признания необходимости координации общих усилий для мини-

мизации последствий климатических изменений и роста дефицита воды в последние годы 

наблюдаются тенденции снижения общего водозабора во всех странах региона. Между 

тем, показатели уровня и эффективности использования водных ресурсов в странах реги-

она по сравнению с наиболее передовыми странами мира, находящимися в аналогичных 

условиях, все еще остаются крайне низкими. Так, общий объем водопотребления на душу 

населения в регионе составляет в среднем 2500 м3 в год, что в среднем в 2 раза больше, 

чем в Египте и Иране, и в 6 раз больше, чем в Саудовской Аравии и Израиле. В современ-

ных условиях в странах Центральной Азии имеются большие резервы во всех отраслях во-

допользования с позиции более эффективного их использования и оптимизации отрасле-

вой структуры сельского хозяйства.  

Растущая нехватка воды в бассейне Аральского моря, которая в основном является 

результатом интенсивного орошения и низкой эффективности использования водных ре-

сурсов, увеличивает вероятность возникновения водных конфликтов, делая водный воп-

рос ключевым для обеспечения безопасности и стабильности развития региона. 

Горные страны региона (Таджикистан и Кыргызстан) по сравнению с остальными 

странами региона, помимо очевидной разницы в экспортном спектре продукции, не рас-

полагают сколько-нибудь внушительными промышленными мощностями, которые требо-

вали бы существенного объема водных ресурсов для их работы. Вторая же группа стран 

нуждается в больших объемах воды для обеспечения не только сельского хозяйства, но и 

растущих высокими темпами промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. 

Для горных стран приоритетное развитие гидроэнергетики - стратегическая цель раз-

вития национальной экономики. Важно учесть, что в условиях отсутствия, как было выше 

сказано, доступных запасов нефти и газа приоритетное развитие гидроэнергетики для гор-

ных стран считается единственным способом достижения энергетической безопасности, а 

в перспективе - важнейшей статьей экспорта в условиях крайне неоптимальной структуре 

внешнеторгового оборота. К тому же, ускоренная индустриализация экономики, возведен-

ная в ранг стратегической цели развития экономики Таджикистана, остается практически 

невозможной без ввода в эксплуатацию новых энергетических мощностей. При этом, 

крайне ограниченные возможности горных стран относительно самостоятельного финан-

сирования строительства крупных и средних гидроэлектростанций на своей территории 

актуализируют необходимость для увеличения объема привлечения иностранных инвес-

тиций и расширения спектра водно-энергетического сотрудничества стран региона с прио-

ритетами сохранения водных экосистем и преодоления дефицита питьевой воды для быс-

трорастущего населения. 

Между тем, освоение гидроэнергетических ресурсов региона совместными усилиями 

стран Центрально-Азиатского региона является наиболее выгодным и перспективным на-

правлением их интеграционного развития. Более того, именно данное направление видит-

ся наиболее логичным как с точки зрения решения проблемы занятости населения, так и с 

позиции ускоренного развития промышленного потенциала и повышения в целом соци-

ально-экономической стабильности в регионе и т.д. 

До недавнего времени во взаимоотношениях между горными и долинными странами 

региона доминировал подход, связанный с отсутствием единой, выгодной для всех стран 

региона позиции по совместному строительству гидроэлектростанций, ставшей серьезным 

препятствием для привлечения (участия) внешних инвесторов в процессе финансирования 

гидроэнергетических проектов. После начала строительства (достройки) нескольких гид-

роэнергетических объектов стало очевидным, что, действительно, без привлечения вну-

шительного объема внешнего финансирования Таджикистану и Кыргызстану ныне будет 

гораздо труднее своими силами освоить свои гидроэнергетические потенциалы. Ориента-

ция на привлечение только бюджетных средств для реализации подобных проектов, во-

первых, может оказаться не вполне приемлемым по причине их крайней недостаточности, 
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а, во-вторых, такой подход может привести к снижению темпов развития других отраслей 

национальной экономики, накоплению долгосрочных ограничений и труднопреодолимых 

последствий для достижения стабильного устойчивого экономического и социального 

развития, как в настоящее время, так и в будущем. 

Наблюдающиеся в последние годы четкие тенденции сближения позиции стран ре-

гиона, особенно, Таджикистана и Узбекистана по вопросу уточнения параметров водно-

энергетического развития происходят через призму наличия взаимной выгоды и усиления 

региональной водно-энергетической интеграции стран региона. Достигнутое недавно сог-

лашение между Таджикистаном и Узбекистаном о строительстве средней гидроэлектро-

станции на реке Зерафшан на Севере Таджикистана является важным шагом в этом нап-

равлении. Реализация проекта совместными усилиями двух стран позволяет максимально 

использовать преимущества горной реки с позиции выработки дополнительного объема 

электроэнергии, орошения дополнительной площади земель в соседней стране и роста эф-

фективности использования имеющихся запасов водных ресурсов.    

Среди различных вариантов решения различных аспектов проблемы управления 

водными ресурсами заслуживает внимание предложение Всемирного банка, в соответст-

вии с которым страны нижнего течения договариваются производить прямую оплату ус-

луг по ежегодному и многолетнему хранению воды и услуги по их регулированию, предо-

ставляемые странами верхнего течения. Так, по расчетам Всемирного банка компенсаци-

онные выплаты Казахстана и Узбекистана Кыргызстану должны быть примерно в рамках 

35,1- 67,3 млн. долл. США. Приемлемость этой суммы для обеих стран важно оценить с 

позиции их окупаемости, выгодности структурных изменений в сельском хозяйстве, сок-

ращения бедности населения в сельской местности и перспективы сохранения водных 

экосистем и др. 

Справедливое и устойчивое обеспечение как настоящих, так и будущих потребнос-

тей в водных ресурсах требует усиления эколого-экономического взаимодействия стран 

Центральной Азии в сфере оптимизации управления трансграничными водными ресурса-

ми рек, водоразделы которых не совпадают с существующими государственными грани-

цами стран региона. Международный опыт показывает, что наличие общих водных ресур-

сов может являться как дополнительной экономической основой для углубления интегра-

ции соседних стран, так и причиной межгосударственных «водных» конфликтов.  

Сложившаяся в регионе ситуация требует разработки надежного механизма управ-

ления водными ресурсами и соответствующих корректировок параметров экономической 

политики, направленной на повышение устойчивости и выгодности сотрудничества в этой 

сфере. Не случайно в рамках Центрально-Азиатского региона сегодня особое внимание 

уделяется энергоресурсной и, в первую очередь, водохозяйственной составляющей взаим-

ных эколого-экономических отношений. 

При рассмотрении различных вариантов организации управления совместными вод-

ными ресурсами в регионе, на наш взгляд, необходимо найти схему, позволяющей макси-

мально учитывать интересы всех вовлеченных сторон, их экономическую эффективность, 

инвестиционную привлекательность, обеспечить стабильность будущего развития. Так, 

планы по строительству АЭС в некоторых долинных странах региона не только создают 

необходимые условия для надежного обеспечения энергетической безопасности стран ре-

гиона, но и, что особенно важно, во многом снижает нагрузку на водный сектор, способст-

вует снижению удельного веса выбросов загрязняющих веществ, прежде всего, тепловы-

ми станциями, расположенными в основном в странах долинной части и работающих в 

основном на базе сжигаемого топлива.   

Анализ сложившейся ситуации в водно-энергетическом секторе Центральной Азии 

свидетельствует о том, что в регионе возникают (сложились) предпосылки для учета ряда 

групп рисков, связанных с необходимостью оптимизации управления использования вод-

ными ресурсами, сохранения региональных водных экосистем и прозрачности будущего 

стабильного социально-экономического развития отдельных стран и региона в целом. 
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Среди них наиболее выпуклыми являются институциональные риски в водном сек-

торе, которые имеют два уровня - региональный и национальный. Так, региональный уро-

вень рисков обусловлен обостренностью экологической ситуации, прежде всего, из-за ги-

бели Аральского моря, и сложнейшей проблемой справедливого, оптимального распреде-

ления водных ресурсов между государствами-водопотребителями, усугубляемый проти-

воречивыми различиями в требованиях на воду между энергетикой (горной зоны) и ирри-

гацией (долинной зоны). Эти классические межотраслевые противоречия в современных 

условиях, как уже отмечалось выше, часто приобретают политический межгосударствен-

ный оттенок. Крупнейшие водорегулирующие сооружения с гидроэлектростанциями и 

массивами орошения оказались по разные стороны границ. Возникли серьезные проблемы 

в связи с тем, что государствам горной зоны вода необходима в зимний период для выра-

ботки электроэнергии гидроэлектростанциями, а странам нижней зоны - летом для ороше-

ния. При этом, существующая система вододеления трансграничных вод бассейна Аральс-

кого моря не отвечает суверенному статусу государств, часто противоречит положениям 

национального законодательства. Крайне низкая результативность осуществляемых мер 

вокруг Аральского моря как на международном уровне, международных финансовых и 

экологических организаций, так и с позиции стран региона путем межгосударственного 

регионального сотрудничества стран региона.  

Огромное влияние оказывает существующая практика и правила лимитирования во-

доделения, которые накладывают существенные ограничения на масштабы и перспективы 

развития орошаемого земледелия на стокообразующихся государствах, на работу гидро-

энергетических объектов этих государств, нанося значительный ущерб в виде снижения 

зимней выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях и необходимости закупок до-

польнительного объема энергоресурсов в странах нижнего течения. В существующей ны-

не практике управления водными ресурсами крайне слабо учтены принципы комплексно-

го интегрируемого подхода к управлению региональным водопользованием. 

Не менее важное значение имеет и то обстоятельство, что сфера управления водным 

сектром ограничивается лишь водораспределением поверхностных вод для целей иррига-

ции, при этом, по существу, часто игнорируются интересы других представителей регио-

нального водохозяйственного комплекса, и практически не распространяется на подзем-

ные и сбросные воды. Также, должным образом не регулируются вопросы качества воды в 

бассейне, что при межгосударственной разобщенности может спровоцировать возникно-

вению конфликтных ситуаций. 

Существующее нормативно-правовое обеспечение межгосударственного управления 

водопользованием не получили принципиально нового развития, узаконив нормативные 

акты социалистического периода на основе сохранения презумпция прежнего пользова-

ния, что совершенно не согласуется с суверенным статусом государств, а принятые глава-

ми Центрально-азиатских государств ряд программ, заявлений и соглашений в части раз-

работки приемлемой для всех стран региона стратегии вододеления и экономического ме-

ханизма управления трансграничными водными ресурсами до сих пор не получили реаль-

ного практического воплощения. 

Совершенно очевидно, что снижению уровня рисков в трансграничном и националь-

ном водопользовании может способствовать именно комплексная согласованная экологи-

чески безопасная, экономически эффективная региональная стратегия использования вод-

ных ресурсов, основанная на оптимизацию правовых, социально-экономических и эколо-

гических механизмах управления водопользованием в регионе. 

Риски в сфере водопользования на национальном уровне, обусловленные институ-

циональной сферой, также достаточно высоки. Это объясняется, прежде всего, тем, что в 

водном секторе страны нет единой координирующей структуры. За водным фондом стран 

региона наблюдают несколько различных ведомств. Это разобщенность не способствует 

формированию комплексного подхода к управлению использованием водных ресурсов, 

учитывающие специфику функционирования и сохранения региональных водных и аграр-
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ных экосистем, формирования ландшафтного земледелия и смягчения последствий изме-

нения климата в регионе. Очевидно, что эта ситуация не позволяет противостоять нарас-

тающей деградации водных ресурсов, как, впрочем, и других природных ресурсов и, как 

следствие, обеспечивает высокий уровень рисков, имеющих тенденцию к росту. 
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ЭНЕРГЕТИКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:  

СОЧЕТАНИЕ ИНТЕРЕСОВ, ВЫГОДЫ ИНТЕГРАЦИИ И РИСКИ  

В статье анализированы взаимодействия энергетического сектора и сельского хозяйства с позиции 

взаимного учета их интересов в масштабе региона, отмечается наличие серьезных противоречий между эти-

ми секторами на уровне горных и долинных стран региона, указывается на возросшее значение необходимо-

сти углубления интеграции между этими секторами с целью обеспечения стабильных темпов развития 

национальных экономик и региона в целом и сохранения целостности региональных экосистем, прежде все-

го, водных, выявлено, что углубление интеграции между странами региона в водно-энергетическом комп-

лексе выгодно всем странам региона на фоне роста общих угроз для обеспечения устойчивого развития. 

Обоснована необходимость уточнения имеющихся и возникающих в будущем риски в этой сфере, установ-

лено, что реализация комплексного подхода на базе разработки согласованной экологически безопасной, 

экономически эффективной региональной стратегии использования водных ресурсов, основанная на опти-

мизацию правовых, социально-экономических и экологических инструментах управления водопользовани-

ем в регионе, способствует снижению рисков в сфере трансграничного водопользования в регионе. 
 

Ключевые слова: устойчивое развитие, энергетика, сельское хозяйство, водно-энергетическая сфера, 

интересы, региональная интеграция, выгодность интеграции, комплексный подход, институциональные рис-

ки, горные страны, долинные страны, атомная электростанция, аграрные экосистемы, трансграничное водо-

пользование, управление водными ресурсами 
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ЭНЕРГЕТИКА ВА КИШОВАРЗЇ: 

ЊАМБАСТАГИИ МАНФИАТЊО, СУДМАНДИИ ЊАМГИРОЇ ВА ТАВАККАЛЊО 
 

Дар маќола равобити байнињамдигарии бахши энергетикї ва кишоварзї аз лињози бањисобги-
рии тарафайни манфиатњои онњо дар миќёси минтаќа тањлил карда шудаанд, мављудияти зиддиятњои 
љиддї байни ин бахшњо дар сатњи кишварњои кўњї ва даштии минтаќа ќайд карда шудааст, ба ањами-
яти афзояндаи зарурияти тањкими њамгиро байни ин бахшњо бо маќсади таъмини суръати мўътадили 
рушди иќтисоди миллї ва умуман минтаќа ва нигоњдории тамомияти экосистемањои минтаќавї, пеш 
аз њама, экосистемањои обї, ошкор карда шудааст, ки тањкими њамгирої байни кишварњои минтаќа 
дар бахши обу энергетика барои њамаи кишварњои минтаќа дар радифи афзоиши тањдидњои умумї ба-
рои таъмини рушди устувор хеле манфиатовар аст. Зарурияти аниќсозии таваккалњои мављуда ва дар 
оянда пайдошаванда асоснок карда шуда, муќаррар карда шудааст, ки татбиќи равияи комплексї дар 
пояи тањияи стратегияи мувофиќашудаи аз лињози экологї бехатару аз љињати иќтисодї самараноки  
минтакавї, ки ба такмили фишангњои њуќуќї, иљтимої-иќтисодї ва экологии идоракунии истифо-
дабарии захирањои об дар минтаќа асос ёфтааст, ба коњиши таваккалњо дар низоми обистифодабарии 
фаросарњадї дар минтаќа мусоидат менамояд. 

Калидвожањо: рушди устувор, энергетика, кишоварзї, бахши обу энергетикї, манфиатњо, њам-
гироии минтаќавї, судмандии њамгирої, равияи комплексї, таваккалњои институтсионалї, кишвар-
њои кўњї, кишварњои даштї, нерўгоњи барќии атомї, экоситемањои аграрї, обистифодабарии фаро-
сарњадї, идоракунии захирањои об 
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ENERGY AND AGRICULTURE: 

THE COMBINATION OF INTERESTS, BENEFITS OF INTEGRATION AND RISKS 
 

The article analyzes the interaction between the energy sector and agriculture from the position of mutual 

consideration of their interests on a regional scale, notes the presence of serious contradictions between these sectors 

at the level of mountain and valley countries in the region, points out the increased importance of deepening integra-

tion between these sectors to ensure stable rates of national economic and regional development and preserve the 

integrity of regional ecosystems, especially water ecosystems. The necessity of specification of present and future 

risks in this sphere has been grounded and it has been determined that realization of complex approach on the basis 

of development of the agreed ecologically safe, economically effective regional strategy of water resources use 

based on optimization of legal, social-economic and ecological tools of water use management in the region is in-

strumental in lowering risks in the sphere of transboundary water use in the region. 

Key words: sustainable development, energy, agriculture, water and energy sphere, interests, regional inte-

gration, benefits of integration, integrated approach, institutional risks, mountainous countries, valley countries, nu-

clear power plant, agrarian ecosystems, transboundary water use, water management. 
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ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Х.Р. Исайнов 

Таджикский национальный университет 
 

В Центральной Азии с момента получения государственной независимости начался 

новый этап в управлении природно-ресурсным потенциалом. Унаследовав экологические 

проблемы советского периода развития, регион стал уязвимым регионом к экологическим 

вызовам, среди которых - проблемы изменения климата, сокращения водных ресурсов, де-

градация почв, загрязнения воздуха, которые представляют угрозу экологической, эконо-

мической и социальной стабильности развития стран региона. Странам региона, опираясь 

на национальные и региональные интересы и возможности, важно найти новые подходы в 

оптимизации природопользования и регулировании трансграничных вопросов. При этом, 

все страны региона активно включились в международные процессы и являются участни-

ками значительного числа международных договоров. 

Очевидно, что ограниченность водных ресурсов, несомненно, является одним из се-

рьезных факторов, сдерживающих устойчивое развитие стран региона. Так, например, Ка-

захстан, расположенный в зоне недостаточного увлажнения, постоянно испытывает дефи-

цит прессной воды. По водообеспеченности страна занимает последнее место среди стран 

СНГ: в республике на 1 км2 приходится всего 37 тыс.м3 воды (для сравнения в Кыргыз-

стане - 258 тыс.м3), а на одного человека - всего 6 тыс.м3 воды в год [1, с. 69-75].  

Узбекистан также весьма заинтересован в стабильном обеспечении водными ресур-

сами. Поскольку почти все страны Центрально-Азиатского региона находятся в условиях 

аридного земледелия, особенностью ведения сельского хозяйства в регионе и, главным 

образом, в Узбекистане является то обстоятельство, что в силу специфических почвенно-

климатических условий для выращивания целого ряда сельскохозяйственных культур 

требуется полив в течение практически всего вегетационного периода. Аналогичные про-

блемы , связанные с обеспечением водными ресурсами, сохраняются и в Туркменистане.  

Необходимо отметить, что в силу разного географического размещения источников 

природных ресурсов, структура предложения первичной энергии в странах заметно разли-

чается. В энергобалансе Центральной Азии преобладают ископаемые виды топлива, одна-

ко гидроэнергетика играет ключевую роль в Таджикистане и Кыргызстане (табл.1). 
 

  Таблица 1 

Предложение первичной энергии по виду источника  

в Центральной Азии, % 
 

Страна Гидроэнергетика Нефть Уголь Природный газ 

Казахстан 1,0 19,9 43,8 35,2 

Кыргызстан 24,3 41,2 28,7 5,8 

Таджикистан 51,6 31,9 16,4 0,1 

Туркменистан 0,0 23,5 0,0  76,5 

Узбекистан 2,4 6,3 3,3 88 
      Источник: Энергетика и развитие в Центральной Азии. Статистический обзор энергосектора  
                           в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Ресурс 
                           находится по адресу www. asiapacificenergy.org 

 

Формируемые в горах Таджикистана и Кыргызстана водные ресурсы, как известно, 

используются не только для производства электроэнергии, но и для орошения сотен тысяч 

гектаров земель в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане. В частности, в течение 1995-

2019 гг. на долю Казахстана приходилось 11,1 % от общего объема водозабора из рек 

Сырдарья и Амударья; на Узбекистан - 39,3%; Туркменистан - 22,8%. Коэффициент 

трансграничной зависимости водных ресурсов (доля речного стока, поступающего извне) 

для Казахстана составляет 42%, Узбекистана - 77%, Туркменистана - 94%, что свидетель-

ствует о необходимости проведения странами Центральной Азии более согласованной по-
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литики по рациональному использованию гидроэнергетического потенциала региона [4, с. 

125-132]. 

Низкий уровень энергетической обеспеченности, а также имеющийся потенциал 

водных ресурсов обусловливают стремление Таджикистана и Кыргызстана к развитию 

гидроэнергетики. По данным Программы ООН для экономики Центральной Азии, возоб-

новляемый гидропотенциал в Центральной Азии оценивается в 460 млрд. кВтч в год и в 

настоящее время используется только на 10%. Основной объем гидропотенциала скон-

центрирован в Таджикистане (69%), что обеспечивает ему 8-ое место в мире. На долю 

Кыргызстана приходится 22% регионального гидропотенциала. 

Следует отметить, что масштабы освоения и использования водно-энергетических 

ресурсов в регионе определяют уровень развития всех отраслей экономики и одновременно вы-

полняет социальные функции, связанные с обеспечением естественных потребностей человека 

в тепле и освещении. Так, ресурсы гидроэнергетики Таджикистана уникальны и страна по их 

запасам занимает одно из первых мест в мире, Однако, этот потенциал в настоящее время ис-

пользуется только на 5%. При этом гидроэнергоресурсы распределены крайне равномерно по 

всей территории республики. Так, по гидроэнергетическому потенциалу на душу населения 

(87,8 тыс. кВт.ч./год/чел.) Таджикистан занимает второе место, а по потенциальным запасам 

гидроэнергии на один квадратный километр территории (3682,7 тыс. кВт.ч. в год/км2) - первое 

место в мире, намного опережая другие страны.  

Общий объем гидроэнергетического потенциала республики оценивается примерно 

в 527 млрд. кВт.ч, в том числе технически возможный к использованию - 202 млрд. кВт.ч, 

а экономически целесообразный к строительству - 172 млрд. кВт.ч. что в удельном отно-

шении составляет 2100 тыс. кВт.ч. на 1 км2 территории, или 4180 млн. кВт.ч. на 1 км3 реч-

ного стока [12, с. 63-67]. К этим показателям приближаются только Грузия и Кыргызстан, 

другие страны СНГ (Россия, Украина, Узбекистан и Казахстан) имеют удельные показате-

ли на единицу площади в десятки раз меньше.  

Общеизвестно, что рост численности населения в странах Центральной Азии (чис-

ленность населения в настоящее время составляет более 70 млн. человек, средняя плот-

ность которого приближается к 18 человек на 1 км2) может не только обострить обеспече-

ние населения в гидроэнергии, но и существует предпочетание о том, что в ближайшие 

десятилетия осложняют вопросы обеспечения населения питьевой водой. Согласно про-

гнозам, в 2030 году численность населения региона может приблизиться к 80 млн. чело-

век. Очевидно, что рост численности населения постоянно увеличивает нагрузку на все 

природные ресурсы и, прежде всего, на водные и энергетические ресурсы. 

В последние время в связи с нерациональнм использованием водно-энергетических 

ресурсов происходит ухудшение экологической обстановки, усиливается антропогенное 

давление на природную среду и нерациональная эксплуатация природно-ресурсного по-

тенциала. Все это, в конечном счете, приводит к усилению деградации окружающей сре-

ды, прежде всего, к сокращению пригодных земельных ресурсов, обострению социальных 

проблем и межгосударственных отношений. В этой связи, в условиях отсутствия альтер-

нативных вариантов использования водно-энергетического потенциала, основной акцент 

должен быть сделан на организационно-экономические основы более эффективного ис-

пользования и оптимизации водно-энергетических ресурсов. Это требует выработки еди-

ной стратегии рационального земле- и водопользования, направленной на устойчивое раз-

витие всего региона на основе равноправного участия всех стран региона с учетом сбалан-

сированности взаимных интересов сторон. 

Если государства, расположенные в нижнем течении рек Амударья и Сырдарья (Ка-

захстан, Узбекистан, Туркменистан), постоянно испытывают дефицит воды, то государ-

ства верхнего течения (Кыргызстан и Таджикистан) сталкиваются с проблемой обеспече-

ния топливными ресурсами из соседних стран для загрузки электростанций в зимний пе-

риод времени, что приводит к дополнительному использованию гидроэнергетических соо-

ружений. Однако работа гидроэлектростанций зимой на полную мощность чревата рядом 
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негативных последствий, связанных с уменьшением объемов водохранилищ, превышени-

ем объемов сброса воды в приграничные области соседних государств. Более того, Кыр-

гызстан и Таджикистан, располагая громадным гидроэнергетическим потенциалом, испы-

тывают острую зависимость от поставок углеводородного сырья из других стран региона.  

Однако, применяемые меры недостаточно для того, чтобы исправить ситуацию и 

отойти от принципов вододеления, принятых в 80-е годы на НТС Минводхоза СССР. Более 

того, подходы, принципы и рекомендации, разработанные после 90-х годов двадцатого 

столетия (в 1992 г. в Хельсинки, Конвенцией ООН в 1997 г., Дублинской конвенцией в 

1992 г., Декларации Рио-де-Жанейро в 1992 г., Международной конференцией по пресно-

водным ресурсам в Бонне в 2001 г., Всемирным форумом по водным ресурсам в Гааге в 

2000 г. и др.), используются относительно богатыми и крупными странами региона с по-

зиций, выгодных лишь этим странам.  

Поэтому, настало время руководствоваться международной практикой и правом при 

решении водно-энергетических проблем в бассейне Арала. Как известно, рациональное 

использование водно-энергетического потенциала - это не только количественный рост 

реализованных проектов гидротехнических объектов, но и прогресс в развитии гидроэнер-

гетического фонда (наличие гидроэнергетических объектов, запасных частей, водомерные 

устройства, водосчетчиков, гидравлические сооружения и др.), при котором наряду с 

наглядным экономическим имеет и социально-экологическое значение 

Анализ нынешнего состояния водопользования в рамках стран региона показывает, 

что существующая практика водопользования не отвечает требованиям времени и нанесла 

существенный ущерб экосистеме и государствам региона. Практика показывает, что ис-

пользование водных ресурсов, по существу, другими государствами, например, в Узбеки-

стане для производства продуктов питания, дает экономические выгоды только этой 

стране. Так, например, Япония, имеющая в два раза меньшую площадь орошаемых земель 

и более чем в два раза большую численность населения по сравнению со всеми странами 

Центральной Азии, используя передовые технологии и платность водопользования, ус-

пешно обеспечивает себя продуктами питания. 

Следует отметить, что в Дублинской конференции были провозглашены два очень 

важных принципа водопользования: пресная вода является конечным и уязвимым ресур-

сом, имеющим существенное значение для поддержания жизни, обеспечения развития и 

сохранения окружающей среды; вода имеет экономическую ценность во всех конкуриру-

ющих друг с другом формах ее использования и должна рассматриваться в качестве эко-

номического блага. Эти принципы получили развитие на многих международных фору-

мах, но попытки практического их использования в некоторых странах региона не дали 

ожидаемых результатов. К их числу можно отнести такие государства, как США, Канада, 

Бразилия, Россия, Китай, Индия, Испания, Португалия, Япония, Мексика, Египет, Судан, 

Греция, Нидерланды, Турция, Болгария, Израиль, Марокко, Чили, Киргизия, Армения, 

Азербайджан и др. [8, с. 146-152]. 

Если в странах Центрально-Азиатского региона плата за воду существовала в виде 

эксперимента, то в ряде зарубежных стран (США, Индия, Франция, Италия, Япония и др.) 

она уже давно узаконена. В Индии она существует в виде водного сбора с единицы оро-

шаемой площади и дифференцируется в зависимости от нормативной доходности ороша-

емых площадей. Размер оплаты назначается правительством штата и является постоянной 

в течение пяти лет, затем пересматривается. В Японии, Южной Корее, Малайзии, Италии 

плату за воду устанавливают в зависимости от размера орошаемой площади. В Японии 

фермер оплачивают 20% затрат на эксплуатацию, в Малайзии, Италии - не более 20 % [8, 

c.146-152].  

Большой природоохранный эффект может дать широкое использование возобновля-

емых источников энергии, как правило, не загрязняющих окружающую среду. Этим ис-

точникам уделяется большое внимание в Целях устойчивого развития, в «зеленой» и низ-

коуглеродной моделях экономики. В настоящее время получили распространение следу-
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ющие виды такой энергии: солнечная; ветровая; энергия из биомассы и отходов; геотер-

мальная; энергия морских приливов и отливов. Сейчас возобновляемые источники энер-

гии в мире бурно развиваются. На их долю в мире приходится уже около десятой части 

производства глобального электричества. Наиболее высок этот показатель в Германии - 

42%, Великобритании - 33%, США - 12%, Китае и Японии - по 10%. Сейчас солнечная 

(гелио) энергетика получила широкое распространение как в южных регионах планеты 

(южные штаты США, Израиль, ряд арабских стран), так и северных (Германия) для полу-

чения электричества и тепла в коммунальном хозяйстве [14]. Все большее внимание в ми-

ре привлекает ветровая энергия, простая по технологии и сравнительно недорогая. Ветро-

вые энерготехнологии распространены в Дании, Германии, где они позволяют получать 

примерно 30-50% от общего производства энергии в этих странах [20]. 

К возобновляемым источникам энергии относится и энергия морских приливов и от-

ливов. Здесь пионером является Франция, где на берегу Ла-Манша построена довольно 

мощная приливная электростанция. В России в 1968 г. была введена в строй небольшая 

приливная электростанция на побережье Баренцева моря в губе Кислой [14].  

Мировая практика свидетельствует о том, что в настоящее время ключевая роль от-

водится гидро- и ветроэнергетике. К примеру, Китай рассматривает гидроэнергетику в ка-

честве одного из важнейших компонентов роста национальной экономики. Возобновля-

емая энергетика воспринимается в Китае как важный фактор экономического роста, один 

из ведущих драйверов социально-экономического развития, обеспечивающий создание 

новых технологичных производств и квалифицированных рабочих мест. Китай уже не ог-

раничивается ролью сборочной площадки, превратившись в одного из передовых разра-

ботчиков и производителей технологических решений и оборудования в сфере возобнов-

ляемой источников энергии. Здесь производится 64% всех солнечных панелей в мире сум-

марной мощностью 25,6 ГВт (2013 г.). Планируется, что к 2025 г. объем годового произ-

водства вырастет вдвое - до 51 ГВт, а рыночная доля Китая увеличится до 70% [10, с. 24, 

14].  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что энергетическая политика, базирующая-

ся на структурно-технологической перестройке экономики, не означает, конечно, отказа 

от разработки новых месторождений, строительства новых электростанций. Там, где есть 

такая потребность и возможности экономии энергоресурсов незначительны, их необходи-

мо создавать. Значительная часть месторождений стран региона уже исчерпана, что тре-

бует новых источников энергоресурсов для предотвращения резкого спада производства 

энергии. Следует учитывать и необходимость определенного периода времени для струк-

турно-технологической перестройки экономики, создания энергосберегающих структур.  

В целом, мировой опыт доказывает, что переход на энергосберегающий тип эконо-

мического развития гораздо эффективнее с экономических, экологических и социальных 

позиций. Приоритеты для развития энергетики и «зеленой» экономики совпадают - не на-

до увеличивать объемы использования энергетических ресурсов, так как они ограничены, 

и их дополнительная эксплуатация приводит к дополнительной нагрузке на экосистемы, 

истощению природного капитала и загрязнению окружающей среды. Имеющиеся отста-

лые энергоемкие технологии также приводят к избыточному потреблению («перепотреб-

лению») и потерям энергетических ресурсов, росту загрязнения окружающей среды. Ис-

ходя из этого, целесообразно вкладывать инвестиции в улучшение использования уже 

эксплуатируемых и используемых энергетических ресурсов на основе модернизации эко-

номики, поддержки инноваций, замены природоемких технологий на ресурсосберегаю-

щие и энергоэффективные в рамках концепции наилучших доступных технологий, разви-

тия возобновляемых источников энергии, углубления и диверсификации переработки уг-

леводородного сырья и др.  

Как уместно отмечает Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, вследствие 

воздействия стремительного роста населения Центрально-Азиатского региона, темпы прирос-

та, которого свыше 2,4-2,5 % в год, в результате изменение климата, ледники в регионе в сред-
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нем теряют 0,6-0,8% площади оледенения и 0,1% объема в год. Это привело к тому, что уро-

вень водообеспеченности на душу населения в Центральной Азии сократилась почти в четыре 

раза - с 8,4 тыс. м3 до 2,1 тыс. м3) [5, с.172]. Поэтому в таких условиях межгосударственное 

сотрудничество в рамках стран Центральной Азии является ключевым фактором решения 

водных проблем и вопросов социально-экономического развития, а также обеспечения мира, 

стабильности и безопасности всего региона. 

Таджикистан является важным игроком в решении водных проблем на региональном 

уровне, поскольку на его долю приходится 60% водных ресурсов рек Центральной Азии (бас-

сейна Аральского моря). Страна является соучредителем Международного фонда спасения 

Арала и двух его комиссий - Межгосударственной координационной водохозяйственной ко-

миссии (МКВК) и Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (МКУР) - кото-

рые предоставляют площадки для обсуждения неотложных проблем управления трансгранич-

ных вод в регионе.  

Извечтно, что Таджикистан на протяжении многих лет неоднократно становился пло-

щадкой глобального уровня для обсуждения водных вопросов. Однако для успешного реше-

ния этих вопросов необходимы политическая воля, мобилизация усилий всех заинтересован-

ных сторон стран Центрально-Азиатского региона, а также соответствующие подходы и ин-

струменты. На наш взгляд, было бы намного выгоднее для всех, если бы соседние страны 

по региону воспользовались другим важным принципом водопользования на трансгра-

ничных реках, призывающим к совместному участию в проектах с тем, чтобы в дальней-

шем активно участвовать в управлении водой. Основываясь на бассейновом принципе 

управления, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан могут принять участие в строитель-

стве Рогунской, Дашти-джумской и других гидроэлектростанциях на Вахшском и Пяндж-

ском каскадах. Такие действия практикуются и поощряются международной обществен-

ностью и приводят к рациональному водопользованию и водосбережению. Это соответ-

ствует принципам интегрированного управления водными, земельными и другими при-

родными ресурсами в целях обеспечения максимального эколого-экономического и соци-

ального благополучия на равноправной основе, не ставя под угрозу устойчивость самых 

водных и других экосистем. 

Расчеты показывают, что наиболее эффективными среди всех видов возобновляемой 

энергии являются гидроресурсы, значительными запасами которого обладает Таджикис-

тан. Их объем в 3-4 раза превышают потребности стран Центральной Азии в электроэнер-

гии. В целом, солнечная и ветровая энергия, энергия биомассы, термальных источников и 

другие ВИЭ могут практически обеспечить около 10% потребностей страны.  

Расчеты специалистов показывают экономическую эффективность использования 

потенциала малых рек и водостоков для создания малых и мини-ГЭС мощностью 1-1000 

кВт. Хотя ресурсы малых рек составляют около 5% гидроэнергетического потенциала 

страны, освоение только 10% гидроэнергетического потенциала малых рек в среднегор-

ном и высокогорном поясе позволило бы электрифицировать до 70% мелких населенных 

пунктов. Для строительства таких станций имеются все возможности - местные строи-

тельные материалы, свободные трудовые ресурсы и др., и они быстро окупаются (4-7 лет).  

Важно учесть, что гидроэнергетика в Таджикистане отличается высокой рентабельно-

стью. Себестоимость электроэнергии в республике с учетом всего цикла производства, транс-

портировки и распределения не превышает 0,8 цента/кВт.ч. Поэтому гидроэлектроэнергия Тад-

жикистана является исключительно конкурентоспособной на общем рынке и выход на него 

становится для республики одной из наиболее приоритетных задач. Более того, согласно «Нацио-

нальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.», на основе ре-

ализации концепции 10/10/10/10, т.е. проектная мощность электроэнергетической системы 

будет увеличена до 10 гВт; годовой экспорт электроэнергии в соседние страны достигнет 

10 млрд. кВт часов; будет обеспечена диверсификация мощностей электроэнергетической 

системы страны не менее чем на 10%, за счет увеличения мощностей других источников 

энергии, в том числе угля, нефти, газа и возобновляемых источников энергии, потери 
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электроэнергии в стране будут снижены до 10% [11,15, с.72], Таджикистан получит мощ-

ный импульс экономического развития и важный источник для освоения своего главного 

ресурса - гидроэнергии. Последний, в свою очередь, позволит стране решить главные проб-

лемы - повысить занятость населения, сократить трудовую миграцию и снизить уровень 

бедности населения. 

Таджикистану принадлежит ведущая роль в регионе - на его территории формируется 

64% всех водных ресурсов Центральной Азии, а располагаемые водные ресурсы республики сос-

тавляют 73% от общерегиональных. Таджикистан на законных основаниях может гордиться 

своими возможностями в области гидроэнергетики и водных ресурсов. Учитывая общее ис-

торическое прошлое, трансграничностъ водных бассейнов и тесные экономические связи, ре-

гиональная и международная политика Таджикистана должна основываться на взаимном 

уважении к соседним странам, неукоснительном соблюдении международных законов, догово-

ров, соглашений и др. Но при этом в любом случае, в первую очередь, должны быть соблюдены 

интересы самого Таджикистана. Общие региональные интересы в современных условиях могут 

рассматриваться только как согласование национальных и на взаимовыгодных условиях. 

Одним из главных факторов повышения эффективности водно-энергетического по-

тенциала является уровень знания, квалификация и переквалификация кадров. Таджикис-

тан понес значительный экономический урон в начале 90-х годов в период гражданской 

войны. Научной базе, призванной заниматься водно-энергетическими вопросами, был на-

несен значительный удар. Опыт ряда развитых стран мира (США, Германия, Китай и др.) 

свидетельствует о четкой взаимосвязанности и взаимодействии этих мероприятий, так или 

иначе соединенных в одной цепочке. Фундаментальные и прикладные исследования, раз-

витие образовательных учреждений, занятых подготовкой высококвалифицированных 

кадров позволяют более эффективно применять новые научные разработки в различных 

отраслях экономики при налаженной системе повышения квалификации и переподготовке 

сельских кадров.  

Следует отметить, что одним из немаловажных стимулов для углубления межгосу-

дарственного сотрудничества в регионе с позиции принципа справедливого и рациональ-

ного использования водных ресурсов является формирование рынка воды. Как известно, в 

настоящее время, предпосылки для создания такого рынка имеются. Республика Таджи-

кистан сегодня не имеет физической возможности освоить квоту от стока собственных 

вод, которую ему определила МКВК, а соседним богатым странам - Ирану и государствам 

Арабского Востока выгодно закупать воду по подходящей цене с сооружением специаль-

ных водоводов. Этот вопрос также нуждается во всесторонней проработке [7,10, с.44].  

В настоящее время Республика Таджикистан находится на пороге нового этапа, ко-

торый призван обеспечить рациональное использование водно-энергетического потенци-

ала, повышение эффективности использования водных ресурсов и др. Ведь от состояния и 

эффективного использования водно-энергетического потенциала зависит функционирова-

ние практически всех отраслей экономики и социальной сферы. При этом, обеспечение 

населения в продуктах питания и доступной чистой водой, решение водно-продовольст-

венной и энергетической безопасности, улучшение уровня жизни людей, особенно, в сель-

ской местности, сохранение экосистем и др. остаются приоритетными задачами устой-

чивого развития отдельных стран и региона в целом. 

Таким образом, эффективное и рациональное использование водно-энергетических 

ресурсов, освоение  новых источников энергии, прежде всего, возобновляемых, борьбы с 

последствиями климатических изменений, подготовка высококвалифицированных кадров, 

формирование эффективно функционирующего рынка воды, широкое участие страны в 

реализации глобальных водных инициатов и климата и расширение межгосударственного 

водно-энергетического сотрудничества в регионе являются важжнейшими направлениями 

устойчивого развития стран Центральной Азии и региона в целом. 
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ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

В статье анализированы водно-энергетические аспекты устойчивого развития стран Центральной 
Азии, уточнены пути эффективного использования водно-энергетических ресурсов в ряде стран мира, осо-
бое внимание уделено развитию возобновляемой чистой энергии, отмечается, что переход на энергосбере-
гающий тип экономического развития гораздо эффективнее с экономических, экологических и социальных 
позиций, определено, что большой эколого-экономический эффект может обеспечить  широкое использова-
ние возобновляемых источников энергии, не загрязняющих окружающую среду, отмечается необходимость 
более широкого использования видов возобновляемой энергии - солнечная, ветровая, энергия из биомассы и 
отходов, геотермальная и др., что максимально соответствует Целям устойчивого развития, требованиям 
«зеленой» и низкоуглеродной экономики, аргументировано, что в условиях Таджикистана наиболее прием-
лемой и доступной является использование возобновляемой, экологическо безопасной и экономически эф-
фективной, гидроэнергии. 
 

Ключевые слова: Центральная Азия, устойчивое развитие, водная политика, энергетическая полити-
ка, водные ресурсы, глобальные водные инициативы, энергетические ресурсы, энергетический потенциал, 
экология, региональная экономика, водно-энергетический потенциал, регион, мировой опыт, возобновляе-
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ЉАНБАЊОИ ОБЇ-ЭНЕРГЕТИКИИ РУШДИ УСТУВОРИ  
КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

 

Дар мақола љанбањои обї-энергетикии рушди устувори кишварњои Осиёи Марказї тањлил шу-
даанд, роњњои истифодабарии самараноки захирањои обї-энергетикї дар баъзе кишварњои хориљї 
баррасї карда шудаанд, диќкати асосї ба рушди энергияи тозаи барќароршаванда дода шудааст, ќайд 
карда шудааст, ки гузариш ба намуди энергиясарфакунандаи рушди иќтисодї аз лињози иќтисодї ва 
экологї  хеле самаранок аст, муайян карда шудааст, ки истифодабарии васеи сарчашмањои барќарор-
шавандаи энергия, ки муњити атрофро ифлос намекунанд, самараи барзиёди экологї-иќтисодї дорад, 
зарурияти истифодабарии васеи намудњои барќароршавандаи энергия - энергияи офтоб, шамол, мас-
саи биологї ва партовњо, геотермалї ва ѓ., ки њаддалимкон ба њадафњои рушди устувор ва талаботи 
иќтисоди «сабз» ва камкарбон  мувофиќат доранд, асоснок карда шудааст, дар хусуси он, ки дар ша-
роити Тољикистон намуди аз њама бештар маќбул ва дастраси энергия истифодабарии гидроэнергияи 
барќароршаванда ва аз лињози экологї бехатар ва ва аз љињати иќтисодї самаранок далалњои аниќ 
оварда шудаанд. 

Калидвожаҳо: Осиёи Марказї, рушди устувор, сиёсати обї, сиёсати энергетикї, захираҳои обї, 
ташаббусњои глобалї дар бахши об, захирањои энергетикӣ, нерўи энергетикї, экология, иқтисоди мин-
таќавї,  нерўи обию энергетикӣ,  минтақа, таҷрибаи ҷаҳонӣ, сарчашмањои барќароршавандаи энергия, 
бозори об, таѓйироти иќлимї, энергияи офтоб, энергияи шамол, принсипњои обистифодабарї, њамко-
рии обу энергетикї 
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WATER AND ENERGY ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

COUNTRIES OF CENTRAL ASIA 
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

С.С. Саидов  

Таджикский государственный университет коммерции 
 

Водные ресурсы - самое большое и самое бесценное природное благо. Экологически 

чистая вода имеет большое значение для жизнедеятельности человека и в то же время яв-

ляется основой деятельности для устойчивого развития экономики. Известно, что среди 

природных ресурсов в экономике больше всего используется вода. Поэтому охрана, ра-

циональное использование и управление водными экосистемами считается одной из сос-

тавляющих эколого-экономической политики любой страны. 

В настоящее время водопользование является одной из ключевых сфер деятельнос-

ти человечества. Устойчивое развитие социально-экономических систем опирается на 

достижение гармонии в отношениях между человеком, обществом и природой, между 

экономикой и экологией. Одной из важнейших составляющих социально-экономическо-

го благополучия региона является использование и охрана водных ресурсов [1, с. 50]. 

Между тем, в последние годы в большинстве стран обострилась проблема эффек-

тивного и рационального использования водных ресурсов. Оптимизация водопользова-

ния и стабильное развитие ирригационно-мелиоративного комплекса является одним из 

приоритетных направлений развития национальной экономики и считается объектом госу-

дарственного планирования и регулирования. Государство играет главную роль в регули-

ровании и управлении системой водопользования. Вода в Республике Таджикистан явля-

ется исключительной собственностью государства, и ее эффективное использование на 

благо народа гарантируется государством [2, с. 5]. Более того, водные ресурсы имеют важ-

ное значение в снижении уровня бедности, предотвращении голода, повышении уровня 

благосостояния населения, минимизации негативного воздействия на окружающую среду 

и достижении Целей устойчивого развития. Эффективное использование водных ресур-

сов играет важную роль в устойчивом развитии и перспективах экономики любой страны. 

Вопросы разумного и эффективного использования водных ресурсов является стратеги-

ческой задачей каждого государства, Также огромна роль водных ресурсов и в обеспече-

нии национальной безопасности. 

Аналитиками установлено, что из четырех рабочих мест, составляющих мировую ра-

бочую силу, три зависят от воды и водных экосистем. Согласно данным ООН, нехватка 

воды и нарастание проблем с доступом к водным ресурсам и санитарии могут снизить 

темпы экономического роста и возможности создания рабочих мест в ближайшие десяти-

летия. В “Докладе о водных ресурсах мира за 2016 г.” отмечается, что половина работаю-

щих в мире - около 1,5 млрд. человек - работают в восьми отраслях, связанных с водными 

и природными ресурсами (2). Так, по словам Генерального директора ЮНЕСКО И.Боко-

вой, «...водные ресурсы и рабочие места тесно связаны на разных уровнях, независимо от 

того, считаются ли они экономическими, экологическими или социальными.». 

Водные ресурсы имеют стратегическое значение в условиях Центральной Азии. 

Центральная Азия - регион с большими природными ресурсами, в т.ч. водными. Устойчи-

вое развитие экономики стран региона, наряду с использованием других источников, так-

же крайне сильно зависит от наличия и степени использования водных ресурсов. Основ-

ные источники водных ресурсов региона расположены в горных странах. Известно, что в 

бассейне Аральского моря расположены 5 стран Центральной Азии, общая площадь кото-

рых составляет 1550 тыс. км2, а орошаемые площади - 7,95 млн. га. В регионе объем вос-

полняемых водных ресурсов составляет за 1 га в год в среднем 118-120 км3 и состоит из 

вод Амударьи, Сырдарьи и подземных водных запасов (14,7 км3). Объем водохранилищ 

достигает 60 км3 (5). При этом, в территориальном плане чуть более 55,4 % общих водных 

ресурсов, впадающих в Аральское море, формируется на территории Таджикистана, 25,3 

% - в Кыргызстане, 7,6 % - в Узбекистане, 3,9 % - в Казахстане, 2,4 % - Туркменистане, 

остальные 5,4 % - на территории Афганистана, Китая и Пакистана (3, 89). 



 

53 
 

Несмотря на то, что объем водных ресурсов в Таджикистане гораздо больше, чем в 

других странах региона, на территории страны используются примерно 17-20 % от общих 

водных ресурсов . 

Важно также отметить, что водные ресурсы Таджикистана играют важную роль в 

обеспечении занятости населения. Очевидно, что достижение параметров устойчивого 

развития экономики страны тесно связано с водными ресурсами. Так, согласно данным  

Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, в настоящее 

время "... водные ресурсы в стране являются основным источником производства энергии, 

и 95% электроэнергии в Республике Таджикистан производится гидроэлектростанциями. 

Водные ресурсы используются в орошаемых отраслях и в производстве около 80% сельс-

кохозяйственной продукции, питьевого водоснабжения и санитарии, промышленности и 

аквакультуры, которые играют важную роль в обеспечении продовольственной безопас-

ности и доступа населения к качественной пище." [4]. Очевидно, что в перспективе важ-

ность водных ресурсов с позиции обеспечения устойчивого социально-экономического и 

экологического развития для Таджикистана и всего региона многократно возрастет. 

В современных условиях для реализации Целей устойчивого развития необходимо 

изучить культуру эффективного использования и рационального управления водными 

ресурсами с учетом масштаба и технологии производства и потреблении. Следует разра-

ботать и представить форму управления, которая будет включать в себя обеспечение ос-

новных потребностей человека, таких как санитария, производство продуктов питания, 

производство энергии, поддержание и сохранение состояния национальных и региональ-

ных экосистем, а также внедрение нового механизма сотрудничества по устойчивому раз-

витию в водном секторе. В связи с этим растет важность глубокого понимания и осозна-

ния населением ключевой роли воды для достижения Целей устойчивого развития. 

Несмотря на наличие огоромных запасов водных ресурсов, Таджикистан постоянно 

сталкивается с определенными трудностями при их использовании, особенно в орошае-

мом секторе. Причиной этого может быть, в т.ч., неравномерное расположение рек в от-

дельных регионах страны. Так, согласно официальным данным, "…51,4% населения Рес-

публики Таджикистан, в т.ч. 86,9% городского населения, 61,5 % районного населения и 

43,4 % сельского населения, имеют доступ к питьевой воде и улучшились санитарные ус-

ловия, а 49,6% населения либо не имеют доступа к питьевой воде, либо пользуются водой, 

небезопасной с точки зрения санитарии и гигиены. В некоторых сельских районах отсут-

ствуют централизованные сети водоснабжения и канализации. Поэтому необходимо не 

только эффективно, но и экономно использовать водные ресурсы и беречь их от загрязне-

ния.”. Важно также отметить, что проблема загрязнения водоемов (рек, озер, водохрани--

лищ, морей, подземных вод и др.) стало не только региональной, но и глобальной и вызы-

вает серьезное беспокойство в современном мире. Так, в условиях Центральной Азии воп-

росы более рационального и эффективного использования природных экосистем, связан-

ных с водными ресурсами, считаются одной из важнейших задач и основной целью ус-

тойчивого развития каждой страны этого региона. Последнее обуславливает необходи-

мость разработки нового экономического механизма рационального использования вод-

ных ресурсов, от которого выиграли бы все страны региона. 

Важное значение приобретают вопросы установления приоритетов в системе уп-

равления водными ресурсами. Одним из критериев оценки этой системы является ее эф-

фективность. При этом основной целью государственного управления водными ресурса-

ми является достижение и поддержание экономически эффективного и экологически бе-

зопасного состояния водопользования. Степень экономически эффективного и экологи-

чески безопасного использования воды может быть определена как устойчивое использо-

вание воды, которое преследует следующие цели: 

- соблюдение баланса потребностей экономического развития и обеспечение вос-

производства водных ресурсов; 
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- соблюдение баланса реализации прав нынешнего и будущих поколений на эконо-

мичное и экологически безопасное использование водных ресурсов.  

Направленность достижения этих целей в современных условиях с учетом ограни-

ченных экономических возможностей государства и субъектов водопользования, при оп-

ределении основных направлений эффективного развития водного хозяйства, должна ос-

новываться на принципе эргономичности принимаемых решений, т.е. заключается в сни-

жении затрат на водопользование и выборе экологически эффективных решений, которые 

в то же время приносят положительные экономические результаты. В рамках задач, свя-

занных с охраной водных ресурсов, вопросы социальной и экологической значимости вод-

ных ресурсов должны строго контролироваться соответствующими национальными и над-

национальными органами. 

Важнейшим экономическим фактором, влияющим на уровень водопользования, яв-

ляется оценка стоимости водных ресурсов, которая составляет основу экономического ме-

ханизма регулирования водопользования. Целью внедрения экономического механизма 

является обеспечение экономической выгоды для достижения целей государственной по-

литики в области восстановления, рационального использования и охраны водных соору-

жений (6, с.49). К основным элементам хозяйственного механизма относятся:  

- управление;  

- планирование мероприятий по управлению водными ресурсами; 

- разработка целевых программ восстановления, рационального использования вод и 

охраны водных объектов;  

- финансирование водохозяйственной деятельности и охраны водных сооружений;  

- установление ставок платы и размеров платы за пользование водными объектами;  

- страхование водных рисков;  

- мониторинг поверхностных водоемов, а также водных объектов; 

- разработка государственной политики социально-экономического развития на ос-

нове перспективы развития водного хозяйства;  

- учет и планирование водных ресурсов и водных объектов;  

- поддержка предпринимательской, инновационной и другие виды деятельности, ко-

торые направлены на обеспечение комплексного использования и охрану водных ресур-

сов;  

- в установленном порядке возмещение ущерба, причиненного водным объектам;  

- ведение аудита, диагностики и кадастровой деятельности и др. 

Следует отметить, что рациональное использование водных ресурсов в значительной 

степени зависит от совершенствования механизмов использования водных ресурсов в от-

раслях национальной экономики и нормализации или сокращении их использования. Пол-

ное решение проблем водопользования, охраны и восстановления водных ресурсов в нас-

тоящее время невозможно, но пути решения должны быть изучены и обсуждены. Основ-

ной причиной всех этих недостатков является отсутствие научно обоснованной концеп-

ции, учитывающей факторы внешней среды. В связи с этим следует рассмотреть необхо-

димость создания единого механизма управления водными ресурсами. 

Механизмы водопользования в чистом виде не существуют, поэтому их согласова-

ние неизбежно и рекомендуется. При этом многие моменты зависят от конкретных техно-

логий, отраслей и видов деятельности. В ближайшее время с точки зрения устойчивого 

развития экономики необходимо внедрить механизмы стимулирования водопользования. 

Так, в условиях рыночной экономики значительно возрастет роль экономического меха-

низма в решении проблем более эффективного использования и охраны водных ресурсов 

на основе баланса экономических, социальных и экологических выгод. Также экономичес-

кий механизм рационального водопользования может иметь более эффективные результа-

ты, чем использование административных методов. Широкое внедрение инструментов 

экономического механизма управления в значительной степени позволяет регулировать 

деятельность водопользователей с учетом их интересов. 
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В Республике Таджикистан разработаны и действуют целевые программы в области 

водопользования. Реализация этих программ обеспечивается сочетанием комплекса эко-

номических, организационных и регулирующих мер. В свою очередь, осуществление этих 

мер позволяет обеспечивать поступление финансовых средств на реализацию этих прог-

рамм. Финансовое обеспечение программы осуществляется на основе самофинансирова-

ния, государственного финансирования и кредитования. Основной целью реализации про-

грамм является улучшение состояния здоровья населения и улучшение социально-эколо-

гической ситуации за счет обеспечения населения достаточным количеством питьевой во-

ды нормативного качества с соблюдением требований охраны и рационального использо-

вания источников питьевой воды. 

В целях повышения эффективности программ рационального использования водных 

ресурсов необходимо разработать единую государственную концепцию в области охраны 

и эффективного использования водных ресурсов, а также механизм их финансирования 

как из специально организованных фондов, так и из бюджетов разного уровня. Важным 

принципом совершенствования государственного управления водными ресурсами на сов-

ременном этапе является децентрализация прямого влияния управления на региональный 

уровень и как основную территориальную единицу государственного управления водны-

ми ресурсами. 

Следует отметить, что ныне состояние и изменение климата с большой скоростью 

оказывает негативное воздействие на природные экосистемы. Таджикистан также не заст-

рахован от этого влияния. Серьезные последствия изменения климата, такие как измене-

ния температуры, таяние ледников, осадки и повышение уровня моря, будут иметь после-

дствия, которые изменят не только водные экосистемы, но и повлияют на уровень досту-

па человека к водоснабжению. 

В связи с обострением проблем водопользования и изменения климата по инициати-

ве Таджикистана Генеральная Ассамблея ООН приняла 8 резолюций, касающихся воды, в 

т.ч. резолюция об объявлении 2003 года “Международным годом пресной воды”, “Меж-

дународное десятилетие действия “Вода для жизни”, 2005-2015 гг.», 2013 - “Междуна-

родный год сотрудничества в области воды” и др. 

Более того, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон во время VII Всемирного 

водного форума, который состоялся в Республике Корея в апреле 2015 года, объявил о но-

вой инициативе по водной тематике. Так, на очередном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН от 21 декабря 2016 года, № 71/463 единогласно была принята резолюция об объявле-

нии 2018-2028 годов “Международным десятилетием действий “Вода для устойчивого 

развития”. Символично, что реализация этой глобальной инициативы началась во Всемир-

ный день водных ресурсов - 22 марта 2018 года, и завершится также во Всемирный день 

водных ресурсов - 22 марта 2028 года. Важно, что эту резолюцию единогласно поддержа-

ли и в соавторстве приняли 193 государства-членов ООН. 

Основной целью водной декады является, прежде всего, обеспечение всеобщего дос-

тупа к чистой питьевой воде по доступной цене, поддержание и охрана санитарного сос-

тояния населения, рациональное использование водных ресурсов мировым сообществом. 

Общее управление водными ресурсами - необходимый инструмент для обеспечения ос-

новных долгосрочных потребностей человека, таких как санитария, производство продук-

тов питания, производство энергии, поддержание и охрана национальных и региональных 

экосистем, а также внедрение нового механизма сотрудничества по устойчивому разви-

тию в водный сектор. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, выступая на церемонии от-

крытия Водного павильона на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата 7 ноября 2022 года, отметил, что “…водные ресурсы и изменение кли-

мата неразрывно связаны между собой. Мы отчетливо наблюдаем это в Таджикистане, где 

формируется более 60 % водных ресурсов Центральной Азии. Из-за потепления климата 

скорость таяния наших ледников увеличивается из года в год. На сегодняшний день пол-
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ностью исчезла одна тысяча из 13 тыс. ледников Таджикистана, а также наблюдались на-

воднения, засухи и другие стихийные бедствия, связанные с водой, которые ежегодно на-

носят стране большой экономический и социальный ущерб, а в большинстве случаев при-

водят к человеческим жертвам” [5]. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию с изме-

нением климата, глава государства предложил “…объявить 2025 год Международным го-

дом защиты ледников, а также определить дату Всемирного дня защиты ледников”. Дей-

ствительно, этот вопрос является злободневной темой дня, и международному сообществу 

следует уделить ему особое внимание. 

Важно также учесть, что “... изменение климата, которое привело к сокращению пло-

щади ледников на 30 процентов, превратило необходимость сохранения и улучшения лед-

ников ручьев Памира и Тянь-Шань в наиболее серьезную экологическую проблему регио-

на и мира в целом. Согласно прогнозам гидрометеологической службы Таджикистана, 

площадь обледенения в памирском масштабе к 2050 году снизится на 20%» [6]. Кроме то-

го, "... процесс таяния ледников создает дополнительные риски для обеспечения устой-

чивого развития и достижения региональной энергетической и продовольственной безо-

пасности. Напряженный процесс таяния ледников может привести к увеличению кратков-

ременных наводнений и снижению уровня водоснабжения в целом в странах Централь-

ной Азии. В связи с этим важность защиты горных районов определяется тем фактом, что 

именно в высокогорье могут возникать приливы, спады и трагические наводнения. Наи-

более важной задачей в этом направлении является, прежде всего, защита ледников от за-

грязнения и, соответственно, ледниковых течений.” [6]. 

В связи с этим странам региона следует создать механизм улучшения состояния 

природных экосистем, особенно водно-горных экосистем, которые охватывают социаль-

ные, экономические и экологические интересы региона. Большинство аналитиков счита-

ют, что в ближайшие годы проблема водопользования между государствами Централь-

но-Азиатского региона станет серьезной и даже не исключена конфликтность. Поэтому, 

согласно п.1 ст. 2 ч.1 «Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков 

и международных озер» (г. Хельсинки, 17 марта 1992 г.), “…стороны обязаны предпри-

нимать соответствующие меры по предупреждению, ограничению и сокращению любого 

трансграничного влияния, а также для экологически обоснованного и приемлемого уп-

равления, охраны и использования трансграничных вод.” [7].  

В заключении следует отметить, что с учетом осознания и понимания важности во-

ды и водопользования в региональном и глобальном масштабе достижение параметров 

устойчивого водопользования станет важнейшим шагом на пути обеспечения стабиль-

ного и устойчивого эколого-экономического развития национальной экономики и реги-

она в целом. Своевременное и эффективное решение водных вопросов с учетом новей-

ших методов и технологий, а также видам использования водных ресурсов с учетом соб-

людения норм международного водного права может в значительной степени способст-

вовать достижению Целей устойчивого развития, связанных с водой, создать благоприят-

ные условия для достойной жизни населения. 
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В статье рассматривается проблемы водных ресурсов как важный фактор устойчивого развития и на 

этой основе анализирована система рационального использования, охрана и управления водными экосис-

темами в качестве важного элемента эколого-экономической политики стран региона. Для уточнения важ-

нейших региональных проблем водных ресурсов отмечается, что устойчивое развитие социально-эконо-

мических систем опирается на достижение гармонии в отношениях между человеком, обществом и при-

родой, между экономикой и экологией. Одной из важнейших составляющих социально-экономического бла-

гополучия региона является оптимизация использования и охраны водных ресурсов. 

В статье констатируется, что Центральная Азия - регион с большими природными, в т.ч. водными ре-

сурсами. Устойчивое развитие экономики стран региона, наряду с использованием других источников, так-

же крайне сильно зависит от наличия и степени использования водных ресурсов. Определено, что в совре-

менных условиях для реализации Целей устойчивого развития необходимо изучить культуру эффективного 

использования и рационального управления водными ресурсами с учетом масштаба и технологии произ-

водства и потреблении. Следует разработать и представить форму управления, которая будет включать в 

себя обеспечение основных потребностей человека, таких как санитария, производство продуктов питания, 

производство энергии, поддержание и сохранение состояния национальных и региональных экосистем, а 

также внедрение нового механизма сотрудничества по устойчивому развитию в водном секторе, растет важ-

ность глубокого понимания и осознание населением ключевой роли воды для достижения Целей устойчи-

вого развития. 

Ключевые слова: вода, ресурсы, экосистема, устойчивое развитие, концепция, управления, фактор, 

изменение климата, экономика, занятость, социально-экономическое благополучие, регион, международ-

ное водное право, ледники, питьевая вода 
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ЗАХИРАЊОИ ОБ - ОМИЛИ МУЊИМИ РУШДИ УСТУВОР 
 

Дар маќола мушкилоти захирањои об њамчун омили муњими кушди устувор баррасї шуда, дар 
ин асос низоми истифодабарии оќилона, њифз ва идоракунии экосистемањои обї њамчун унсури 
муњими сиёсати экологї-иќтисодии кишварњои минтаќа тањлил карда шудааст. Ба хотири аниќсозии 
мушкилоти муњимтарини минтаќавии захирањои об ќайд карда шудааст, ки рушди устувори низом-
њои иљтимої-иќтисодї ба дастрасии мутаносибї дар муносибатхои байни инсон, љомеа ва табиат, 
байни иќтисодиёт ва экология такя менамояд. Захирањои об њамчун ќисмати муњимтарини низоми 
таъмини рушди иљтимої-иќтисодии минтаќа дониста мешаванд. 

Дар маќола таъкид шудааст, ки Осиёи Марказї минтаќаи дорои захирањои бузурги табиї, аз 
љумла захирањои об мебошад. Рушди устувори иќтисодиёти кишварњои минтаќа, дар радифи исти-
фодабарии дигар сарчашмањо, инчунин аз мављудият ва сатњи истифодабарии захирањои об вобаста 
аст. Муайян карда шудааст, ки дар шароити кунунї љињати татбиќи Њадафњои рушди устувор тањ-
ќиќу омўзиши фарњанги истифодабарии самаранок ва идоракунии оќилонаи захирањои об бо на-
зардошти миќёс ва технологияњои истењсолот ва истемолот зарур аст. Чунин шакли идоракуниро та-
њия ва пешнињод намудан лозим аст, ки дар худ таъмини талаботи асосии одамон, ба мисли сани-
тария, истењсоли маводи ѓизої, истењсоли энергия, нигоњдорї ва њифзи њолати экосистемањои миллї 
ва минтаќавї, инчунин љорї кардани механизми нави њамкорињо оид ба рушди устувор дар бахши 
обро дар бар гирад, афзоиши муњимияти фањмиш ва дарки чуќури наќши калидии захирањои об аз 
љониби ањолї барои ноил шудан ба Њадафњои рушди устувор таъкид карда шудааст. 

 

Калидвожањо: об, захирањо, экосистема, рушди устувор, консепсия, идоракунї, омил, таѓйир-
ёбии иќлим, иќтисодиёт, шуѓл, некўањволии иљтимої-иќтисодї, минтаќа, њуќуќи байналмилалии об, 
пиряхњо, оби нўшокї  
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WATER RESOURCES ARE AN IMPORTANT FACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

The article considers the problems of water resources as an important factor in sustainable development and, 

on this basis, analyzes the systems of rational use, protection and management of aquatic ecosystems as an 

environmental and economic policy of any country. To clarify the most important regional problems of water 

resources, the article notes that the sustainable development of socio-economic systems is based on achieving 

harmony in relations between man, society and nature, between the economy and ecology. One of the most 

important components of the socio-economic well-being of the region is the use and protection of water resources. 

The article states that Central Asia is a region with large natural resources, including water. The sustainable 

development of the economies of the countries of the region, along with the use of other sources, is also extremely 

dependent on the availability and degree of use of water resourcesю.In our opinion, in modern conditions, in order 

to implement the Sustainable Development Goals, it is necessary to study the culture of efficient use and rational 

management of water resources, taking into account the scale and technology of production and consumption. A 

form of governance should be developed and presented, which will include the provision of basic human needs, 

such as sanitation, food production, energy production, maintenance and conservation of the state of national and 

regional ecosystems, as well as the introduction of a new mechanism for cooperation on sustainable development in 

water sector. In this regard, the importance of deep understanding and public awareness of the key role of water in 

achieving the Sustainable Development Goals is growing. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И УПРАВЛЕНИЯ  

ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Х.Г. Норов, С.Б. Низомов  

Таджикский национальный университет 
 

Изменение климата влияет на качество и количество воды, необходимой для удов-

летворения основных потребностей человека. В результате миллиарды людей могут боль-

ше не иметь возможности осуществлять свои права человека на воду и санитарию. Изме-

нения в круговороте воды, вызванные изменением климата, бросают вызов устойчивому 

управлению водными ресурсами, которые и без того испытывают серьезную нагрузку во 

многих регионах мира. 

Продовольственная безопасность, здравоохранение, городские и сельские поселе-

ния, производство энергии, промышленное развитие, экономический рост и экосистемы - 

все это зависит от воды и, следовательно, уязвимо к последствиям изменения климата. Та-

ким образом, адаптация к изменению климата и защита климата посредством управления 

водными ресурсами имеют решающее значение для устойчивого развития и необходимы 

для достижения целей на долгосрочный период [1, с. 201]. 

За последние 100 лет глобальное потребление воды увеличилось в шесть раз. Оно 

продолжает неуклонно увеличиваться примерно на 1% в год в результате роста населения, 

экономического развития и изменения потребления. Изменение климата еще больше ухуд-

шит ситуацию в регионах, которые уже испытывают нехватку воды, в том числе из-за все 

более неустойчивых и ненадежных поставок. В регионах, где в настоящее время имеются 

достаточные водные ресурсы, это приведет к водному стрессу. Физический дефицит воды, 

как правило, носит сезонный, а не постоянный характер. Изменение климата, скорее все-

го, изменит доступность воды в течение года во многих местах [2, с. 10]. 

Генеральный секретарь ООН А.Гутерриш в одном из своих выступлений отметил, 

что «… мировые водные ресурсы сталкиваются с беспрецедентной угрозой». Он также до-

бавил, что 2,2 млрд. человек в мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а 4,2 

млрд. - к санитарии. По прогнозам, последствия изменения климата приведут к быстрому 

росту обоих показателей: к 2050 году от 3,5 до 4,4 млрд. человек будут жить в условиях 

нехватки воды, в том числе более 1 млрд. городских жителей. Поэтому надо действовать 

срочно». Эта картина говорит о том, что глобальное потепление и нерациональное ис-

пользование воды создадут беспрецедентную конкуренцию за водные ресурсы и могут 

привести к перемещению миллионов людей. Это окажет неблагоприятное воздействие на 

здоровье и производительность и значительно увеличит угрозу нестабильности и конф-

ликтов. [3, с. 21]. 

Учитывая эти глобальные проблемы, Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмон в одном из своих выступлений отметил, что «... тенденции мирового развития та-

ковы, что стоимость воды может превзойти стоимость нефти, газа, угля и других ресур-

сов, необходимых для устойчивого будущего каждой страны и региона. Многочисленные 

исследования, проведенные за последние 10 лет, подтверждают верность данного заявле-

ния в цифрах и фактах, благодаря чему международное сообщество сосредоточилось на 

решении проблем водных ресурсов». Здесь cледует вывод о том, что государства, которые 

сегодня сталкиваются с острыми климатическими изменениями и от этого получают серь-

езный ущерб, должны действовать безотлагательно, инвестировать в чистые водные бас-

сейны и водную инфраструктуру, чтобы резко повысить эффективность использования во-

ды. 

Следует отметить, что влияние изменения климата на водные ресурсы Центральной 

Азии также значительно, в т.ч. в Республике Таджикистан. В последние годы влияние из-

менения климата и состояния экосистемы планеты оказало существенное влияние на сов-

ременное состояние водных ресурсов страны. Поэтому Президент Республики Таджикис-

тан Эмомали Рахмон предупредил мировую общественность с высокой трибуны ООН и 
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других влиятельных организаций о надвигающейся опасности сокращения поставок чис-

той питьевой воды на фоне увеличения населения мира и повышения температуры плане-

ты. Эта инициатива Эмомали Рахмон была представлена в то время, когда в последнее 

десятилетие представители международных организаций в основном пытались положить 

конец холодным войнам, вооруженным конфликтам и межэтническим конфликтам. К со-

жалению, загрязнение климата, разрушение огромных мировых ледников и распростра-

нение вредных газов в атмосферу были далеко от их глаз. Следовательно, очередная ини-

циатива Республики Таджикистан в 2018 году под названием «Международное десяти-

летие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» была принята 21 де-

кабря 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН. Стоит отметить, что это была непосред-

ственная инициатива Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, которую 

признали 192 страны мира. 

Таким образом, изменение климата является сложной проблемой с последствиями во 

всех сферах существования и оказывает влияние на глобальные проблемы, такие как 

бедность, экономическое развитие, рост населения, устойчивое развитие и управление ре-

сурсами. Конечно, этот вопрос касается и Республики Таджикистан. Таким образом, не-

обходимо обратить внимание на эту глобальную проблему и представить свои выводы и 

предложения на основе научно-обоснованных идей.  

Так, как один из межправительственных научно-исследовательских институтов под 

эгидой ООН, изучающий изменение климата на планете, отмечает, что с начала ХХ века 

общая температура в Центральной Азии повысилась на 1-2% и есть вероятность того, что 

в ближайшие десятилетия температура может подниматься до 2-4%. Этот регион офици-

ально признан одной из двух горячих точек планеты, где изменение климата оказывает 

особое влияние и значительно сокращает доступные водные ресурсы. Исходя из этого, со-

гласно исследованию Всемирного банка, в течение следующих 20 лет это изменение мо-

жет привести к сокращению ВВП на 11%. 

Глобальное изменение климата и ежегодное потепление - главная экологическая 

проблема, от которой в последние годы страдают водные ресурсы Центральной Азии. Во-

да в Центральной Азии - бесценный ресурс, важнейший элемент национальной и регио-

нальной безопасности. Помимо того, что он является необходимым средством для жизни, 

также он в основном используется в народном хозяйстве с целью орошения земель и вы-

работки энергии. Как показывают научные исследования, более 90 % воды бассейна 

Аральского моря используется для сельскохозяйственного орошения. За последние шесть-

десят лет население области увеличилось с 20 млн. до 76,2 млн. человек, а потребность в 

годовом потреблении воды увеличилась с 60 км3 до 110 км3. По научным прогнозам, к 

2030 году этот спрос возрастет до 20 %. В связи с изменением климата и беспрецедент-

ным потеплением и чрезмерным таянием ледников вопрос обеспечения водой региона в 

ближайшие годы станет еще более сложным  [11, с. 106]. 

Таджикистан обладает большими запасами водных ресурсов, и 60 % воды рек Цент-

ральной Азии, а точнее 64 млрд. м3 воды ежегодно формируется на территории страны. 

Источником этих водных ресурсов являются большое количество снега и дождя в высо-

когорных районах и ледники. Однако в последние пятьдесят лет в результате глобального 

изменения климата и потепления атмосферы наблюдается аномально чрезмерное таяние 

ледников, что стало серьезной проблемой и для Таджикистана. Потому что с продолже-

нием этого процесса проблема водоснабжения встанет не только в Таджикистане, но и во 

всем Центрально-Азиатском регионе.  

Согласно исследованиям группы таджикских ученых, сейчас из-за глобального по-

тепления ледники ежегодно теряют свою площадь от 0,8 до 1,0 %. По данным Агентства 

по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Респуб-

лики Таджикистан, ледники по-разному реагируют на потепление климата в зависимости 

от их размера, расположения на склоне или высота. Ледовое поле Памира на высотах 

4500-7000 м над уровнем моря за период наблюдений уменьшилось незначительно. Лед-
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ники северной части более устойчивы к потеплению. Например, крупнейший ледник Фед-

ченко в Таджикистане с начала ХХ века отступил на 1 км и потерял 5 км2 льда. В то же 

время более мелкие ледники, расположенные ниже Федченко, под воздействием жары 

больше растаяли и их количество уменьшилось [12, с. 111].  

По мнению отечественных ученых, из-за глобального потепления ледники страны за 

последние 50-60 лет потеряли 20% своего объема и 30% своей площади. Учитывая дан-

ную проблему, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем Послании 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22.12.2017г. отметил: «Согласно данным, из 

14 тысяч ледников, зарегистрированных в нашей стране, за последние 40 лет тысячи лед-

ников были уничтожены из-за потепления климата, и этот процесс активно продолжается 

в последние годы» [4, с.10]. Учитывая высказывания Президента Республики Таджикис- 

тан, ученым и специалистам страны необходимо более серьезно рассматривать проблемы, 

возникающие в связи с истощением ресурсов ледников и представить пути их решения. 

Важно отметить, что сегодня Правительство Республики Таджикистан не является 

нейтральным в вопросе изменения климата на планете и в регионе. Всем известно, что в 

целях предотвращения таяния ледников в стране была принята «Государственная прог-

рамма изучения и охраны ледников Таджикистана на 2010-2030 годы», согласно которой 

при Национальной академии наук был создан “Центр изучения ледников”. На реализацию 

такой программы выделено около 25,4 млн. сомони. Кроме того, есть проект изучения 

ледников, на реализацию которого Азиатским банком развития выделено 10 млн. долл. 

США. По словам А.Каюмова, директора Государственного научного учреждения «Центр 

изучения ледников Национальной академии наук Таджикистана», «...исследование одно-

го ледника занимает от 4 до 5 лет». Поэтому сегодня в этом Центре изучаются важные 

вопросы сокращения водных ресурсов страны из-за таяния ледников. 

Следует отметить, сегодня Таджикистан также принимает необходимые меры по 

вопросам улучшения управления водных ресурсов в условиях климатических изменений. 

Управления водными ресурсами в условиях страны осуществляется по определенному 

принципу, т.е. административно-территориальному подходу. В настоящее время в струк-

туре Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, которое яв-

ляется одной из госструктур по управлению водными ресурсами, функционируют 2 об-

ластных, 5 территориальных и 42 районных и межрайонных органов управления водного 

ресурса. Также в данный момент в стране в области управления водными ресурсами реа-

лизовываются 3 программ: “Программа реформы водного сектора Республики Таджикис-

тан на период 2016-2025 гг.», «Государственная программа берегоукрепительных работ в 

Республике Таджикистан на 2018-2022 гг.» и «Государственная программа по улучшению 

мелиоративных земель в Республике Таджикистан на 2019-2023 гг.». Также с целями дос-

тижения целей и задач в рамках «Национальной стратегии развития Республики Таджики-

стан на период до 2030 года» в ближайшее время предусмотрена разработка еще нес-

колько новых программ в области управления водными ресурсами с учетом климатичес-

кого фактора.  

Также важно учесть, что ныне Министерстве энергетики и водных ресурсов Респуб-

лики Таджикистан реализуется «Проект устойчивой ирригации в Таджикистане на период 

2022-2027 гг.». Целью реализации данного проекта является «… укрепление потенциала в 

сфере планирования водных ресурсов и управления ирригацией на национальном и бас-

сейновом уровнях и повышение эффективности отобранных ирригационных систем в зо-

нах бассейнов рек Вахш и Зарафшан.» [5, с. 160]. 

Наряду с проблемами изменения климата и в процессе эффективного управления 

водными ресурсами Таджикистана значительное место занимает вопрос воды для устой-

чивого развития. «В процессе перехода Таджикистана к модели устойчивого развития 

очередная инициатива Республики Таджикистан «Международное десятилетие действий 

«Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» имеет большое значение. Данная резол-

юция придаст серьезный импульс процессу дальнейшего совершенствования системы 
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сотрудничества, интеграции и укрепления региональных и глобальных сил в целях более 

реальной реализации идей концепции устойчивого развития до 2030 г.” [11, с. 111]. Ана-

лизируя различные точки зрения, можно придти к выводу о том, что для достижения ус-

тойчивого управления водными ресурсами необходимо учитывать следующие принципы: 

- все люди должны иметь доступ к чистой и недорогой питьевой воде; 

- все люди должны иметь доступ к адекватным и справедливым санитарно-гигие-

ническим условиям; 

- качество воды должно быть улучшено во всем мире и стране в целом за счет рецир-

куляции и безопасного повторного использования; 

- эффективность водопользования должна быть существенно повышена во всех от-

раслях; 

- комплексное управление водными ресурсами должно осуществляться на всех уро-

внях; 

- экосистемы, связанные с водой, должны быть защищены и восстановлены и др. 

Международные исследовательские институты отмечают, что в ближайшем буду-

щем устойчивый мир станет доступен. В нем вода и все ресурсы, зависящие от нее, будут 

управляться в экономически надежной среде на благо людей и целостности экосистем. 

Будет доступно достаточное количество безопасной воды для удовлетворения основных 

потребностей каждого человека. Здоровый образ жизни будет легко поддерживаться за 

счет надежного и доступного водоснабжения и санитарии, что, в свою очередь, будет обе-

спечено справедливо и эффективно управляемой инфраструктурой. Управление водными 

ресурсами и необходимая инфраструктура и услуги будут устойчиво финансироваться в 

долгосрочной перспективе. Вода ценится во всех ее формах, и, в частности, сточные воды 

рассматриваются как ресурс, который обеспечивает энергию, питательные вещества и 

пресную воду для повторного использования. Населенные пункты будут развиваться в 

гармонии с естественным круговоротом воды и экосистемами. Ведется работа по сниже-

нию уязвимости к стихийным бедствиям, связанным с водой, и соответственно повыше-

нию устойчивости. Комплексный подход к развитию, управлению и использованию вод-

ных ресурсов станет нормой в соответствии с установленными правами человека. Вода 

будет распределяться на основе участия в рамках справедливой и прозрачной институци-

ональной структуры с равным участием потенциала женщин и мужчин, как профессиона-

лов, так и граждан, а также компетентных организаций [6, с. 137]. 

В целом, там, где пути развития являются неустойчивыми и где государственный 

сектор терпит неудачу, качество и доступность водных ресурсов и, в частности, способ-

ность извлекать из них социальные и экономические выгоды оказываются под угрозой. 

Спрос на пресную воду постоянно растет. Если спрос и (конечное) предложение не будут 

сбалансированы, то мир столкнется со все более острой нехваткой воды. 

На спрос на воду во всем мире влияют, в частности, рост населения, урбанизация и 

политика в области продовольственной и энергетической безопасности, а также экономи-

ческие процессы, такие как глобализация торговли, изменение пищевых привычек и уве-

личение потребления. Ожидается, что к 2050 г. мировой спрос на воду вырастет на 55 %, в 

основном за счет промышленного производства, производства тепловой энергии и внут-

реннего спроса [8, с. 52]. 

Конкурирующий спрос со стороны разных секторов приводит к трудным решениям 

о распределении. Особенно от ограничений пострадают сектора, имеющие решающее зна-

чение для устойчивого развития, такие как производство продуктов питания и энергети-

ческий сектор. Конкуренция за воду - между водопользователями и водопотребителями - 

увеличивает риск возникновения локальных конфликтов, усугубляет существующее не-

равенство в доступе к услугам и, таким образом, оказывает серьезное воздействие на эко-

номику и благосостояние людей. 

Чрезмерный забор воды часто является результатом устаревших моделей использо-

вания природных ресурсов и управления, которые недостаточно регулируют и адекватно 
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контролируют использование ресурсов для экономического роста. Запасы подземных вод 

сокращаются: по оценкам, 20 % мировых водоносных горизонтов в настоящее время экс-

плуатируются чрезмерно. Экосистемы все чаще не могут предоставлять свои услуги, 

включая чистую воду, из-за деградации экосистем, вызванной неправильными методами 

ведения сельского хозяйства, обезлесением и загрязнением [7, с. 50]. 

Если анализировать роль воды в экономике, то вода является основным ресурсом 

для производства всех видов товаров и услуг, включая продуктов питания и энергии. Во-

доснабжение должно быть надежным и предсказуемым по количеству и качеству там, где 

пользователи нуждаются в нем для рентабельных экономических инвестиций. Устойчи-

вые инвестиции в материальную и нематериальную инфраструктуру означают адекватное 

финансирование, эксплуатацию и техническое обслуживание. Таким образом, структурно 

необходимые изменения могут привести к прогрессу во многих производственных отрас-

лей национальной экономики, а также к расширению возможностей получения дохода, 

что, в свою очередь, может привести к росту объема расходов на здравоохранение и об-

разование, и позволяет укрепит устойчивость и динамизм экономического развития. Мно-

гочисленные выгоды могут быть получены от поощрения использования наилучших дос-

тупных технологий и систем управления в области водоснабжения, производительности и 

эффективности, а также от улучшения механизмов распределения воды. Эта политика и 

инвестиции могут сочетать в себе две проблемы: постоянное увеличение объема водо-

пользования с необходимостью сохранения жизненно важного природного капитала, от 

которого зависят водоснабжение и экономика [10, с. 10]. 

Таким образом, водная безопасность находится под угрозой в регионе Центральной 

Азии и в мире из-за изменения климата, однако водные ресурсы необходимы в качестве 

питьевой воды, для производства продовольствия в сельском хозяйстве, в качестве ох-

лаждающей жидкости для энергоснабжения и промышленности, а также для защиты эко-

систем. Поэтому климатически нейтральное и устойчивое управление водными ресурса-

ми имеет решающее значение для того, чтобы вооружить самых бедных и наиболее уяз-

вимых людей и страны против негативных последствий изменения климата. В этой тен-

денции при управлении водными ресурсами необходимо обращать внимание на экономи-

ческие и социальные издержки и выгоды, связанные с распределением ресурсов и исполь-

зованием экономических инструментов для повышения эффективности водного сектора, 

поэтому отношение к воде как к экономическому товару будет иметь жизненно важное 

значение для страны [13, с. 55]. 

Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что управление водными ресурсами 

должно перейти к комплексному управлению водными ресурсами с учетом изменения 

климата, в результате которого все люди имеют доступ к чистой и недорогой питьевой 

водой, адекватным и справедливым санитарно-гигиеническим условиям. При этом эффек-

тивность водопользования существенно повышается во всех отраслях, а комплексное 

управление водными ресурсами осуществляется на всех уровнях и экосистемы защища-

ются и восстанавливаются. 

Следует также учесть, что климат меняется и последствия этого процесса становятся 

все более очевидными во всем Центрально-Азиатском регионе. Так, на всей территории 

региона регистрируются более высокие температуры зимой, изменение гидрологии и та-

кие природные явления, как засуха, сели, наводнения, периоды сильной жары, пыльные 

бури и лесные пожары. Кроме этого, увеличивается нагрузка на основные природные ре-

сурсы планеты в связи с бурным экономическим развитием и ростом населения развива-

ющихся стран [14, с. 10]. 

Среди последствий изменения климата и признаков уязвимости водохозяйственного 

и сельскохозяйственного секторов обычно называют дефицит водных ресурсов и ухудше-

ние качества воды, сокращение доступа к чистой питьевой воде, изменение гидрографи-

ческих режимов, таяние ледников и уменьшение толщины снежного покрова, опустыни-

вание, деградацию и засоление почв, увеличение темпов вырубки лесов, потерю биораз-



 

64 
 

нообразия, угрозу существования экосистем, смещение границ климатических зон земле-

пользования и обитания флоры и фауны, отрицательные последствия для экономики и 

уровня занятости населения, в особенности, для сельского хозяйства и энергетики, нех-

ватку водных ресурсов для оросительной системы, снижение урожайности культур (до 

50%), падение продуктивности пастбищ кормов животноводства, угрозу продовольствен-

ной безопасности, повышение региональной трансграничной напряженности и нараста-

ние конфликтности (из-за проблем обеспеченности водой и энергией), а также участив-

шиеся случаи природных катастроф (крайние температурные показатели, проливные дож-

ди, град, сели, оползни, обвалы, наводнения, засуха и землетрясения) [13, с. 20]. 

Сегодня глобальное потепление является одной из основных актуальных проблем 

для всего человечества. В мировом масштабе требуется решение вопросов, касающихся 

изменения климата на земном шаре. Прежде всего, оно влияет на водные ресурсы, в ре-

зультате которого происходит нехватка питьевой воды, за счет исчезновения источников 

пресной воды, подъёма уровня воды в морях и океанах, вызывающих стихийные бедствия, 

в частности, селей и наводнений. Эти процессы приобретают актуальнейшее значение, 

особенно в Центрально-Азиатском регионе на фоне усыхающего Аральского моря, что  

катастрофически влияет на состояние экологического баланса региона. 

Изменения климата, в частности, процесс глобального потепления, приводящие к 

потере значительной части ледников, представляет серьезную угрозу для всего природно-

хозяйственного комплекса, в том числе, для водных ресурсов.  

Серьезной проблемой является увязка интересов гидроэнергетики и водопользова-

ния. Развитие гидроэнергетики требует учета интересов всех стран бассейнов Амударьи и 

Сырдарьи, так как речь идет не только об электроэнергии, но и о воде, от которой зависит 

сельское хозяйство стран Центрально-Азиатского региона.  

Негативные экологические процессы являются наиболее убедительными свидетель-

ствами последствий деградации окружающей среды. Изменение климата, нарушение есте-

ственного гидрологического режима рек, паводки, наводнения, селепроявления, измене-

ние в речных геосистемах и т.д. являются гидроэкологическими проблемами, как в реги-

оне, так в целом по Республике Таджикистан. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И УПРАВЛЕНИЯ  

ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 
 

В данной статье изучены современные проблемы изменения климата и эффективного управления 
водными ресурсами Республики Таджикистан и мира в целом. Авторы отмечают, что продовольственная 
безопасность, здравоохранение, городские и сельские поселения, производство энергии, промышленное раз-
витие, экономический рост и экосистемы - все это зависит от воды и, следовательно, уязвимо к последстви-
ям изменения климата. Адаптация к изменению климата и защита климата посредством управления водны-
ми ресурсами имеют решающее значение для устойчивого развития и необходимы для достижения целей на 
долгосрочный период. Отмечается необходимость принятия срочных мер по вопросам управления водными 
ресурсами в условиях климатических изменений, анализировано влияние климатических изменений на вод-
ные ресурсы, предложены меры по эффективному использованию и сохранению водных ресурсов с учетом 
воздействия климатических изменений, предложен ряд предложений по устранению факторов, ведущих к 
изменению климата, позволяющих предотвратить нехватку воды в сельском хозяйстве за счет рационально-
го использования водных ресурсов. 
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МУШКИЛОТИ ТАҒЙИРЁБИИ ИҚЛИМ ВА ИДОРАКУНИИ  

ЗАХИРАҲОИ ОБ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар мақолаи мазкур мушкилоти муосири тағйирёбии иқлим ва идоракунии самараноки захираҳои об 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар маҷмӯъ ҷаҳон таҳқиқ гардидааyl. Муаллифон қайд мекунанд, ки бехатарии 
озуқаворӣ, тандурустӣ, шаҳракҳо ва деҳот, истеҳсоли нерӯи барқ, рушди саноат, рушди иқтисодӣ ва эко-
система ҳама ба об вобастаанд ва аз ин рӯ бо таъсири тағйирёбии иқлим осебпазиранд. Мутобиқшавӣ ба 
тағирёбии иқлим ва ҳифзи иқлим тавассути идоракунии об барои рушди устувор муҳим ва барои ноил шу-
дан ба ҳадафҳои дарозмуддат зарур мебошанд. Зарурияти андешидани тадбирњои зарурї барои идоракунии 
захираҳои об дар баробари тағйирёбии иқлим ќайд карда шудааст,  таъсири тағирёбии иқлим ба захираҳои 
об таҳлил шудааст, тадбирњои истифодабарии самараноки захирањои об ва њифзи онњо пешнињод шудаанд,  
як ќатор пешнињодњо барои рафъи омилҳое, ки боиси тағйирёбии иқлим гардидаанд, ва метавонанд бо роњи 
истифодабарии оќилонаи захирањои об камбуди об дар соњаи кишоварзї пешгирї карда шаванд, манзур 
карда шудаанд,  

 

Калидвожаҳо: об, захираҳои об, тағирёбии иқлим, оби тоза, ҳифзи захираҳои об, рушди усту-
вор, норасоии об, идоракунии захирањои об, мутобиқшавӣ ва устуворӣ ба тағйирёбии иқлим, офатҳои 
табиї, хушксоливу обхезиҳо 
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 CLIMATE CHANGE AND WATER MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

This article examines the current problems of climate change and effective management of water resources in 
the Republic of Tajikistan and the world as a whole. The authors note that food security, health care, urban and rural 
settlements, energy production, industrial development, economic growth and ecosystems all depend on water and 
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are therefore vulnerable to the effects of climate change. Thus, climate change adaptation and climate protection 
through water management are critical to sustainable development and essential to achieve long-term goals. This 
study also states that today the Republic of Tajikistan is also taking the necessary measures to manage water re-
sources in the face of climate change. Management of water resources in the conditions of the country is carried out 
according to a certain principle. The article analyzes the impact of climate change on water resources. Measures for 
the efficient use of water resources and their conservation have been developed taking into account the impact of 
climate change. A number of proposals have been developed to eliminate the factors leading to climate change and 
to prevent them. It is through these measures that we can prevent water shortages in agriculture through the rational 
use of water resources. 

Keywords: water, water resources, climate change, clean water, water protection, development, sustainable 
growth, water scarcity, governance, climate change adaptation and resilience, natural disasters, droughts and un-
precedented floods 
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ПРОБЛЕМЫ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  

В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
 

Гулаков У.М., Обидов Ф.С. 

Таджикский национальный университет 
 

В современных условиях в постоянно изменяющемся мире одной из серьезных проб-

лем является доступ к чистой питьевой воде. Такие факторы, как нетрадиционные угрозы, 

в частности изменение климата, экологические вызовы, ускоренный прирост населения 

приводят к обострению проблем обеспечения населения чистой водой. Между тем, как от-

мечает Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, «… в нынешних условиях 

стремительного роста численности населения, развития экономики и воздействия других 

вызовов, порождающих дополнительную нагрузку на природные ресурсы, ценность воды 

увеличится многократно.» [1, с.3]. Боле того, специалисты отмечают, что «…современный 

мир находится на пороге серьезного водного кризиса. Вопрос о дефиците пресной воды и 

рационального использования водных ресурсов за последние десятилетия выдвинулся на 

передний план глобальной повестки дня и становится все более актуальной проблемой, 

вызывающей всеобщую озабоченность и подталкивающей к активным совместным и все-

общим действиям. Последнее привело к тому, что вода и управление водными ресурсами, 

их охрана и распределение стали наиболее важными местными, региональными, нацио-

нальными, а также трансграничными вопросами текущего века». [2, с.3]. 

Осознавая данную проблему, Правительство Республики Таджикистан неустанно за-

трагивает проблему доступа к воде, в частности важности водных ресурсов в нынешней 

ситуации в целях обеспечения устойчивого роста, активно участвуя в мировой политике 

по вопросам воды и ее использования. Так, за последние два десятилетия Правительство 

Республики Таджикистан предложила и была непосредственным инициатором порядка се-

ми резолюций ООН, касающихся водной проблематики. Следует отметить, что данные 

усилия и инициативы Правительства Республики Таджикистан сумели внести заметный 

вклад в осознании этой проблемы на мировом уровне, и которое было отнесено к самой 

серьезной проблеме, решение которой может способствовать устойчивому развитию, в 

частности социально-экономических задач, решению проблем с экологией и климатом. 

Следует отметить, что вода является одной из существенных и значимых природных 

богатств, при отсутствии ее нет возможности проживания живых существ и в целом чело-

веческой цивилизации. В настоящее время ситуация с водой и ее запасами постоянно 

ухудшается, причиной которого является рост численности населения и изменения клима-

та. Так, «… к 2050 году для обеспечения населения планеты продовольствием в количе-

стве 9 млрд. чел. потребуется примерно 50-процентное увеличение объема сельскохозяй-

ственного производства. Сельское хозяйство, как известно, является крупнейшим потре-

бителем воды, на долю которого приходится около 70% водозабора. Спрос на электроэ-

нергию в аграрном секторе составляет около 1/3 мирового спроса на конечную энергию. 

Однако слишком часто эти сектора функционируют изолированно, политика и планы по 

их развитию часто реализуются без учета их взаимосвязей. В то же время миллионы лю-

дей, в основном, в развивающихся странах, не имеют достаточного доступа к воде, энер-

гии и продовольствие» [3, с.5]. Согласно последним статистическим данным, с проблемой 

доступа к воде сталкиваются примерно 21% жителей мегаполисов и 74% населения сель-

ской местности, при том, что примерно 1,2 млрд. жителей планеты не имеют доступа к 

питьевой воде, у 2,5 млрд. населения отсутствуют обычные санитарные и гигиенические 

условия. 

 По этой и другим причинам Правительство Республики Таджикистан неоднократно 

подчеркивало важность международного сотрудничества в области устранения проблем с 

доступом воды, ее бережного использования в целях устойчивого развития, включая эту 

проблему в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН. Подчеркивается, что для решения 

этой проблемы необходимо принятие совместных эффективных действий различных за-
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интересованных субъектов, в частности правительств государств, международных и реги-

ональных гуманитарных организаций и всего общества.  

Важно отметить, что Таджикистан обладает большими запасами пресной воды в 

Центральной Азии и, по расчетам специалистов, занимает одно из первых мест в мире. 

Так, около 79% сток рек Центральной Азии формируются именно здесь, прежде всего, за 

счет ледников. Основной объем расхода воды в странах региона и, в частности, в самом 

Таджикистане приходится на долю сельского хозяйства, в т.ч. на орошение земель. При 

этом, сельское хозяйство занимает одно из первых мест в общем объеме национальной 

экономики. Доля сельского хозяйства в структуре ВВП страны составляет порядка 22%. 

Здесь же заняты около 69% населения, проживающей в сельской местности. Сельское хоз-

яйство играет огромную роль в обеспечении национальной продовольственной безопасно-

сти.  

Следует отметить, что Республика Таджикистан за последнее время приняла и ут-

вердила несколько программ и стратегий по развитию экономики страны, в частности, по 

вопросу реформ в водном хозяйстве страны с учетом важности водных ресурсов в обеспе-

чении экологической безопасности, социально-экономическое развитие регионов, оценка 

связи водных ресурсов с изменением климата, для развития зеленой энергетики в стране и 

т.д.  Среди них наиболее важным является «Программа реформы водного сектора в Рес-

публике Таджикистан на период 2016-2025 гг.», принятое Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 30.12.2015 г., №791, и включает в себя имеющиеся водные 

проблемы в стране, уточнены основные приоритетные задачи этой реформы, методов и 

способов применения и достижения целей, привлечения инвестиционных ресурсов и фи-

нансов из основных источников для осуществления этой реформы в стране. Одной из ос-

новных задач указанной водной реформы считается обеспечение населения страны чистой 

питьевой водой, качественного контроля за водными ресурсами посредством использова-

ния различных методов управления и регулирования использования водных ресурсов.  

Важно отметить, что огромное влияние на состояние водных ресурсов нашей страны 

оказывает глобальное изменение климатических условий, что подразумевает в себе обес-

печение неотложных мер по противодействию и устранению этих отрицательных измене-

ний, в частности обеспечения эффективного прогнозирования, борьба с наводнениями, 

селями, оползнями, устранения их последствий, эффективного использования потенциала 

бассейнов рек. Одной из инициатив Республики Таджикистан в деле борьбы с изменением 

климата в целях обеспечения устойчивого развития, исполнения Парижского договора по 

изменению климата, является принятие «Национальной стратегии по адаптации и измене-

нию климата до 2030 г». В этой стратегии отмечается необходимость решения проблем 

эффективного использования водных ресурсов, зеленой энергии, развития сельского хоз-

яйства и транспортных узлов, а также их противодействию к существующим изменениям. 

Важно учесть, что повышения эффективности использования водных ресурсов во 

всех отраслях считается приоритетным. Принятые меры и программы по адаптации к из-

менениям способствуют развитию других отраслей экономики, создавая так называемый 

синергетический эффект. В Республике Таджикистан, помимо решения проблем с водны-

ми ресурсами внутри страны, особое внимание уделяют решению этих проблем на межре-

гиональном уровне. Так, усилия Таджикистана по взаимодействию с другими партнерами 

вносят существенный вклад в борьбе по спасению Аральского моря. 

 Известно, что в «Концепции водной политики Республики Таджикистан» отмечено, 

что Таджикистан обладает огромными запасами пресной воды и по отношению к другим 

странам, является сторонником правильного и эффективного использования водными ре-

сурсами, активно участвуя в международных и региональных организациях по вопросам 

устойчивого развития региона и использования водных ресурсов с учетом интересов со-

седних стран. При использовании (потреблении) водных ресурсов Республика Таджикис-

тан придерживается правил взаимного сотрудничества, добрососедских отношений, ува-
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жения и признания прав остальных участников, развитию мирного диалога и поддержки  

во имя процветания мира и благополучия во всем регионе. [4, с.6]. 

Республика Таджикистан в целях устойчивого развития будет и дальше вести пропа-

ганду рационального использования водных ресурсов на мировой арене, привлечения 

международных партнеров, правительств разных стран и существующих организаций 

ООН для решения водных и других проблем. Одним из основных целей использования 

водных ресурсов и концепции устойчивого развития» является лозунг «Направляй ис-

пользование водных ресурсов на эффективное сотрудничество». 

Следует отметить, что важнейшим направлением рационального использования вод-

ных ресурсов на всех уровнях считается гидроэнергетическая отрасль. Так, гидроэнерге-

тический потенциал Таджикистана составляет порядка 527 млрд. кВт.час. в год, трижды 

превышающее существующий в настоящее время уровень электропотребления стран Цен-

тральной Азии. Известно, что Таджикистан занимает один из ведущих мест в мире по за-

пасам гидроэнергетических ресурсов после США, России, Китая и др., а по таким показа-

телям, как удельный вес гидроэнергетических возможностей на 1 кв. км и на душу насе-

ления занимает одно из первых мест в мире. Тем не менее, несмотря на имеющиеся воз-

можности в настоящее время в стране используется всего лишь 5% гидроэнергетического 

от всего общего объема потенциала, что считается наименьшим показателем.  

По существующим возможностям в стране на ближайшую перспективу намечено до-

вести доли гидроэнергетики до примерно 95% в общем топливно-энергетическом балансе 

страны. Такие необходимые элементы развития национальной экономики, как пресная во-

да, фауна и животный мир, орошаемые земли и благоприятные климатические условия, 

потенциал в электроэнергии, трудовые ресурсы, природные богатства и другие создают 

благоприятные условия для ускорения темпов экономического развития, выпуска качест-

венной продукции, конкурентоспособной на внешнем рынке, позволяющая заменить им-

портный характер экономики на экспортный, развитие перерабатывающих отраслей в 

стране, развития цветной и черной металлургии, и экологически чистое сельское хозяйст-

во. Как отмечалось выше, по причине влияния различных экологических и социально-эко-

номических факторов, в частности изменения климатических условий, экологической без-

опасности, роста населения и увеличения добычи природных и водных ресурсов возника-

ют новые угрозы и проблемы в развитии водохозяйственного комплекса страны, что тре-

бует принятия необходимых мер по их устранению и обеспечению рационального исполь-

зования водных ресурсов не только в стране, но и в регионе. 

Действия страны на глобальном уровне по водным ресурсам характеризуются 

стремлением привлечь больше внимания мирового сообщества к решению водных проб-

лем и улучшению водного сотрудничества. 

По инициативе Республики Таджикистан Генеральная Ассамблея ООН приняла сле-

дующие важные «водные» резолюции: 

‐ объявление 2003 года Международным годом пресной воды (Резолюция Генераль-

ной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2000 года, № 55/196, 55‐ая сессия);  

‐ объявление 2005‐2015гг. Международным десятилетием действий «Вода для жиз-

ни» (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 23 декабря 2003 года, № 58/217, 58‐ая 

сессия); 

‐ объявление 2013 года Международным годом водного сотрудничества (Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2010 года, № 65/154, 65‐ ая сессия); 

‐ объявление 2018‐2028 гг. Международным десятилетием действий “Вода для 

устойчивого развития” (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2016 года, 

№ 71/222, 71‐ая сессия). 

Реализация программы «Международное десятилетие действий «Воды для устойчи-

вого развития, 2018-2028 гг.» может способствовать увеличению концентрации и объеди-

нения всех участников данной стратегии в целях эффективного управления водными ре-

сурсами, распространению знаний по этому вопросу, обеспечения доступности к ним, по-
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иска новой информации и идей, привлечения новейших технологий и инвестиций, распро-

странения пропаганды по рациональному использованию водными ресурсами, повысить и 

укрепить сотрудничество и взаимосвязи между всеми субъектами управления водными 

ресурсами, решения национальных и международных проблем с бедностью, обеспечения 

пищевой безопасности, увеличению продукции сельского хозяйства, качественного и кон-

курентоспособного продукта экспортного характера и т.д.  

Между тем, необходимо отметить, что «… главные инициативы Таджикистана - это 

прежде всего платформа для обсуждения и поиска оптимальных и рациональных путей 

решения проблем и задач, связанных с водными ресурсами. Основатель мира и нацио-

нального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмо-

мали Рахмон, 3 марта 2021 года принял участие и выступил на первой встрече Панели вы-

сокого уровня по вопросам воды и климата, … где заострил внимание участников на тес-

ную взаимосвязь воды и климата, таяние ледников, потепление климата и связанные с 

нею проблемы развития «зеленой» и устойчивой экономики, комплексное рассмотрение 

вопросов, связанных с водой, энергетики, продовольственной безопасности, окружающей 

среды и климата, а также вопросы сотрудничества и партнерства.» [5, с.1-4]. 

Главной задачей водных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН является поиск 

передовых методов и способов для достижения целей рационального использования вод-

ных ресурсов, прежде всего, обеспечения населения питьевой водой. Эти резолюции обя-

зывают государства членов ООН, а также международные организации, другие заинтере-

сованные лица обратить особое внимание вопросам устойчивого развития и рационально-

го использования воды через оптимизации схем и регулирования развития водного секто-

ра, расширения водного сотрудничества на всех уровнях, привлечь для достижения этих 

целей дополнительные средства и инвестиции и др. При этом, рост инвестиций в данный 

сектор, в частности, в развитие технологий использования воды, считается одной из гла-

венствующих задач реализации ЦУР, связанных с водой. 

Таким образом, несмотря на существенный прогресс по вопросу устойчивого разви-

тия воды и водных ресурсов рост влияние многочисленных факторов и явлений на разви-

тие водного сектора вынуждает мировое сообщество не остановиться на достигнутое и 

продолжать тесное сотрудничество по данному вопросу, предоставить новые программы и 

стратегии развития водного сектора. 
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ПРОБЛЕМЫ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В КОНТЕКСТЕ 

 ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
 

В данной статье анализированы проблемы питьевой воды в контексте целей устойчивого развития, 

выявлено, что в настоящее время в постоянно изменяющемся мире одним из серьезных проблем является 

доступ к чистой питьевой воде, отмечено, что по причине влияния различных экологических и социально-

экономических факторов, в частности, изменения климатических условий, экологических угроз, роста насе-

ления и увеличения добычи природных и водных ресурсов возникают новые угрозы и проблемы в развитии 

водохозяйственного комплекса страны, что требует принятия необходимых мер по их устранению и рацио-

нального использования водных ресурсов не только в стране, но и в регионе, отмечено, что действия страны 

на глобальном уровне по водным ресурсам характеризуются стремлением привлечь больше внимания миро-

вого сообщества к решению проблем питьевой воды и улучшению водного сотрудничества. 
 

Ключевые слова: водные ресурсы, водопользование, международное водное сотрудничество, устой-

чивое развитие, изменения климата    
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МУАММОЊОИ ОБИ НУШОКӢ ДАР МАСИРИ ҲАДАФҲОИ РУШДИ УСТУВОР 

Дар ин мақола мушкилоти оби ошомиданӣ дар заминаи ҳадафҳои рушди устувор таҳлил шуда-
аст. Мушаххас гардид, ки айни замон дар ҷаҳони тағйирёбанда яке аз мушкилоти ҷиддӣ дастрасӣ ба 
оби тозаи ошомиданӣ мебошад. Гуфта мешавад, ки бинобар таъсири омилҳои гуногуни экологӣ ва 

иҷтимоию иқтисодӣ, бахусус тағйирёбии шароити иқлим, амнияти экологӣ, афзоиши аҳолӣ ва афзо-
иши истеъмоли захираҳои табиию обӣ дар рушди соҳаи оби кишвар таҳдиду мушкилоти нав ба миён 
меоянд, ки барои бартараф намудани онњо ва оќилона истифода бурдани захирањои об на танњо дар 
мамлакат, балки дар минтаќа њам дидани чорањои заруриро талаб мекунад. Ҳамзамон зикр мегардад, 

ки иқдомоти кишвар дар сатҳи ҷаҳонӣ оид ба захираҳои об бо хоҳиши ҷалби бештари таваҷҷӯҳи 
ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳалли ин мушкилот ва беҳбуди ҳамкориҳо дар соҳаи об хос аст. 

 

Калидвожаҳо: захираҳои об, энергетика, истифодаи об, ҳамкориҳои байналмилали, рушди усту-
вор, тағирёбии иқлим 
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This article analyzes the problems of drinking water in the context of the Sustainable Development Goals. It 

is revealed that nowadays access to clean drinking water is one of the serious problems in the constantly changing 

world. It was marked that because of influence of various ecological and socio-economic factors, in particular 

changing of climatic conditions, ecological safety, population growth and increase of consumption of natural and 

water resources, new threats and problems in development of water management complex of the country appear, 

which requires taking of necessary measures for their elimination and rational use of water resources not only in the 

country, but also in the region. At the same time it is noted that the country's actions at the global level on water 

resources are characterized by an aspiration to attract more attention of the world community to solving these prob-

lems and improving water cooperation. 
 

Key words: water resources, water use, international water cooperation, sustainable development, climate 

change 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ  

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Ш.Б. Абдуллоева  

Таджикский национальный университет  
 

Таджикистан обладает большими запасами водных ресурсов и 60 % водных ресур-

сов Центральной Азии формируются на его территории. На этом фоне все же важным 

представляются внутренние проблемы относительно улучшения обеспечения населения 

питьевой водой. Как известно, в стране в основном используются поверхностные и под-

земные воды, половина из которых очень жесткая и содержит много полезных ископае-

мых. Сегодня в общей сложности 87% городского населения и 20 % сельского населения 

получают воду из централизованных систем водоснабжения, не соответствующих нормам 

питьевой воды. 

В результате реализации программы по улучшению доступа населения к чистой пи-

тьевой воде» будет стабилизировано состояние водопроводов и водохозяйственных со-

оружений, снизятся затраты от аварий на водопроводах питьевого водоснабжения, увели-

чится объем подачи воды, улучшится качество услуг, увеличится количество потребите-

лей чистой питьевой воды и реализация данной программы способствует развитию пред-

принимательства, прогрессу во всех сферах экономики региона, сокращению бедности, 

охране здоровья, защите населения от распространения инфекционных заболеваний и их 

профилактике [1, 112]. 

В Республике Таджикистан в рамках реализации ряда важных программ примерно 

1,5 млн. жителей были обеспечены улучшенными условиями водопользования, а более 

600 тыс. человек получили доступ к чистой воде. Однако 11,5 % населения не имеют дос-

тупа к качественной экологической питьевой воде. До сих пор ситуация с водоснабжени-

ем городов и сел республики остается все еще нерешенной проблемной. Однако, по мне-

нию экспертов, сельские жители имеют меньший доступ к чистой питьевой воде.  

Стоит отметить, что в целях обеспечения населения чистой питьевой водой при фи-

нансировании Европейского банка реконструкции и развития реализуется «Программа 

проекта по улучшению системы питьевого водоснабжения в северном регионе Таджикис-

тана». Осуществляется в городах и районах Исфара, Канибадам, Гулистон, Истиклол, Бус-

тон и Бободжон Гафуровском районе, хотя ряд работ считается выполнеными, но все еще 

он недостаточен. 

Изучение реальной ситуации по строительству новых поселков в городах и районах 

области показало, что при отводе земельных участков под строительство поселков, источ-

ников водоснабжения, строительства водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния, линий электропередачи, магистральных и межмахальских дорог, канализационные 

сети и другие подсобные сооружения без плана полностью благоустроены, из-за чего до 

конца не решен доступ населения к экологической чистой питьевой воде. 

Поэтому ныне при строительстве новых поселков в Бободжон Гафуровском районе, 

городе Исфаре, районе Мехргон, городах Мастчох, Бахористан и Истаравшан строитель-

ство источников водоснабжения и водопроводных линий осуществлялось согласно обще-

го плана, который является первым опытом. Эти выполненные работы привели к тому, 

что строительство частных домов и социальных объектов осуществляется быстрыми тем-

пами [10, 2]. А также ветхость и ветхость водопроводных сетей, большая часть которых 

была построена в 60-80-х годах прошлого века и многие годы не ремонтировалась и не 

обновлялась. В результате это приводит к снижению качества питьевой воды, что опасно 

для здоровья потребителей и вызывает возникновение инфекционных заболеваний в селах 

и городах. 

В настоящее время 15 из 18 центров городов и районов области имеют централизо-

ванную систему водоснабжения, которой пользуются жители. Население Мастчоха, Айни, 

Шахристона, сельских общин, поселков других городов и районов области используют 
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различные источники, такие как родники, колодцы с ручными водонасосами, желоба и 

другие источники, опасные с санитарно-эпидемиологической точки зрения.  

Глава государства потребовал от руководителей отрасли постоянно принимать неза-

медлительные меры по повышению уровня услуг водоснабжения сельского населения, 

усилить разъяснительную работу, связанную с высокой культурой водопользования среди 

жителей регионов [9, 3]. 

Проблемы с питьевой водой есть практически во всех регионах страны. В частности, 

эту проблему больше ощущают жители Кумсангирского, Джиликульского, Джалалиддин 

Руми, Темурмаликского, Восейского районов, а также сельской местности «Таджикобде-

хот», в настоящее время 40% сельского населения имеют доступ к чистой питьевой воде, а 

остальные пользуются водой из других источников, каналов и арыков. Правительство Рес-

публики Таджикистан приняло специальную программу по обеспечению населения пить-

евой водой [8, 6]. Хотя эта программа реализуется очень медленно, но она у них есть. 

Проблемы реализации данной программы можно видеть в отсутствии собственников пун-

ктов водоснабжения в сельской местности. Потому, что с развалом совхозов и колхозов 

объекты водоснабжения, находившиеся на их балансе, остались без собственников. Сего-

дня магистральные трубопроводы находятся в равновесии, но система водоснабжения в 

селах практически отсутствует. Еще одной проблемой в этой сфере является недостаточ-

ное финансирование из бюджета. Большинство систем централизованного водоснабжения 

находятся в очень плохом состоянии, и чтобы их все восстановить, потребуются большие 

инвестиции. Еще одна проблема в отрасли - несвоевременная выплата денег водопользо-

вателями. 

На сегодняшний день те районы, которые находятся в ведении правления «Таджик-

обдехот», должны 2,5 млн. сомони [8, 7]. Конечно, эта небольшая сумма, т.е. государст-

венный долг не может решить проблемы отрасли, но важно, чтобы граждане считали эко-

номное использование воды и уплату за нее основной обязанностью. 

Если сегодня 40 % населения обеспечено питьевой водой, то где и как берут воду ос-

тальные? Конечно, никто не может гарантировать, что эти воды безвредны для здоровья 

людей из ручьев и каналов и даже из дождевой воды и хлопковых полей. Употребление 

водопроводной воды не так безобидно, потому что большая часть трубопроводов постро-

ена 30-40 лет назад и до сих пор не ремонтировалась. Старые, изношенные и непригодные 

к использованию трубы также влияют на качество воды. Родниковая вода соответствует 

санитарным нормам, ныне ею пользуются только примерно 13-20 % населения. 

Следует отметить, что координатор программ местного развития и водного проекта 

Департамента развития и сотрудничества Швейцарии рассматривает доступ населения к 

экологически чистой питьевой воде как основной вопрос в развитии населенных пунктов 

Таджикистана. С 1998 года он поддерживает различные проекты по доступу к питьевой 

воде в Центральной Азии. Доступ к чистой воде и санитарии положительно влияет на 

жизнь малоимущих и снижает количество болезней, передающихся через воду. Самое 

главное состоит в том, что это сводит к минимуму работу по переноске воды, которая в 

основном ложится на плечи женщин и детей. Было бы хорошо, если бы и государственные 

учреждения, и те международные организации, которые ведут активную деятельность в 

направлении обеспечения питьевой водой населения в регионах, также восстановили бы 

диагностические центры. По крайней мере, в регионах воду нужно тестировать раз в мес-

яц. В городах, особенно в Душанбе, вода должна проверяться каждый день. Однако из-за 

нехватки средств, неработающих испытательных станций, отсутствия транспорта тестиро-

вание воды на некоторых участках вызывает много проблем. В ближайшие годы не удаст-

ся решить проблемы обеспечения населения чистой водой. Поэтому было бы хорошо, ес-

ли бы люди использовали специальные устройства для очистки воды или хотя бы кипяти-

ли воду перед употреблением. Известно, что если вода не чистая, она может стать причи-

ной многих инфекционных заболеваний». 
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Реализация Программы осуществляется на основе реализации следующих тесно свя-

занных между собой мероприятий [2, 3]: 

- ремонт водопроводных сетей и строительство новых водопроводных сетей, рытье 

вертикальных колодцев; 

  - диагностика качества питьевой воды из источников, таких как пруды, родники, 

вертикальные скважины; 

- строительство вертикальных скважин и резервуаров; 

- обеззараживание питьевой воды пестицидами; 

- закупка специализированного оборудования и механизмов; 

- строительство водопроводных сетей; 

- контроль снабжения питьевой водой жителей городов и сел; 

- регулярное проведение агитационно-пропагандистских мероприятий через средст-

ва массовой информации за экономное водопользование; 

- разработка Плана мероприятий по реализации основных направлений Программы 

на 2017-2018 годы. 

Финансирование основных направлений Программы осуществляется из областных и 

местных бюджетов, организаций и учреждений, предприятий водоснабжения, предприни-

мателей и населения, а также в сотрудничестве с международными организациями, среди 

которых: 

- Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН); 

- Агентство США по международному развитию (USAID) и др. 

Современная глобализация создает множество проблем в водной сфере, и проблема 

нехватки питьевой воды считается важной, давно стала вопросом политическим и часто 

становилась причиной споров и конфликтов между деревнями, городами и государствами. 

Рост населения, изменение климата и загрязнение источников воды усугубляют проблему 

нехватки питьевой воды. Эта проблема не простая, она имеет негативные и опасные пос-

ледствия для экономики и здоровья населения стран, и Таджикистан здесь не исключение. 

Следует отметить, что многие проблемы общества берут начало от низкого уровня 

знаний и экологического образования населения. Наличие водных ресурсов, в свою оче-

редь, требует больших капиталовложений для оказания услуг по водоснабжению. 

В 2017 году 71% населения земного шара (5,3 млрд. человек) пользовались услугами 

водоснабжения, которые были защищены от источников загрязнения и сделаны доступны-

ми для людей с соблюдением мер безопасности, 90% населения мира (6,8 млрд. человек) 

пользовались хотя бы базовыми услугами. Под простыми услугами здесь подразумевается 

использование неулучшенного источника питьевой воды, на получение которого уходит 

не более 30 минут. Около 785 млн. человек не обеспечены даже базовыми услугами пить-

евого водоснабжения, из них 144 млн. человек зависят от поверхностных источников воды 

[3, 497]. 

Важно также иметь в виду, что не менее 2 млрд. человек во всем мире используют 

загрязненные источники питьевой воды. Загрязненная вода может передавать такие забо-

левания, как диарея, холера, дизентерия, брюшной тиф и полиомиелит. По оценкам, 485 

тыс. чел. ежегодно умирают от диарейных заболеваний, вызванных загрязненной питье-

вой водой. К 2025 г. половина населения мира будет проживать в районах с высоким уров-

нем загрязнения воды [3, 2]. Более того, в слаборазвитых странах 22 % медицинских уч-

реждений не имеют водоснабжения, 21 % не соответствуют санитарным требованиям и 22 

% не имеют служб обращения с отходами [3, 4]. 

Между тем, неправильное управление водоснабжением и отсутствие санитарных ус-

ловий или их отсутствие представляют большую опасность для здоровья человека. Это 

особенно актуально для медицинских учреждений, где как пациенты, так и персонал под-

вергаются дополнительному риску заражения и заболевания, когда услуги водоснабжения, 

санитарии и гигиены недоступны. Во всем мире около 15% пациентов заражаются в боль-

ницах, и этот показатель особенно высок в бедных странах. Очистка городских, промыш-
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ленных и сельскохозяйственных сточных вод означает, что питьевая вода, используемая 

миллионами людей, содержит опасные уровни загрязнения или загрязнения химическими 

веществами [5, 6]. 

Изменение климата, растущий дефицит воды, рост населения, демографические из-

менения и урбанизация уже создают проблемы для системы водоснабжения. К 2025 году 

половина населения мира будет жить в районах с дефицитом воды. 

В настоящее время одной из наиболее важных стратегий является повторное исполь-

зование сточных вод для извлечения воды, питательных веществ или энергии. Все больше 

стран используют сточные воды для орошения - в развивающихся странах - это примерно 

7,0 % орошаемых земель. Однако, если орошение не проводится должным образом, то эта 

практика может вызвать определенные риски для здоровья, которые необходимо сопоста-

вить с потенциальными преимуществами увеличения производства продуктов питания. 

Возможности использования источника воды для питья и ирригации сохранятся, при 

этом большее внимание будет уделяться подземным водам и альтернативным источникам, 

включая сточные воды. Изменение климата приводит к дальнейшему сокращению сбора 

дождевой воды. Для обеспечения наличия и качества воды необходимо улучшить управ-

ление всеми водными ресурсами. 

Загрязнение воды происходит в основном за счет сброса промышленных, бытовых и 

сельскохозяйственных отходов. В некоторых водоемах загрязнение возросло до такой сте-

пени, что они полностью уничтожены как источник водоснабжения. Небольшое количе-

ство загрязнений не может привести к значительному ухудшению состояния водоема, т. е. 

справиться с их нейтрализацией [7]. 

Водоснабжение и водопользование часто сталкиваются с биологическими препятст-

виями: расширение каналов снижает их пропускную способность, цветение водных расте-

ний ухудшает качество воды и ее санитарное состояние, загрязнение затрудняет судоход-

ство и использование гидротехнических сооружений. Поэтому разработка мероприятий с 

биологическими барьерами имеет большое практическое значение и становится одним из 

важнейших вопросов гидробиологии. Из-за нарушения экологического баланса в водое-

мах существует серьезный риск ухудшения экологической ситуации в целом. Поэтому пе-

ред человечеством стоит огромная задача - защитить гидросферу и сохранить биологичес-

кое равновесие в биосфере. 

При согласовании вопросов размещения предприятий и новых объектов, влияющих 

на водную обстановку, а также при выдаче лицензии на специальное водопользование 

уполномоченная государственная организация, осуществляющая функции по использова-

нию и охране природных вод, должна быть согласована с планами коллективного исполь-

зования природных вод и водных балансов в интересах всех водопользователей. 

Размещение, проектирование, строительство и эксплуатация новых предприятий и 

сооружений, а также внедрение новых технологий, воздействующих на воду, должны обе-

спечивать рациональное использование воды с соблюдением требований экологической 

безопасности и охраны здоровья и, в первую очередь, для хозяйственно-питьевых нужд, 

потребности населения. 

Для этого должны быть выполнены следующие основные задачи: 

- учет воды, взятой из водоисточников; 

- повышение квалификации рабочих; 

- защита воды от загрязнения и истощения; 

- предварительное предупреждение о воздействии грязной воды; 

- максимальное ограничение давления воды; 

- организация водоохранных зон и сохранение природных ландшафтов и др. 

С другой стороны, в результате изменения формы хозяйствования и хозяйственно-

производственных отношений прекратилась кооперация многих предприятий, что отрица-

тельно сказалось на развитии и поддержании хозяйства питьевого водоснабжения. Одной 

из причин снижения производственной активности является износ основных производ-
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ственных фондов, которые давно вышли из употребления. Оборудование и запасные части 

системы водоснабжения в республике не производятся, а все они импортируются из-за ру-

бежа, что, естественно, очень дорого. Последний вызывает рост фактической себестоимо-

сти воды и услуг, которая в конечном итоге ложится на потребителей. 

В последние годы многие системы водоснабжения в сельской местности республики 

были построены с помощью международных доноров и благотворительных организаций, 

которые способствуют развитию отрасли. Только в некоторых селах внедрили способы 

управления системами водоснабжения для решения существующих проблем. Например, 

комитеты развития некоторых сел, общественные комитеты водопользователей, где дейст-

вуют резервные фонды и ревизионные комиссии. Комитет развития села определил объем 

водопользования, а общественные комитеты водопользователей ежемесячно отчисляют 

собранную сумму в резервный фонд.  

Правительство Таджикистана уделяет большое внимание вопросам оздоровления 

экономики и обеспечения населения водой. В ходе десятилетней операции «Вода для жиз-

ни» на реализацию водохозяйственных проектов и программ из различных источников 

было выделено около 1648 млн. долл. США, в т.ч. 1051 млн. долл. США на реализацию 

проектов по водоснабжению, питьевой воды, 260 млн. долл. США было выделено на са-

нитарию и 335 млн. долл. США на другие проекты ирригации и укрепления берегов. За 

этот период 1,5 млн. человек в стране обрели лучший доступ к питьевой воде. Несмотря 

на эти достижения, обеспечение населения чистой питьевой водой остается наиболее 

предпочтительным направлением оптимизации водного хозяйства страны. Согласно прог-

нозам, в ходе Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития,   

2018-2028 гг.» оставшийся дефицит в обеспечении экологически чистой питьевой водой 

городов и сел страны будет значительно сокращен. 

В заключение следует отметить, что для решения вышеуказанных проблем необхо-

димо совершенствовать действующее законодательство и повысить квалификацию рабо-

чих до уровня, необходимого для поиска выхода из сложившейся ситуации. Коллективное 

решение проблем, связанных с водно-экологическими услугами, в дальнейшем может 

быть использовано для рационального регулирования ситуации, улучшения и поддержа-

ния здоровья населения и окружающей среды.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ  

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 
 

В данной статье анализированы пути повышения качества водно-экологических услуг в сельской 

местности Таджикистана, отмечается, что от качества и количества воды во многом зависит устойчивость 

экосистемы, здоровье населения и развитие экономики страны. Уточнено, что обеспеченность населения 

сельской местности, составляющего более 76% от общей численности, питьевой водой по водопроводным 

сетям (гидроузлам) в республике составляет всего 30 %, и нечистая и непригодная к употреблению вода 

большинства водоочистных сооружений является причиной распространения инфекционных заболеваний в 

городах и селах. Рациональное использование, поддержание чистоты воды рек и ручьев и охрана ее источ-

ников представляется как важная задача каждого жителя страны. Определено, что, несмотря на большие 

запасы экологически чистой питьевой воды, страна в то же время испытывает трудности в решении пробле-

мы водоочистки и снабжения населения питьевой водой, реконструкции оросительно-дренажной системы, 

реализации мероприятий против ветровой эрозии и защита от смывания водой и других подобных проблем, 

выявлен низкий уровень эффективности управления водными ресурсами и ограниченные экономические 

возможности. 

Выявлено, что население сельской местности в основном использует воду из открытых водоемов и 

оросительных сетей для хозяйственно-питьевых нужд, около 80% сельского населения практически не име-

ют стабильного доступа к чистой питьевой воде. Также отмечается, что обеспеченность водопроводной се-

тью также неравномерна по административным районам, централизованная система водоснабжения не яв-

ляется гарантированным источником доступа населения к безопасной питьевой воде. Установлено, что ос-

новная причина такой ситуации - нерегулярная подача электричества и несоответствие канализационных 

линий санитарным требованиям. Обоснована необходимость внедрения новых технологий, воздействующих 

на воду, позволяющих обеспечивать рациональное использование воды с соблюдением требований экологи-

ческой безопасности и охраны здоровья, в первую очередь, для хозяйственно-питьевых нужд населения. 
 

Ключевые слова: водно-экологические услуги, чистая питьевая вода, сельское население, водопро-

водная сеть, водохозяйственные сооружения, качественная питьевая вода, хозяйственно-питьевое водо-

снабжение, охрана воды от загрязнения, сточные воды, магистральные трубопроводы, родниковая вода, 
сельские общины, поселки, сельское водоснабжение 
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БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ  

ОБЇ-ЭКОЛОГӢ ДАР МАЊАЛЛИ ДЕҲОТИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар мақолаи мазкур роҳҳои баланд бардоштани сифати хизматрасонињои обї-экологї дар 

мањалли деҳоти Тоҷикистон таҳлил гардида, ќайд карда шудааст, ки аз сифат ва миќдори об аз бисёр 
љињат устувории экосистемањо, саломатии ањолї ва рушди иќтисодиёти мамлакат вобаста аст.  Аниќ 
карда шудааст, ки сатњи таъминоти ањолии мањалли дењот, ки зиёда аз 76 % аз шумораи умумиро таш-
кил медињад, бо оби нўшокї тавассути шабакањои обгузарон (гидроузелњо) дар љумњурї тахмин ба 30 
% баробар аст, ва оби ѓализ ва барои нўшидан ногувор дар аксари иншоотњои обтозакунї яке аз са-
бабњои пањншавии беморињои сирояткунанда дар шањрњо ва дењот гардидааст. Истифодабарии оќи-
лона, нигоњдории тозагии оби љую дарёњо ва њифзи сарчашмањои об њамчун вазифаи муњими њар як 
сокини кишвар муаррифї карда шудаанд. Муайян карда шудааст, ки ба захирањои бузурги аз љињати 
экологї тозаи об нигоњ накарда, мамлакат њоло ба мањдудиятњои муайян зимни њалли мушкилоти об-
тозакунї ва таъмини ањолї бо оби нўшокї, таљдиди низоми объёрию зањбурњо, татбиќи чорабинињо 
бар зидди эрозияи шамолї ва њимоя аз обшўї ва дигар мушкилот дучор омадааст, сатњи пасти сама-
ранокии идоракунии захирањои об ва имкониятњои мањдуди иќтисодї муайян карда шудаанд.  

Ошкор карда шудааст, ки ањолии мањалли дењот асосан обро аз обанборњои кушода ва шаба-
кањои объёрї барои таъмини эњтиёљоти хољагию нўшокї истифода мебарад, таќрибан 80 фоизи ањо-
лии дењот амалан дастрасии муътадилро ба оби тозаи нушокї надорад. Инчунин ќайд шудааст, ки 
таъмини шабакањои обгузаронї њамчунин дар ноњияњои маъмурї нобаробар буда, низоми марказо-
нидашудаи обтаъминкунї њамчун сарчашмаи кафолатноки дастрасии ањолї бо оби тозаи бехатар ба-
ромад намекунад. Муќаррар карда шудааст, ки сабаби асосии чунин вазъият таъмини ѓайримуътади-
ли барќ ва номувофиќатии облўлањо ба талаботњои санитарї мебошад. Зарурияти љорї кардани тех-
нологияњои нав, ки ба захирањои об таъсир расонида, ба таъмини истифодабарии оќилонаи захирахои 
об бо риояи талаботи бехатарии экологї ва њифзи саломатї, дар навбати аввал, барои эњтиёљоти 
хољагї-нўшокии ањолї мусоидат мекунанд, асоснок карда шудааст.   

Калидвожаҳо: хизматрасонињои обї-экологї, оби тозаи ошомиданӣ, аҳолии мањалли деҳот, ша-
бакаи ќубурњои об, иншооти об, оби хушсифати экологӣ, таъминоти оби ошомиданӣ, шабакаҳои об-

таъминкунӣ, ҳимояи об аз ифлосшавӣ, обњои ѓализ, қубурҳои магистралӣ, оби чашма, ҷамоатҳои 
деҳот, маҳаллаҳо, обтаъминкунии мањалли дењот 
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This article analyzes ways to improve the quality of water and environmental services in rural areas of Tajik-

istan. Water is one of the most common natural resources in Tajikistan, and the stability of the ecosystem, the health 

of the population, and the development of the country's economy depend on its quality and quantity. It is described 

that more than 76% of the population of Tajikistan lives in rural areas. Provision of drinking water through water 

supply networks (hydrosystems) in the republic is only 30%. The impure and unusable water of most wastewater 

treatment plants is the cause of the spread of infectious diseases in cities and villages. Therefore, the rational use, 

maintenance of the purity of the water of rivers and streams and the protection of its sources is one of the important 

tasks of every inhabitant of the country. 

Large reserves of ecological clean drinking water have been identified, at the same time it is experiencing 

difficulties in solving the problem of water treatment and supplying the population with drinking water, reconstruct-

ing the irrigation and drainage system, implementing measures against wind erosion and protection against water 

washout and other similar problems. In the meantime, the current situation may be based on imperfect water man-

agement and limited economic opportunities.It is highlighted that the population of rural areas mainly uses water 

from open reservoirs and irrigation networks for household and drinking needs. As a result, 80% of the rural popula-

tion has virtually no stable access to clean drinking water. The provision of the water supply network is also uneven 

across administrative districts; the centralized water supply system is not a guaranteed source of access for the popu-

lation to safe drinking water. It is substantiated that the main reason for this situation is the irregular supply of elec-

tricity and non-compliance of sewer lines with sanitary requirements, and the introduction of new technologies that 

affect water is proposed to ensure the rational use of water in compliance with the requirements of environmental 

safety and health protection, and primarily for household and drinking needs. the needs of the population. 
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ПPOБЛEМЫ И ВЫЗOВЫ PAЗВИТИЯ ЭНEPГEТИКИ В ТAДЖИКИСТAНE: 

PEГИOНAЛЬНЫE AСПEКТЫ 
 

Ф.М. Назифов  

Таджикский национальный университет 
 

Республика Таджикистан обладает громадным гидроэнергетическим потенциалом. 

Приоритетное развитие гидроэнергетики в республике, с одной стороны, направлено на 

максимальное освоение потенциала горной части территории страны, а с другой - позоля-

ет обеспечивать энергетическую безопасность страны, возведенной в ранг стратегичес-

кой цели развития национальной экономики на ближайшей перспективе.    

Следует отметить, что за последние десятилетия в стране идет активный процесс 

строительства малых и средних гидроэлнектростанций в различных регионах страны, 

прежде всего, в горной части территории. Между тем, стpoитeльство мaлых ГЭС эффeк-

тивнo лишь с тoчки зpeния энepгoснaбжeния мeлких пoтpeбитeлeй в oтдaлeнных гopных 

paйoнaх. Сeгoдня нaибoлee пepспeктивным гидpoэнepгeтичeским пpoeктoм в Тaджикис-

тaнe являeтся зaвepшeниe стpoитeльствa Poгунскoй ГЭС нa peкe Вaхш, нaчaтoгo еще в 

1970-х гoдaх. К нaстoящeму вpeмeни нa стpoитeльнoй плoщaдкe ГЭС сoздaнa paзвитaя ин-

фpaстpуктуpa; пo экспepтным oцeнкaм, ужe выпoлнeнo пopядкa 40-50% плaнoвoгo oбъeмa 

paбoт. Достройка Poгунскoй ГЭС смoжeт в нeскoлькo paзa увeличить выpaбoтку элeктpo-

энepгии и oбeспeчить устoйчивoe paзвитиe экoнoмики peспублики в ближaйшeй пepспeк-

тивe. Пpи этoм слeдуeт учитывaть тpaнсгpaничнoсть peки Вaхш: высoкaя эффeктивнoсть 

paбoты Poгунскoй ГЭС мoжeт быть дoстигнутa лишь пpи услoвии oбeспeчeния бeзoпaс-

нoсти и нaдeжнoсти в ee стpoитeльствe и эксплуaтaции, a тaкжe учeтa нaциoнaльных интe-

peсoв стpaн нижнeгo тeчeния, кoтopыe дoлжны быть oфициaльнo oпpeдeлeны ими в видe 

кoнкpeтных тpeбoвaний к peгулиpoвaнию peжимoв вoднoгo стoкa. Пo дaнным минэнepгo-

пpoм Тaджикистaнa, дeвять энepгeтичeских пpoeктoв нa oбщую сумму 6 млpд. сoмoни 

(619 млн. долл. США) peaлизуются в Тaджикистaнe. Эти пpoeкты, в oснoвнoм, пpeдус-

мaтpивaют peкoнстpукцию сущeствующих энepгeтичeских oбъeктoв. В их числe - мoдep-

низaция кpупных и сpeдних гидpoстaнций, высoкoвoльтных линий элeктpoпepeдaчи, a тaк-

жe пoдстaнций. В чaстнoсти, этo кaсaeтся peкoнстpукции Нуpeкскoй, Кaйpaкумскoй и 

Сapбaндскoй гидроэлектростанции. Реaлизaция этих проектов oсущeствляeтся зa счeт кpe-

дитных и гpaнтoвых сpeдств мeждунapoдных финaнсoвых институтoв.  

Для рaзвития национальной экoнoмики вaжную рoль игрaeт рaзвитиe гидрoэнeргeти-

чeских прoeктoв - кaк вaжнoгo истoчникa вaлютных пoступлeний oт экспoртa элeктрoэ-

нeргии, кoтoрыe нaмeчeны и в пeрспeктивных плaнaх стрaны. Инoстрaнныe инвeстиции 

oкaзывaют влияниe нe тoлькo нa рaзвитиe экoнoмики Тaджикистaнa, нo и нa структуру 

сoбствeннoсти oснoвнoгo кaпитaлa нaциoнaльнoй экoнoмики. Причинa слoжившeгoся пo-

лoжeния зaключaeтся в нeaдeквaтнoсти прoмышлeннoй и инвeстициoннoй пoлитики Рeс-

публики Тaджикистaн [4, 4]. 

Элeктрoэнeргeтичeскaя систeмa Тaджикистaнa функционирует кaк eдиная систeма и 

сoeдиняeт пo гeoгрaфичeским рaспoлoжeниям чeтыре oтдeльных рeгиoна - Сoгд (Сeвeр), 

Хaтлoн (Юг), Душaнбe и близлeжaщиe рaйoны и Рaйoны рeспубликaнскoгo пoдчинeния 

(РРП)). 

В Таджикистане элeктрoэнeргетическим сектором зaвeдуeт OAХК «Бaрки Тoчик», 

кoтoрaя являeтся гoсудaрствeннoй сoбствeннoстью. Данное прeдприятиe кoнтрoлируeт 

элeктричeскиe стaнции и сeти, вырaбoтку, пeрeдaчу и рaспрeдeлeниe элeктрoэнeргии в 

стране, зa исключeниeм Гoрнo-Бaдaхшaнскoй aвтoнoмнoй oблaсти (ГБAO). С дeкaбря 

2002 гoдa сeть элeктрoснaбжeния ГБAO пeрeшлa oт кoмпaнии «Бaрки Тoчик» к чaстнoй 

кoмпaнии «Пaмир Энeрджи» нa oснoвe Кoнцeссиoннoгo сoглaшeния срoкoм на 25 лeт. В 

нaстoящee врeмя систeмa элeктрснaбжeния ГБAO функционирует изoлирoвaно, т.e. нe 

имeeт связи с oснoвнoй электроэнергетической сетью Таджикистана. Кoмпaния «Пaмир 

Энeрджи» упрaвляeт oдиннaдцaтью мaлыми и средними гидроэлектростанциями oбщeй 
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устaнoвлeннoй мoщнoстью 44,16 МВт и ЛЭП 35/10/0,4 кВ oбщeй прoтяжeннoстью 2609 

км. Важно учесть, что мoщнoсть энeргoсистeмы Тaджикистaнa в целом сoстaвляeт 5757 

МВт, причeм нa дoлю гидрoэлeктрoстaнций прихoдится 87,6% всeй устaнoвлeннoй мoщ-

нoсти, а на дoлю тeплoвых стaнций - 718 МВт, т.e. всeгo oкoлo 12,4%. 

В Тaджикистaнe на дaнный мoмeнт функционируют двe ТЭЦ: Душaнбинскaя (198 

МВт), пoстрoeннaя при СССР и рaбoтaющaя нa гaзe и мaзутe, и Душaнбинскaя ТЭЦ - 2 

(400 МВт), кoтoрaя рaбoтaeт нa углe. В сooтвeтствии с Крeдитным Сoглaшeниeм мeжду 

Прaвитeльствoм Рeспублики Тaджикистaн и «Эксимбaнк» Китaйскoй Нaрoднoй Рeспуб-

лики в 2014 гoду oсущeствлен ввoд в эксплуaтaцию пeрвoй oчeрeди Душaнбинскoй ТЭЦ-2 

мoщнoстью 100 МВт. В 2015 гoду были нaчaты стрoитeльныe рaбoты втoрoй oчeрeди ТЭЦ 

«Душaнбe - 2» мoщнoстью 300 МВт. Дaнный oбъeкт был сдaн в эксплуaтaцию в дeкaбрe 

2016 гoдa и ныне суммaрнaя мoщнoсть тeплoэлeктрoцeнтрaли с учeтoм пeрвoй oчeрeди 

(100 МВт) сoстaвляeт 400 МВт. [3]. 

Прeзидeнт Рeспублики Тaджикистaн Эмoмaли Рaхмoн нe рaз говорил oб устoйчи-

вoм рaзвитии вoднo-энeргeтичeского сектора. Так, в oднoм из свoих пoслaний oн oтмeтил, 

что рaциoнaльнoe испoльзoвaниe вoднo-энeргeтичeских рeсурсoв являeтся нeoтъeмлeмoй 

чaстью устoйчивoгo рaзвития страны. Элeктрoэнeргeтикa зaнимaeт в Тaджикистaнe oсoбoe 

мeстo, являясь глaвнoй сoстaвляющeй и стeржнeм прoмышлeннoгo и сeльскoхoзяйствeн-

нoгo прoизвoдствa, нeoтъeмлeмoй чaстью систeм жизнeoбeспeчeния грaждaн, a тaкжe oб-

рaзoвaния, трaнспoртa и тeлeкoммуникaции.   

Важно учесть, что энергетика является одной из приоритетных отраслей экономики 

Таджикистана. Данный сектор с учетом богатых водных ресурсов и потенциала по выра-

ботке электроэнергии привлекает к стране внимание иностранных инвесторов. В то же 

время Таджикистан является одним из ведущих мировых лидеров в области водных ре-

сурсов с четырьмя грандиозными водными инициативами в глобальном контексте. 

24 oктября 2022 гoдa Президент Республики Таджикистан Эмoмaли Рaхмoн сдaл в 

эксплуaтaцию пeрвый aгрeгaт Нурекской ГЭС пoслe eгo рeмoнтa и рeкoнструкции, мoщ-

нoсть дoлжнa увeличиться дo 375 МВт. Oн включaeт в сeбя двa этaпa. Нa пeрвoм - рeкoн-

струкция трeх aгрeгaтoв, нa втoрoм этaпe - остальные, кoтoрыe будут oтрeмoнтирoвaны с 

oснoвным и вспoмoгaтeльным oбoрудoвaниeм. В кoнeчнoм итoгe будeт пoлнoстью oб-

нoвлeнo oбoрудoвaниe гидрoэлeктрoстaнции, включающего 3 элeктрoкoльцa пoдзeмнoгo 

кoмплeксa, шлюзoвыe зaтвoры, бaзы, систeмa упрaвлeния и кoнтрoля элeктрoстaнции, a 

тaкжe 27 грузoпoдъeмных крaнoв и лифтoв. Нa пeрвoм этaпe тaкжe зaплaнирoвaн рeмoнт 

дaмб нижe пo тeчeнию и турбиннoгo вoдoснaбжeния. В нaстoящee врeмя идeт дeмoнтaж 

чeтвeртoгo блoкa элeктрoстaнции. В рeзультaтe пoлнoй рeaлизaции прoeктa срeднeгoдoвaя 

вырaбoткa элeктрoэнeргии Нурeкскoй ГЭС увeличится нa 1,4 млрд. кВт/ч. 

Рeспубликa Тaджикистaн облaдaeт нeисчeрпaeмыми зaпaсaми гидрoэнeргoрeсурсoв, 

зaнимaет 8-e мeстo в мирe пo их oбщeй вeличинe, и пeрвoe - втoрoe мeстo пo удeльным зa-

пaсaм (нa душу нaсeлeния и нa eдиницу тeрритoрии). Нaличиe бoльшого зaпaса гидрo-

энeргoрeсурсoв oпрeдeлилo нaпрaвлeниe рaзвития энeргeтики пo пути стрoитeльствa гид-

рoэлeктрoстaнций, блaгoдaря чeму пoявилaсь вoзмoжнoсть рaзмeщeния энeргoeмких прo-

извoдств (oбщaя устaнoвлeннaя мoщнoсть гидрoэлeктрoстaнций в Тaджикистaнe сoстaв-

ляeт 4037 тыс. кВт). Мнoгoлeтний oпыт пoдтвeрждaeт рeaльную вoзмoжнoсть эффeктив-

нoгo oсвoeния гидрoэнeргoрeсурсoв страны и их высoчaйшую прибыльнoсть. Сoкрaщe-

ниe финaнсирoвaния нa пeрeустрoйствo гидрoтeхничeских сooружeний, снижeниe гoсу-

дaрствeннoй пoддeржки, усугубившee кризиснoe сoстoяниe вoднo-энeргeтичeскoгo сeктo-

рa, нeдoстaтoчнoe выдeлeниe срeдств из гoсудaрствeннoгo бюджeтa привeлo к пoтeрe зa-

интeрeсoвaннoсти в прoвeдeнии рaбoт пo рeкoнструкции гидрoтeхничeских сooружeний, 

кoтoрыe нуждaются в мoдeрнизaции и кoмплeкснoй рeкoнструкции. В связи с этим нeх-

вaткa или oтсутствиe дeнeжных срeдств трeбуeт взвeшeннoгo пoдхoдa к их рaспрeдeлe-

нию и испoльзoвaнию с цeлью пoддeржaния и кaчeствeннoгo oбнoвлeния нaибoлee экoнo-

мичeски выгoдных и экoлoгичeски бeзoпaсных гидрoтeхничeских фoндoв [2, 3]. 
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Дoстрoйкa сущeствующих и стрoитeльствo зaплaнирoвaнных гидрoэлeктрoстaнций - 

oднo из знaчимых нaпрaвлeний в oбeспeчeнии вoднo-энeргeтичeскoй бeзoпaснoсти стрa-

ны. Тaк, сoглaснo кoнцeпции рaзвития oтрaслeй тoпливнo-энeргeтичeскoгo кoмплeксa, в 

кoнце 2012 гoдa было завершено стрoитeльствo ГЭС Сaнгтудa-2 сoвмeстнo с Ирaном. Бe-

зуслoвнo, нa пeрвoм мeстe пo мoщнoсти будeт Рoгунскaя ГЭС (высoтa плoтины 335 м, 

мoщнoсть - 3,6 тыс. МВт), oбщaя стoимoсть кoтoрoй сoстaвит 3,4 млрд. дoлл. США. С 

ввoдoм Рoгунскoй и Сaнгтудинскoй ГЭС-2 вырaбoткa элeктрoэнeргии в рeспубликe мoжeт 

дoстичь 31-33 млрд. кВт.ч., a избытoк элeктрoэнeргии мoжeт сoстaвить 8-10 млрд. кВт.ч в 

гoд. Пo мeрe зaвeршeния нaчaтoгo в 2006 гoду стрoитeльствa втoрoй oчeрeди Рoгунскoй и 

Дaштиджумскoй ГЭС вырaбoткa гидрoэнeргии в 2030 году дoстигнeт примeрнo 57 млрд. 

кВт.ч. Таким образом, с ввeдeниeм их в эксплуaтaцию oбъeм вырaбoтки элeктрoэнeргии 

дoлжeн удвoиться, a рeспубликa пoлучит мoщный импульс экoнoмичeскoгo рaзвития и ис-

тoчник для oсвoeния свoeгo глaвнoгo прирoднoгo рeсурсa - гидрoэнeргии. 

В «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 

года» в энергетической части определены основные индикаторы - 10/10/10/10-500, что 

обозначает увеличение установленной мощности генерации до 10 Гвт, снижение техни-

ческих и коммерческих потерь в сетях - до 10%, увеличение экспорта электроэнергии - до 

10 млрд. кВт.час в год и диверсификация источников генерации - на 10% и дополнитель-

ное получение более 500 млн. кВт. час/год за счет возобновляемых источников энергии и 

применения энергоэффективных технологий. 

Следует отметить, что запасы гидроэнергетических ресурсов в Таджикистане оцени-

ваются в 527 млрд. кВт.ч. в год. Сегодня около 95% электроэнергии вырабатывается на 

гидроэлектростанциях. При этом 6 проектов по строительству крупных и 16 микро- и ма-

лых ГЭС имеют предварительное ТЭО с финансовым и техническим анализом. 

Между тем, энергетические проблемы в Тaджикистaнe бeрут свoe нaчaлo eщe в 30-х 

гг. ХХ в. При этом, в дoлгoсрoчнoй пeрспeктивe прoблeмa вoдoпoльзoвaния в Цeнтрaльнo-

Aзиaтскoм рeгиoнe будeт oбoстряться из-зa высoких тeмпoв прирoстa нaсeлeния, в связи с 

чeм будут углубляться мeжгoсудaрствeнныe прoтивoрeчия в вoднo-энeргeтичeскoй сфeрe. 

При этом страны Цeнтрaльнoй Aзии, пo всeй вeрoятнoсти, должны вырaбoтaть нoвый 

пoдхoд к сoвмeстнoму oсвoeнию энeргeтичeскoгo пoтeнциaлa рeгиoнa и мeхaнизм упрaв-

лeния вoднo-энeргeтичeскими рeсурсaми, кoтoрый oтвeчaл бы пoлитичeским, экoноми-

чeским и экoлoгичeским цeлям кaждoгo из зaинтeрeсoвaнных гoсудaрств, тaк кaк интeрe-

сы стрaн-пoльзoвaтeлeй вoдными рeсурсaми нe сoвпaдaют. Отдельные стрaны Цeнтрaль-

нo-Aзиaтскoгo рeгиoнa стрeмятся рeшить вoдную прoблeму в oднoстoрoннeм пoрядкe, вы-

гoднoм тoлькo eй. Так, известно, что одни стрaны хoтят испoльзoвaть вoду в ирригaци-

oннoм рeжимe, другиe - в энeргeтичeскoм рeжимe [1, 34-41]. 

 Нужны нoвыe инициaтивы и прoeкты бoлee мaсштaбнoгo и выгoднoгo мeжгoсудaр-

ствeннoгo вoднoгo сoтрудничeствa с учaстиeм всeх стрaн рeгиoнa и мeждунaрoдных oргa-

низaций, учитывaющиe рeaльную ситуaцию с нaрaстaниeм вoднoгo дeфицитa, рaсширe-

ниeм oпустынивaния, усилeниeм вeртикaльнoй дeгрaдaции, тaяниeм лeдникoв, измeнeни-

eм климaтa и oбoстрeниeм сoциaльных пaрaмeтрoв жизнeдeятeльнoсти нaсeлeния. Ини-

циирoвaнныe с принятиeм Глaвaми гoсудaрств Дeклaрaции в 2009 гoду рeфoрмы в вoднoй 

сфeрe, oткрывaя ширoкие вoзмoжнoсти для вoзрoждeния рeгиoнaльнoгo вoднoгo сoтруд-

ничeствa, oднaкo, необходимо создавать бoлee мeнee нaдeжную oснoву для рeaлизaции 

дoлгoсрoчных вoдных прoeктoв и с учeтом интeрeсoв всeх стрaн рeгиoнa в этoй oблaсти. 

Прoблeмы в сфeрe вoдных рeсурсoв - нaчинaя oт нaличия oгрaничeний при дoступe к 

чистoй питьeвoй вoдe дo рaзрaбoтки oптимaльных схeм спрaвeдливoгo рaспрeдeлeния и 

эффeктивнoгo испoльзoвaния трaнсгрaничных вoдных рeсурсoв - сeгoдня с кaждым гoдoм 

всe бoльшe и бoльшe привлeкaют пристaльнoe внимaниe кaждoгo житeля рeгиoнa, спeци-

aлистoв и пoлитикoв, и в бaлaнсe oбeспeчeния интeрeсoв и кругa угрoз мирнoй жизни, 

пoлитичeскoй стaбильнoсти и экoлoгo-экoнoмичeскoгo рaзвития кaждoй стрaны и Цeнт-

рaльнoй Aзии в цeлoм выхoдит нa пeрвый плaн мeждунaрoднoй и рeгиoнaльнoй пoвeстки 
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дня. Дeфицит вoды и ee трaнсгрaничнoe зaгрязнeниe в будущeм, привлeкaя всe нoвыe и 

нoвыe рeгиoны мирa в oрбиту oпaсных пoлитичeских и вoeнных кoнфликтoв, мoгут при-

вeсти к знaчитeльнoму рaсширeнию их гeoгрaфии в рaзличных угoлкaх зeмнoгo шaрa. Бo-

лee тoгo, нaрaстaющий вoдный кризис, приoбрeтaя рeгиoнaльныe и глoбaльныe чeрты, 

oкaзывaeт сaмoe сeрьeзнoe нeгaтивнoe влияниe нa пaрaмeтры сoциaльнo-экoнoмичeскoгo, 

экoлoгичeскoгo и пoлитичeскoгo рaзвития цeлых стрaн и рeгиoнoв, a тaкжe мирa в цeлoм. 

Вoдa и с глoбaльнoй пoзиции нa плaнeтe стaнoвится всe бoлee дeфицитным рeсурсoм. Тaк, 

в XX вeкe при рoстe мирoвoгo нaсeлeния в 3 рaзa пoтрeблeниe вoды увeличилoсь в 7 рaз. 

Пo дaнным OOН, в мирe сущeствуeт пoрядкa 300 пoтeнциaльных кoнфликтoв, в oснoвe 

кoтoрых лeжит вoднaя прoблeмa. Так, в рядe стрaн, нaпримeр, Oбъeдинeнных Aрaбских 

Эмирaтaх, Ирaкe и др., вoдa стoит дoрoжe нeфти [5, 21-29]. 

Таджикистан экспортирует в основном продукцию добывающих отраслей и, в мень-

шей мере, хлопчатобумажные текстильные изделия. Полезные ископаемые (в основном 

цинковая руда и свинцовая руда) составляют 35 % экспорта Таджикистана в стоимостном 

выражении, а на металлы и драгоценные металлы приходится, соответственно, 23 и 17 %. 

Алюминий-сырец является важнейшей статьей экспорта Таджикистана (18 % от общей 

стоимости экспорта), золото - с небольшим отставанием второй (17 %). Основную часть 

экспорта Таджикистана, которая относится к «текстилю» (13 %), составляют хлопок-сы-

рец и продукция из минимально переработанного хлопка, где двумя важнейшими из них 

являются хлопок-сырец (6,7 %) и натуральная хлопковая пряжа (4,3 %). Импорт Таджи-

кистана более разнообразен, но сконцентрирован в потребительских товарах, а именно: 

текстиле и станках. Таджикистан, в котором отсутствует национальная нефтегазовая от-

расль, как в некоторых из его соседних стран, полагается на импорт углеводородов для 

удовлетворения спроса на них. Продукты нефтепереработки составляют 6,2 % общего им-

порта в стоимостном выражении. 

Одним из основных торговых партнеров Таджикистана является Казахстан - это 

страна назначения - 32 % его экспорта и страна происхождения - 15 % его импорта. Ки-

тайский и российский импорт составляют две трети общего импорта Таджикистана (соот-

ветственно, 43% и 23%), но экспорт в эти страны является значительно более умеренным 

(соответственно, 5 % и 2 %). Аналогичным образом Турция и Швейцария представляют 

собой важные страны назначения экспорта (21 % и 17 %), но занимают менее значимое 

место в импорте Таджикистана (5 % и 0,16 %). 

          В течении 30 лет независимости Таджикистана были реализованы 25 инвестицион-

ных проектов в сфере гидроэнергетики с привлечением 2,4 млрд. долл. США, что привело 

к положительным результатам в этой области. «Важными достижениями области являют-

ся сдача в эксплуатацию новых мощностей по производству электроэнергии, например 

ГЭС «Сангтуда-1» (670МВт), «Сангтуда - 2» (220МВт), Теплоэлектростанция «Душанбе - 

2» (400 МВт) и малые гидроэлектростанции мощностью 1320 МВт, строительство элек-

троподстанции 500 кВ «Душанбе - 500», «Суғд - 500», «Закрытый распределительный эле-

газовый аппарат 500 кВ в ГЭС «Норак»», линия передачи электричества 500 кВ «Юг-Се-

вер», две линии электропередачи 500 кВ от Рогунской ГЭС до подстанции  «Душанбе - 

500», электроподстанции 220 кВ «Лолазор», «Хатлон», «Айнӣ», «Шаҳристон», «Шахри-

нав», «Геран-2», «Закрытый распределительный элегазовый аппарат 220 кВ в ГЭС «Но-

рак» и ГЭС «Кайракум» и линии электропередачи 220 кВ «Лолазор - Хатлон», «Таджи-

кистан - Афганистан», «Худжанд-Айни», «Кайраккум-Ашт», «Геран-Руми», «Кайраккум - 

Согд» ва «Айни - Рудаки» и др. 

В «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 

года» отмечается необходимость увеличения доли промышленности в ВВП Таджикистана 

с 12,3 % в 2015 году до 12,5-13,5%  к 2020 году, 16-16,5 % - к 2025 году и 20-21 % - к 2030 

году. Она также нацелена на уменьшение роли добывающих отраслей в пользу производ-

ства с более высокой добавленной стоимостью. Тем не менее, добывающие отрасли игра-



 

84 
 

ют большую и все более важную роль в современном промышленном производстве Тад-

жикистана, в то же время легкая (текстильная) промышленность сократилась. 

Таким образом, усилия стрaн рeгиoнa пo сoздaнию нoвoгo, вoднo-экoлoгичeскoгo, 

нaциoнaльнoгo зaкoнoдaтeльствa с цeлью придaния бoльшeй устoйчивoсти пaрaмeтрaм рe-

гиoнaльнoгo рaзвития, спoсoбствуя фoрмирoвaнию рeгиoнaльнoй стрaтeгии  дoлжны быть 

нaпрaвлeны, прeждe всeгo, нa сoздaниe прeдпoсылoк для рeшeния вoпрoсoв вoднoгo сoт-

рудничeствa, вoднo-энeргeтичeскoй интeгрaции и вoднo-экoлoгичeскoй бeзoпaснoсти в рe-

гиoнe. Пoслeдниe дoлжны рeшaться нa oснoвe взaимoпoнимaния, двустoрoннeгo диaлoгa и 

кoнсeнсусa мeжду стрaнaми рeгиoнa. Любые попытки игнoрирoвaния этих принципoв мo-

гут привeсти к нeпрeдскaзуeмым экoлoгичeским, экoнoмичeским, сoциaльным и пoлити-

чeским пoслeдствиям в рeгиoнe. 
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ПPOБЛEМЫ И ВЫЗOВЫ PAЗВИТИЯ ЭНEPГEТИКИ В ТAДЖИКИСТAНE: 

PEГИOНAЛЬНЫE AСПEКТЫ 
 

В данной статье анализированы задачи и оценки знaчимoсти энepгeтики нa oснoвe aнaлизa мeжoт-

paслeвых и мeжpeгиoнaльных связeй и взaимoзaвисимoстeй для стpaны, выявлены конкурентные преиму-

щества энергетической отрасли в Таджикистане, определены что, будущee страны, paспoлoжeннoгo в вep-

хoвьях peк бaссeйнa Apaльскoгo мopя, во многом зaвисит oт oпepeжaющих тeмпoв paзвития энepгeтики. 

Oднaкo в Тaджикистaнe нeт пpoмышлeнных зaпaсoв нeфти и гaзa, a угoльныe мeстopoждeния тpудны в paз-

paбoткe, тaк кaк paспoлoжeны бoльшeй чaстью в гopных тpуднoдoступных paйoнaх. Предложен eдинст-

вeнный вoзмoжнoсть для успeшнoгo paзвития энepгeтики Тaджикистaнa - дальнейшее oсвoeниe гидpope-

суpсoв стpaны, зaпaсы кoтopых oгpoмны. 
 

Ключeвыe слoвa: вызoвы, peгиoнaльнaя экoнoмикa, бeзoпaснoсть, вoдныe peсуpсы, энepгeтикa, тeн-

дeнции, инвестиции, промышленное развитие, мировая экономика, развитие энергетики, межотраслевые 

балансы, peгиoнaльныe aспeкты 
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МУШКИЛОТ ВА ТАЊДИДЊОИ РУШДИ ЭНЕРГЕТИКА ДАР ТОЉИКИСТОН: 

ЉАНБАЊОИ МИНТАЌАВЇ 

Дар ин мақола мушкилот ва арзёбии аҳамияти энергетика дар асоси таҳлили робитаҳо ва вобастагии 

байнисоҳавӣ ва байниминтақавӣ барои кишвар таҳлил карда шудаанд, афзалиятҳои рақобатпазирии соҳаи 

энергетика дар Тоҷикистон ошкор карда шудаанд. Дар пояи арзёбии суръати рушд ва афзоиши энергетикаи 

љумњурї, тањлили захирахои саноатии нефту газ ва конхои ангишт дар Точикистон муайян карда шуд, ки 

ояндаи Точикистон, ки дар болооби дарьёхои хавзаи бахри Арал вокеъ аст, комилан ба рушди афзалиятноки 

бахши энергетикїа вобаста аст. Дар пояи арзёбии набудани захираҳои саноатии нафту газ ва мушкилоти 

истихроҷи конҳои ангишт, ки бештар дар манотиқи кӯҳӣ воқеъ буда, дастрасии онҳо душвор аст, имконияти 

ягонаи рушди устувори энергетикии Точикистон тавассути азхуд намудани захирахои обии кишвар асоснок 

карда шудааст. 

Калидвожаҳо: мушкилот, иқтисоди минтақавӣ, амният, захираҳои об, энергетика, тамоюл, сармоя-

гузорӣ, рушди саноат, иқтисоди ҷаҳонӣ, рушди энергетика, тавозуни байнисоҳавӣ, љанбањои минтақавӣ 
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PROBLEMS AND CHALLENGES OF ENERGY DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN: 

REGIONAL ASPECTS 
 

This article analyzes the task and assessment of the importance of energy based on the analysis of intersec-

toral and interregional ties and interdependencies for the country. The competitive advantages of the energy industry 

in Tajikistan have been identified. The development and growth rates of the energy sector in the country are steady. 

Industrial reserves of oil and gas, as well as coal fields in Tajikistan, were calculated. It is determined that the future 

of Tajikistan, located in the upper reaches of the rivers of the Aral Sea basin, depends entirely on the outstripping 

pace of energy development. However, Tajikistan does not have industrial oil and gas reserves, and coal deposits are 

difficult to develop, as they are located mostly in mountainous hard-to-reach areas. The only opportunity for the 

successful development of energy in Tajikistan has been proposed to develop the country's hydro resources, the re-

serves of which are huge. " 

Key words: challenges, regional economy, problem regulation, security, water resources, energy, economy, 

investment, development, industry, world economy, energy development, cross-sectoral balance sheets, regional 

aspects 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В ТАДЖИКИСТАНЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Дж. Н. Ёров  

Таджикский национальный университет 
 

На современном этапе развития мировой экономики туризм и в особенности рекреа-

ционная деятельность является одним из основных направлений в структуре националь-

ной экономики многих стран. Ключевым фактором, влияющим на формирование и разви-

тие рекреационного туризма, является вода. Вода как природный ресурс не только основа 

возникновения жизни и производства, но и основа организации рекреационного туризма, 

которая направлена на оздоровление людей. Республика Таджикистан по своим водным и 

гидроэнергетическим ресурсам занимает 1-ое место в Центральной Азии. Общие источни-

ки питания, большие абсолютные высоты и горный рельеф способствуют развитию густой 

речной сети. 

Территориально они размещены неравномерно - основная сеть относится к бассей-

нам трех рек: Амударьи, Зерафшан и Сырдарьи, причем большинство рек входит в бас-

сейн Амударьи. Граница бассейна Амударьи проходит на севере по Алайским и Турке-

станским хребтам, на востоке по Сарикольскому хребту и на юге по Гиндикушу. Это ог-

ромная территория площадью 226,8 тыс. км2 имеет большие перспективы в социально-

экономическом развитии республики. Здесь имеются все предпосылки и условия для тер-

риториальной организации зон отдыха республиканского и международного туризма, 

альпинизма, лечения, профилактики заболеваний и восстановления здоровья. 

Потенциальные туристские ресурсы - это уникальные горные вершины, чистый гор-

ный воздух, живописные долины многочисленные лечебные минеральные воды, ледники 

и озёра, бурные реки, природные и исторические памятники (1, с. 42). 

Следует отметить, что разнообразные гидрогеологические условия геоландшафтов 

способствовали формированию практически всех типов горячих минеральных и лечебных 

вод и лечебных грязей. В деле формирования, организации и развития туризма в особен-

ности рекреационного туризма, такие природные ресурсы, как горячие минеральные и ле-

чебные воды, а также лечебные грязи играют ключевую роль. Исходя из этого, в Таджи-

кистане существуют огромные возможности формирования туристско-рекреационных 

комплексов на базе размещения рекреационных ресурсов. Такие ресурсы наблюдаются 

почти во всех территориях нашей страны, которые мы ниже охарактеризовали.  

В последние годы из-за ухудшения экологической обстановки потребность к рекреа-

ционным ресурсам с целью оздоровления резко повысилась. Это приводит к тому, что все 

страны, которые богаты такими ресурсами, получают огромные возможности для органи-

зации современных рекреационных комплексов, для удовлетворения повседневных по-

треблений туристов. Такие комплексы также должны размещаться в особенных, экологи-

чески чистых, пространствах.  

В соответствии с различными условиями типов и разнообразием рельефа, размеша-

ются и минеральные воды Таджикистана. Существуют следующие типы рельефа. 

Первый тип связан с Кураминским и горами Моголтау, где выявлены безнапорные и 

солоноватые холодные минеральные воды, по своим вкусовым качествам им нет равных в 

Центральной Азии.  

Эти воды залегают неглубоко и выходят наружу по многочисленным терминалам и 

из трещин в горных породах, обогащаясь радиоактивными элементами, которые так необ-

ходимы для организации и формирования туризма и рекреации. 

Второй тип минеральных лечебных вод расположен в долине рек Сырдарьи, сло-

женный мощной толщей древних и молодых осадочных пород, в водопроницаемых плас-

тах залегают напорные, иногда самоизливающиеся на поверхность из глубоких скважин 
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теплые и горячие соленые воды и рассолы с высоким содержанием йода и брома. Большое 

значение для организации туризма и рекреации имеют сероводородные воды типа «ма-

цестинских», выведенные на поверхность месторождения «Оби шифо» в 25 км к западу от 

большого города Исфары. 

К третьему типу относятся водолечебницы санитарно-лечебного типа, например, Ха-

ватаг, изливающиеся на поверхность с глубины 1380 м., вода слабощелочная, кремнистая, 

содержит в небольшом количестве железа и ряд других микроэлементов. Из воды выделя-

ется газ-азота. На базе этого типа минерально-лечебного источника организованы лечеб-

но-оздоровительные учреждения. 

К четвертому типу относятся минерально-термальные воды северного склона Гис-

сарского хребта, холодные углекислые лечебные источники типа нарзанов: Анзоб, Тика-

мор и Навбедак. 

Особой известностью пользуется один необычайный холодный солонцеватый угле-

кисло-сероводородный источник - Обишир (молочная вода) с очень неприятным вкусом, 

но имеет большое лечебно- оздоровительное значение. 

К пятому типу лечебно-оздоровительных источников относятся - лечебные источни-

ки южных склонов Гиссарского, Каратегинского, Алайского хребтов, для которых харак-

терны главным образом горячие источники с температурой от 420С до 980С: Яманкир-чин, 

Тамдикуль, Обисафед, Обигарм, Гармоба, Явроз, Ходжа Обигарм и Шохамбары. 

На базе этих источников организованы и функционируют курорты Шохамбары, 

Обигарм, Ходжаобигарм и бальнеолечебница (Явроз, Тамдикуль). 

Термоминеральный источник Ходжаобигарм в Центральной Азии является уникаль-

ным. Радоновая вода с температурой от 650С до 980С и горячий пар обладают неоценимой 

эффективностью при лечении многих болезней. 

К шестому типу минеральных вод относится холодный углекислый источник нар-

занного типа Ходжасангхок на абсолютной отметке более 3000 м., на базе которого можно 

организовать рекреационно-лечебные и рекреационно-туристические учреждения. В про-

цессе организации таких учреждений можно организовать два типа лечения, т.е. лечение 

минеральной водой и лечение экологически чистым воздухом. 

К седьмому типу минерально-лечебных источников относятся минеральные источ-

ники, которые вытекают по периферии Южно-Таджикской депрессии.  Здесь расположе-

ны соленые (Тамбунак, Чанори сухта, Минбатман) с содержанием йода и брома в боль-

шом количестве (Джуробсой, Ходжаи Конбулак), сероводородные (Ширкент, Сангмиля, 

Худжи, Ходжачилдиёр, Гулписта, Джаникумды) и сероводородно-рассольные (Пушиён, 

Сарихосор). 

Для организации туризма и рекреации большое значение имеет источник Пушиён, 

который находится в 15 км к северу от большого города Куляба на высоте 880 м. над 

уровнем моря. Вкус воды очень неприятный с запахом сероводорода. 

К восьмому типу относится коллекция минеральных вод на Памире, состоящая из 72 

холодных, теплых и горячих источников различного химического состава, насыщенных 

углекислым или азотным газом. По химическому составу они относятся к двум основным 

типам - углекислые и азотные по своим качествам, минерально-лечебные воды Памира от-

носится к третьему типу: типа нарзанов, ессентуков и баржоми. 

Источник нарзанного типа и эссентукового типа относятся минеральные источники 

Авдж, Абхарв, Жунт, Сист, Хозгуни, Ширгин, Башар, Даршай, Инив, Лангар, Гармчашма 

и другие. Характерной особенностью ряда кремнистых термальных вод Лангар, Даршай, 

Гармчашма являются водами, в составе которых присутствуют биологически активные 

элементы, такие как бор, фтор, литий, стронций. 

К девятому типу относятся лечебные грязи (минеральные озера). 

Озера Чукурколь и Сасыккол, грязи которых характеризуются территориальной ор-

ганизацией рекреационно-лечебного типа климатический, грязевой, бальнеологический, 

рекреационно-оздоровительный: прогулочный, рекреационно-спортивный туризм.  
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Во многих географических объектах республики также, как показывают результаты 

проведенных научных исследований, существуют подземные источники, структура кото-

рых, состоит из сероводородных и радиоактивных элементов, которые можно использо-

вать для лечения кожных заболеваний. Например, в городе Гиссар, в южной части на гор-

ных склонах на высоте 950 м. над уровнем моря, вблизи села Кахрамон сельского джамо-

ата имени Мирзо Турсунзаде, из-под земли изливается на поверхность вода богатая серо-

водородом и другими элементами, но, к сожалению, на этой территории не проведена на-

учно-исследовательская работа, чтобы выявить лечебные свойства этой воды. Таких ис-

точников на этой территории - десятки.  

Значение поверхностных и подземных вод для туризма и рекреации в условиях Тад-

жикистана чрезвычайно велико, часто они являются основными объектами рекреации и 

туризма. 

При рекреационной оценке вод учитываются, прежде всего, 4 основных фактора: 

- факт наличия гидрологических объектов, повышающих пейзажное разнообразие 

территории Таджикистана;    

- обеспеченность водотоками с чистой водой, пригодной для питья; 

- гористостью, влияющая на проходимость и комфортность геокомплексов Таджи-

кистана; 

- обилие разнообразных видов растительного и животного мира горных геосистем. 

В перспективе имеются соответствующие природные минерально-лечебные и другие 

водные ресурсы, лечебные грязи, благоприятные климатические и ландшафтные условия, 

организуются бальнеологические и климатотерапевтические процедуры в сочетании с фи-

зиотерапевтическими методами, лечебные туры. 

Существующая в республике специализация санитарно-курортного обслуживания 

остается доминирующей в перспективе. Дополнительные услуги составляют курсы по 

профилактике стрессов, спортивной и народной медицине, иглотерапии, лечебному голо-

данию, витаминному лечению. Поездка с такой целью лечения - одно из наиболее эконо-

мических эффективных видов экологического туризма в республике.  

Экологический туризм наравне с рекреационным туризмом является важной состав-

ляющей системы туристских услуг в Республике Таджикистан. На организацию и реализа-

ции рекреационных и туристских услуг серьезное влияние оказывают экологическая ситу-

ация и экологическое состояние природной среды, где размещены водно-рекреационные 

ресурсы. В последние годы из-за не рационального использования водных и водно-рек-

реационных ресурсов с целью туризма и рекреации ощущается появления геоэкологичес-

ких проблем (2.с.20). Практика показывает, что геоэкологические проблемы использова-

ния водных ресурсов включают в себя загрязнение - привнесение в воду или возникнове-

ние в ней новых, обычно не характерных для нее физических, химических или биологиче-

ских компонентов. Загрязнение вод может возникать в результате как естественных при-

чин (береговая эрозия, абразия, разложение органики), так и под действием деятельности 

человека. В последние годы резко наблюдается загрязнение под антропогенным действи-

ем на природную среду. В последние годы во многих регионах Таджикистана с целью 

обеспечения развития туризма наблюдается рациональное использование водных и водно-

рекреационных ресурсов и со стороны местных властей принимаются программы по обес-

печению экологизации использования этих ресурсов, а также обеспечения геоэкологичес-

кой безопасности (7, с.184). Исходя из особенностей туризма и рекреации, как видов чело-

веческой деятельности существует комплекс проблем, связанных с экологической безо-

пасностью. Эти проблемы можно подразделить на две категории: 1) проблемы функцио-

нирования турфирм, организации отдыха и рекреации, управление туризмом, воздействие 

на внешнюю среду; 2) проблемы воздействия природной среды, антропогенная нагрузка и 

влияние социально-экономической сферы на развитие туризма (3, с.86).  

Исходя из того, что в Таджикистане не образованы огромные промышленные узлы, 

экологическая ситуация по сравнению с другими промышленно-развитыми странами бо-
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лее благоприятнее, что адекватно влияет на организацию и развитие туризма, в особенно-

сти, экотуризма. 
Принимая во внимание необходимость дальнейшего развития рекреационного 

туризма на базе минеральных вод, географических и геоэкологических аспектов, как 
приоритетной отрасли экономики страны, следует совершенствовать систему госу-
дарственного регулирования и поддержки предпринимательства в сфере туристско-
рекреационной деятельности. Для будущего обеспечения развития туристско-рекреа-
ционной деятельности с учетом географических и геоэкологических аспектов размеще-

ния минеральных вод в Таджикистане и их использование в рекреационной деятельности, 

на наш взгляд, следует решить некоторые вопросы:  
- разработать и внедрить систему статистического учета в сфере туризма, осо-

бенно деятельности санаториев и пансионатов, и других объектов туристской инфра-
структуры;  

- развивать сотрудничество в области рекреационного и экологического туриз-
ма с зарубежными странами на основе международных договоров;  

- улучшить качество обслуживания туристов в соответствии с требованиями 
стандартизации, сертификации и лицензирования туристской деятельности;  

- совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации кадров в 
сфере гидрологии и рекреационного туризма за счет местных кадров;  

- обеспечить сохранение и рациональное использование природно-рекреацион-
ных и водных ресурсов;  

- организовать в республике международные научно-практические конферен-
ций с участием (приглашением) зарубежных специалистов в области геоэкологии, ре-
креации и туризма, по ключевым проблемам развития туристской индустрии;  

- организовывать специальные профессиональные курсы по подготовке нацио-
нальных кадров с участием зарубежных специалистов, которые имеют практический 
опыт в области туризма и рекреации; 

- провести комплексный анализ состояния и прогноза развития геоэкологичес-
кой ситуации природно-рекреационных территорий для создания единого информа-
ционного пространства в отрасли и др. (5, с.92-93).  

Реализация вышесказанного должна способствовать превращению республики в 
современный высокоэффективный санаторно-курортный центр с учетом географическо-
го размещения минеральных вод, обеспечивающий, с одной стороны, широкие возмож-
ности для удовлетворения потребностей туристов в санаторно-курортных услугах, а с 
другой - значительный вклад в экономическое развитие страны, в том числе за счет нало-
говых поступлений в бюджет, притока иностранных инвестиций, увеличения количества 
рабочих мест и т.д. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
 МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В ТАДЖИКИСТАНЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

В РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье рассматриваются геоэкологические и водные аспекты развития туризма в Республике Тад-
жикистан. Вода как природный ресурс не только основа возникновения жизни и производства, но и основа 
организации рекреационного туризма, которая направлена на оздоровление людей. Потенциальные турист-
ские ресурсы - это уникальные горные вершины, чистый горный воздух, живописные долины, многочислен-
ные лечебные минеральные воды, ледники и озёра, бурные реки, природные и исторические памятники. Вы-
явлено, что разнообразные гидрогеологические условия геоландшафтов способствовали формированию 
практически всех типов горячих минеральных и лечебных вод и лечебных грязей, которые являются осно-
вой организации туристской деятельности в Республике Таджикистан. Также в статье определено, что во 
многих географических объектах республики существуют подземные источники, структура которых состоит 
из сероводородных и радиоактивных элементов, которые можно использовать для лечения кожных заболе-
ваний, дана характеристика и географическое расположение этих источников. 

 

Ключевые слова: геоэкология, туризм, природный ресурс, рекреационный туризм, минеральные во-
ды, геоландшафт, экологизация, экологическая безопасность, климатический, бальнеологический, рекреаци-
онно-оздоровительный, прогулочный, рекреационно-спортивный туризм 
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ЉАНБАЊОИ ГЕОГРАФЇ ВА ГЕОЭКОЛОГИИ ЉОЙГИРШАВИИ ОБЊОИ МАЪДАНЇ 
ДАР ТОЉИКИСТОН В ИСТИФОДАИ ОНЊО ДАР ФАЪОЛИЯТИ РЕКРЕАТСИОНЇ 

 

Дар маќола љанбањои геоэкологї ва обии рушди сайёњї дар Љумњурии Тољикистон баррасї шу-
дааст. Об њамчун сарвати табиї на танњо асоси пайдоиши њаёт ва истењсолот, инчунин, асоси ташкили 
сайёњии рекреатсионї мебошад, зеро ин шакли фаъолият ба бењдошти њолати саломатии ањолї равона 
гардидааст. Иќтидори захирањои сайёњї - ин ќуллањои нотакрори куњї, њавои солими экологї, води-
њои дилфиреби табиї, чашмањои маъдании шифобахш, пиряхњо ва кўлњо, ёдгорињои табиї ва таърихї 
мебошанд. Муайян шудааст, ки шароитњои гуногунранги гидрогеологии геоландшафтњо ба ташакку-
лёбии тамоми навъњои обњои табиї ва маъданї ва лойќањои шифобахш мусоидат намудааст, ки онњо 
асоси ташкили фаъолияти сайёњї дар Љумњурии Тољикистон ба шумор мераванд. Инчунин, дар 
маќола муайян шудааст, ки дар бисер объектњои географии љумњурї чашмањои зеризаминї вуљуд до-
рад, ки таркиби онњо аз унсурњои радиоактивї ва сулфиди гидроген иборат буда, он барои табобати 
беморињои пўст истифода мешавад ва њамзамон, мавќеи географии онњо муайян шудааст. 
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GEOGRAPHICAL AND GEOECOLOGICAL ASPECTS OF THE PLACEMENT  
OF MINERAL WATERS IN TAJIKISTAN AND THEIR USE IN RECREATIONAL ACTIVITIES 

 

The article discusses geoecological and water aspects of tourism development in the Republic of Tajikistan. 
Water as a natural resource is not only the basis of the emergence of life and production, but also the basis of the 
organization of recreational tourism, which is aimed at improving people. Potential tourist resources are unique 
mountain peaks, clean mountain air, picturesque valleys, numerous therapeutic mineral waters, glaciers and lakes, 
stormy rivers, natural and historical monuments. It was revealed that various hydrogeological conditions of geoland-
scape contributed to the formation of almost all types of hot mineral and therapeutic water and therapeutic mud, 
which are the basis for organizing tourism in the Republic of Tajikistan. The article also determines that in many 
geographical objects of the republic there are underground sources of which the structure of which consists of hy-
drogen sulfide and radioactive elements that can be used to treat skin diseases and the characteristic and geograph-
ical location of these sources is given. 
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ВОДНАЯ ПОЛИТИКА И ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Ф.А.Абдурахмонов  

Таджикский национальный университет 
 

В настоящее время тема глобального водного кризиса становится все более и более 

актуальной. В особенности международное сообщество обеспокоено проблемой нехватки 

пресной воды, ухудшением ее качества и старается предпринимать различные меры для ее 

преодоления. Данной проблематикой занимаются все активные участники мировой поли-

тики, при этом особую роль играют международные организации различного характера. 

Центральное место в структуре международного сотрудничества принадлежит ООН и ее 

структурам. При этом, мировое сообщество констатирует наступление глобального вод-

ного кризиса, под которым понимается текущий хронический недостаток безопасного и 

достаточного количества питьевой воды и деградация качества воды в реках и озерах. 

Именно чистая питьевая вода определяется в современном дискурсе как: 

- ценнейший природный ресурс,  

-  источник жизни;  

- связующее звено для всех живых существ на планете. 

 Логика отношения к водным ресурсам как достоянию человечества, требующему 

особого внимания, согласованного на международном уровне, начала утверждаться в ми-

ровом сообществе несколько десятилетий назад. В 1972 году в Стокгольме (Швеция) 

прошла Конференция ООН по окружающей среде, тогда же было принято решение о соз-

дании Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Это была первая конференция, 

полностью посвященная вопросам экологического характера, однако водная проблемати-

ка пока не выступала как самостоятельный предмет многостороннего обсуждения [8, 2]. 

В 1977 году в Мардель-Плата состоялась первая Конференция ООН по водным ре-

сурсам. На данной Конференции было принято решение провести Международное десяти-

летие питьевой воды и санитарии. На этой конференции водная проблематика была уже 

определена как самостоятельное направление международного сотрудничества. Важным 

этапом в развитии международного сотрудничества в этой сфере стала прошедшая в янва-

ре 1992 г. в Дублине международная конференция по водным ресурсам и окружающей 

среде. Она считается одним из самых успешных профильных форумов. На этой конферен-

ции были приняты знаменитые дублинские принципы, которые легли в основу последу-

ющей работы международных организаций и структур. В частности, всеобщую поддерж-

ку получили следующие моменты, определяющие политическое отношение членов миро-

вого сообщества к водным ресурсам: 

1) пресная вода является небезграничным и уязвимым ресурсом, чрезвычайно важ-

ным для поддержания жизни;  

2) освоение и рациональное использование водных ресурсов должно основываться 

на принципе всеобщего участия;  

3) вода во всех конкурирующих видах ее использования обладает экономической 

ценностью и должна быть признана в качестве экономического блага [6. 45]. 

Перечисленные выше дублинские принципы легли также в основу международного 

мониторинга водных ресурсов, который ведется, прежде всего, под эгидой ООН, и по су-

ществу является шагом к установлению регулирования водохозяйственной деятельности в 

глобальном масштабе. Указанные принципы получили дальнейшее развитие на прошед-

шей летом 1992 года в Рио-де-Жанейро Конференции ООН по окружающей среде и раз-

витию. На ней было принято решение о проведении 22 марта Всемирного дня водных ре-

сурсов, который с 1993 г. отмечается ежегодно. Темой Дня водных ресурсов в 2010 году 

стала «Чистая вода для здоровья мира». 

Одновременно с официальной институционализацией водной проблематики как са-

мостоятельного направления деятельности мирового сообщества, на конференции в Рио-
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де-Жанейро было принято решение о начале систематизированной аккумуляции профиль-

ной информации. Другими словами, мониторинг водных ресурсов был включен не только 

в качестве обязательного компонента национальной документации на уровне правитель-

ств стран-членов ООН, но и стал основой для аналитической работы международных экс-

пертов  [7]. 

Тем самым, структуры ООН получили возможность формулировать важные реко-

мендации и выступать с инициативами по водной проблематике. Эта деятельность полу-

чила дополнительный импульс благодаря созданию в 1996 году Всемирного Совета по во-

де со штаб-квартирой в Марселе. Помимо информационной работы, эта структура взяла 

на себя проведение Всемирных водных форумов, то есть крупных международных конфе-

ренций с участием представителей неправительственных и межправительственных орга-

низаций, высокопоставленных чиновников, глав министерств и даже глав государств, биз-

неса, научного сообщества. С началом проведения Водных форумов международное со-

общество официально подтвердило глобальный характер современной водной проблема-

тики. В 2000 году в ООН был проведен Саммит тысячелетия. В принятом на нем докумен-

те «Цели развития тысячелетия» был отражен и вопрос о водных ресурсах. В частности, 

указывалось, что необходимо «… сократить к 2015 году вдвое число людей, не имеющих 

постоянного доступа к чистой питьевой воде и базовым санитарным условиям». В 2003 

году, констатировав, что вода имеет важнейшее значение для устойчивого развития, в том 

числе сохранения природной среды и сокращения масштабов нищеты и голода, что без 

воды нельзя обеспечить здоровье и благосостояние населения, Генеральная Ассамблея 

ООН объявила 2005-2015 годы Международным десятилетием действий «Вода для жиз-

ни». Основной задачей этого специализированного проекта стало поощрение усилий по 

выполнению принятых на международном уровне обязательств, связанных с вопросами 

воды и водоснабжения. Координацию проекта «Вода для жизни», 2005-2015 годы» взяла 

на себя специальная структура - Механизм «ООН - водные ресурсы», в рамках которого 

взаимодействуют все учреждения, департаменты и программы, занимающиеся вопросами 

водоснабжения.  

Среди членов Механизма «ООН - водные ресурсы» представлены многие многосто-

ронние институты мирового сообщества: ФАО, МАГАТЭ, ЮНКТАД, ПРООН, ЮНЕП, 

ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ЮНИДО, Всемирный банк. Кроме этого, в рамках отдельных 

институтов ООН имеются специализирующиеся на водной проблематике структуры. Яр-

ким примером может служить сеть организаций ЮНЕСКО (UNESCO Water Family). Дан-

ная сеть включает Международную гидрологическую программу (координация действий 

академического сообщества), Институт ЮНЕСКО в области водных ресурсов (подготовка 

магистров в области водных ресурсов), Международная программа по оценке водных ре-

сурсов, Региональные центры по водным ресурсам. 

Необходимо подчеркнуть также и особую роль, которую играет ЮНЕСКО в рамках 

инициатив ООН по укреплению водной безопасности в XXI веке. В настоящее время 

ЮНЕСКО осуществляет реализацию проекта «От потенциального конфликта к потенциа-

лу сотрудничества» (ПКПС) (From Potential Conflict to Co-operation Potential), который яв-

ляется частью Всемирной Программы оценки водных ресурсов. Данный проект не являет-

ся постоянно действующим механизмом, а предусматривает содействие развитию сотруд-

ничества между заинтересованными сторонами в вопросах управления совместными вод-

ными ресурсами и при этом помогает гарантировать, что потенциальные конфликты не 

превратятся в реальные. 

Более того, в XX веке в международном водном праве накоплена солидная природо-

охранная база, развивались теоретические и общепринятые принципы международного 

водооборота, что обусловило несколько существенных попыток привести эти принципы к 

единой системе. Начало прошлого столетия ознаменовано попытками юристов, ученых и 

дипломатов развивать механизмы регулирования международных водных ресурсов и объ-

ектов. Так, в 1910 г. Институтом международного права была предложена структура, ре-
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гулирующая международные водные ресурсы, а позднее принято Решение «Об использо-

вании международных рек» (Мадрид, 1911 г.). Лигой наций в 1920 г. были приняты 2 сог-

лашения, касающиеся использования международных водных ресурсов, которые сущест-

вуют по настоящее время. Эти правила можно обнаружить в тексте различных договоров, 

Устава Международного суда, а также при изучении юридических правил и международ-

ных обычаев. В законах, управляющих ненавигационными видами использования водных 

ресурсов международных водотоков, наиболее важными являются неписаные законы и 

обычаи, которые часто используют государства, если официальные или систематизиро-

ванные законы отсутствуют. 

Водный вопрос остается сегодня важным и очень сложным явлением внутриполити-

ческой жизни и международного сотрудничества не только в рамках отдельных стран и 

регионов, но и мира в целом. Водная проблема имеет не только определяющее экономи-

ческое и экологическое, но и стратегическое значение как фактор безопасности многих 

стран и регионов мира. В настоящее время именно вода может послужить благоприятной 

почвой для углубления регионального сотрудничества между странами и регионами. 

Международное право не содержит никаких запретов или ограничений касательно 

использования гидроресурсов рек в границах своей страны. Только на базе взаимных до-

говоренностей могут строиться отношения в вопросах использования водных ресурсов. 

Водные ресурсы и вопросы управления их использованием являются важнейшими 

составляющими общей стратегии устойчивого эколого-экономического развития. Необхо-

димость достижения устойчивости в сфере водопользования продиктовано вниманием, 

уделяемым данному вопросу на международном уровне. Водные объекты рассматривают-

ся некоторыми экспертами в качестве «…постоянного или временного сосредоточения 

природных вод на поверхности суши либо в горных породах, имеющего характерные 

формы распространения и черты режима.» [4, 11].  Осознавая рост значения воды в регио-

нальном развитии, Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон отмечал: «Вода обеспе-

чивает несущие потребности человека, но кроме этого она способствует устойчивому раз-

витию как основной источник энергии, а также вносит ключевой вклад в развитие сельс-

кого хозяйства и промышленности. Более того, реки часто являются неотъемлемой час-

тью трансграничных систем, а связанные с водой экосистемы обеспечивают контроль за 

наводнениями, защиту от штормов и очищение воды.» [5, 10]. 

Между тем, дефицит пресной воды является одной из наиболее серьезных экологи-

ческих проблем современности. По мере роста населения, значительно увеличивались 

масштабы потребления воды, и, соответственно, ее дефицита, что впоследствии станови-

лось причиной ухудшающихся условий проживания и замедляло экономическое развитие 

стран, испытывающих нехватку питьевых ресурсов. 

С другой стороны, глобальный кризис, вызванный изменением климата, неразрывно 

связан с водой. Изменение климата усиливает изменчивость водного цикла, вызывая тем 

самым экстремальные погодные явления, снижая предсказуемость запасов воды, ухудшая 

ее качество и угрожая устойчивому развитию. 

Сегодня доступность пресноводных ресурсов на душу населения значительно сок-

ращается. За последние четыре десятилетия этот показатель сократился на одну треть. Со-

гласно «Докладу о развитии мировых водных ресурсов», подготовленного «ООН-Водой» 

в 2018 году, число людей, которые ежегодно будут проживать в районах с водным дефи-

цитом в течении целого месяца, вырастет с 3,6 млрд. на сегодняшний день до 4,8 - 5,7 

млрд. человек из 9 млрд. населения Земли в 2050 г. В то же время число людей, прожива-

ющих в зонах риска селей, вырастет с 1,2 млрд. на сегодняшний день до 1,6 млрд. человек. 

Как известно, Таджикистан богат водными ресурсами - около 60% водных ресурсов 

Центральной Азии поступают из ледников Таджикистана. Если в XX веке в Таджикистане 

насчитывалось более 14 тыс. ледников, площадь которых равнялась 8 % общей террито-

рии страны, то, из-за влияния изменения климата эти ледники начали интенсивно таять и, 
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к сожалению, ныне полностью растаяли более одной тысячи ледников, а объем массы 

ледников страны за относительно небольшой период сократился почти на треть. 

В этой связи, на Международной конференции по изменению климата в Копенгагене 

в 2009 году лидер Таджикистана, обратив внимание мирового сообщества на ускоренное 

таяние ледников в различных частях нашей земли, в т.ч. и на крупном леднике Федченко в 

Таджикистане, предложил создать специальный Международный фонд сохранения лед-

ников. Тема защиты ледников имеет особое значение для Республики Таджикистан, пото-

му что ледники являются основным источником чистой воды и их быстрое таяние, наряду 

с увеличением водопотребления, связанным с ростом населения и экономическим разви-

тием, будет иметь негативные последствия. Также, на первом онлайн-заседании Панели 

высокого уровня по проблемам воды и климата в марте 2021 года, Глава таджикского гос-

ударства выступил с инициативой объявить 2025 год Международным годом защиты лед-

ников и определить дату Всемирного дня ледника. Свое предложение Президент Таджи-

кистана возобновил, выступая на общих дебатах в рамках 76-й сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН в сентябре 2021 г. и на тематической дискуссии высокого уровня ООН: 

«Осуществление действий в области климата» в октябре, а также в ноябре, выступая на 

40-й сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО по вопросам изменения климата. Была 

подчеркнута важность определения «Всемирного дня защиты ледников», в рамках кото-

рого мир смог бы мобилизовать усилия и ресурсы для практических шагов по сохранению 

ледников - основного источника пресной воды. Таджикистан определил вопрос влияния 

изменения климата в качестве одного из самых приоритетных в рамках своего председа-

тельства в Международном Фонде спасения Арала и будет прилагать все усилия для прив-

лечения внимания правительства стран региона и мирового сообщества к более активным 

действиям и принятию неотложных мер в борьбе с этим вызовом. Впоследствии Таджи-

кистан, неоднократно с трибун международных площадок по проблемам изменения кли-

мата призывал мировое сообщество принять действующие меры по защите ледников. Та-

ким образом, исходя из должного понимания нарастающей водной проблематики, а также 

важности водных ресурсов для достижения устойчивого развития, Таджикистан активно и 

последовательно продвигает водный вопрос в глобальной повестке дня. Основными со-

ставляющими элементами международной водной политики Таджикистана являются гло-

бальные водные инициативы страны, которые были приняты со стороны ООН и стран ми-

ра. Эти инициативы вносят достойный вклад в лучшее понимание водной проблематики 

на глобальном уровне и придают необходимый высокий приоритет их решению для соци-

ально-экономического развития, обеспечения экологической устойчивости, достижения 

мира и стабильности и, в целом, устойчивого развития. Инициативы руководства Респуб-

лики Таджикистан в водной области, поддержанные со стороны ООН, перешли от уровня 

изучения до практической реализации международным сообществом. Данные инициати-

вы в совокупности направлены на создание новой стратегии для человечества и обеспече-

ние достойной жизни для жителей планеты: 

- Международный год чистой воды, 2003; 

- Международное десятилетие действий «Вода для жизни», 2005-2015 гг.; 

- Международный год водного сотрудничества, 2013.  

Благодаря инициативе Таджикистана об объявлении 2013 года - Международным го-

дом водного сотрудничества, понятие водной дипломатии было поднято на более дейст-

венный уровень, наполнено реальным содержанием: смысл водной дипломатии отличает-

ся от своего традиционного или классического понимания, реализация подобных перего-

воров нового формата требует, чтобы они смогли содействовать успешному завершению 

расхождений во мнениях по управлению и использованию водных ресурсов транснацио-

нальных рек. Продолжая свои международные действия по решению водных проблем, по-

сле успешного и эффективного завершения Международного десятилетия «Вода для жиз-

ни-2005-2015гг», по предложению Таджикистана и других стран мира в декабре 2016 года 

Генеральная Ассамблея ООН объявила период 2018-2028 Международным десятилетием 
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действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028», которое нацелено на поддержку 

устойчивого развития и комплексного управления водными ресурсами, продвижение сот-

рудничества и партнерства в поддержку достижения международно-согласованных целей 

и задач в области водных ресурсов, включая цели и задачи Повестки дня устойчивого раз-

вития на период до 2030 года. План действий Генерального секретаря ООН для реализа-

ции целей водного Десятилетия действий был обнародован Президентом 73-й сессии ГА 

ООН 22 марта 2018 года в ходе Мероприятия высокого уровня по ее запуску. В данном 

плане определены текущая и потенциальная деятельность системы ООН и международ-

ных организаций, а также запланированы оперативные меры по поддержке государств-

членов в осуществлении водного Десятилетия действий. В этой связи, Правительство Тад-

жикистана, приверженное продолжению усилий по предоставлению площадки для диало-

га по вопросам политики, партнерства и действий в области водных ресурсов на глобаль-

ном, региональном и национальном уровнях, в рамках реализации Десятилетия проводит 

конференции высокого уровня при поддержке ООН и других партнеров. Серия этих меро-

приятий составляет «Душанбинский водный процесс». Будучи частью этого процесса, 

Первая Международная конференция высокого уровня по реализации целей Международ-

ного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 (Первая Душан-

бинская конференция по реализации водного Десятилетия действий) состоялась 20-21 

июня 2018 года в Душанбе. Результатом конференции стали рекомендации Политическо-

му форуму высокого уровня по устойчивому развитию, который состоялся в 2018 году и 

принял их для углубленного обзора в рамках выполнения ЦУР-6.  

Более того, 6-7 июня 2022 года в столице Таджикистана - г. Душанбе состоялась 

Вторая Международная конференция высокого уровня, посвященная Международному 

десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» на тему: «Сти-

мулирование действий и партнерства в области водных ресурсов на местном, националь-

ном, региональном и глобальном уровнях». Данное мероприятие было проведено по ини-

циативе Правительства Республики Таджикистан при поддержке ООН. Важность Второй 

Душанбинской конференции по Водному Десятилетию действий была еще раз подтверж-

дена на глобальном уровне посредством принятия резолюции ГА ООН 75/212, подчерки-

вающей, что конференция является ключевым этапом в подготовке Конференции ООН по 

среднесрочному всеобъемлющему обзору выполнения задач Международного десятиле-

тия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 гг». Среднесрочная обзорная 

конференция, которая состоится 22-24 марта 2023 года в Нью-Йорке под председатель-

ством Республики Таджикистан и Королевства Нидерландов, является первой в своем ро-

де Конференцией ООН по водным ресурсам после Конференции высокого уровня по вод-

ным ресурсам 1977 года в Мар-дель-Плата. Кроме того, вторая конференция также обес-

печила связь с другими совещаниями по вопросам воды, среди них Боннский водный диа-

лог, Азиатско-Тихоокеанский саммит по водным ресурсам в Кумамото и 9-й Всемирный 

водный форум в Сенегале, в целях консолидации информации для подготовительного 

процесса к упомянутой Среднесрочной обзорной конференции ООН.  

Президент страны Эмомали Рахмон в ходе своего выступления на Второй Душан-

бинской водной конференции напомнил об истории 20-летних усилий и инициатив по ре-

шению водных проблем на планете, подчеркнув, что глобальные инициативы «Междуна-

родный год чистой воды - 2003», Международное десятилетие действий «Вода для жизни, 

2005-2010» и «Международный год сотрудничества в сфере воды - 2013» способствовали 

активному сотрудничеству всех заинтересованных сторон в области рационального уп-

равления водными ресурсами и реализации проектов в водном хозяйстве, а также внедре-

ния современных технологий и инноваций. Глава государства Эмомали Рахмон высказал-

ся о роли четвертой инициативы Таджикистана - Международного десятилетия действий 

«Вода для устойчивого развития» в реализации международных целей и выразил уверен-

ность, что благодаря сотрудничеству и расширению партнерства в рамках Десятилетия 

будут найдены пути и методы для достижения Целей устойчивого развития, связанных с 
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водными ресурсами и санитарией. Также Президент страны Эмомали Рахмон вновь при-

влек внимание участников конференции к вопросам изменения климата и его последст-

вий, таяния ледников, защиты окружающей среды, влияния COVID-19 на экономику 

стран, роста населения, проблемы доступа к чистой воде, санитарии, обеспечения здоро-

вья населения, рационального использования водных ресурсов, защиты продовольствен-

ной безопасности и снижения воздействия различных факторов на страны. 

Необходимо также отметить негативное воздействие изменения климата, вызывающего 

такие связанные с водой стихийные бедствия, как наводнения и сели. Обеспечение населения 

доступом к безопасной питьевой воде и базовой санитарии остается главным приоритетом 

водного сектора Таджикистана. Данная проблема особенно остра в сельских районах, где про-

живает более 70 % населения страны. По этой причине воде уделяется приоритетное внимание 

в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Потен-

циальные последствия глобальных проблем, таких как изменение климата, рост населения и 

урбанизация, достаточно хорошо изучены и проанализированы. Очевидно, что эти проблемы 

будут оказывать влияние на мировой спрос на пресную воду, который, по прогнозам, вырастет 

к 2030 г. на 50 % и приведет к 40-процентному дефициту располагаемых ресурсов пресной во-

ды.  

Таким образом, наступившее десятилетие предоставит важную платформу для полити-

ческого диалога и обмена информацией и опытом с целью содействия достижению междуна-

родных целей и задач, связанных с водными ресурсами, в том числе целей и задач, перечис-

ленных в «Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Исходя из 

этого, международное сообщество должным образом использует возможности, предоставляе-

мые новым Международным десятилетием действий, и рассмотрит связанные с водными ре-

сурсами вопросы на всех уровнях. 
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ВОДНАЯ ПОЛИТИКА И ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

В статье рассматриваются водная политика и проблемы регионального и глобального регулирования 

использования водных ресурсов, отмечается, что в настоящее время тема глобального водного кризиса ста-

новится все более и более актуальной, международное сообщество обеспокоено проблемой нехватки прес-

ной воды, ухудшением ее качества и намерено предпринимать различные меры для ее преодоления, указы-

вается, что данной проблематикой занимаются все активные участники мировой политики, особую роль 

играют международные организации различного характера. Центральное место в структуре международно-

го сотрудничества принадлежит ООН и ее структурам, констатируется наступление глобального водного 

кризиса как текущий хронический недостаток безопасного и достаточного количества питьевой воды и де-

градация качества воды в реках и озерах.  

Автор отмечает, что дефицит пресной воды является одной из наиболее серьезных экологических 

проблем современности. Роста численности населения, значительное увеличение масштаба потребления 



 

97 
 

воды, и, соответственно, ее дефицита, что впоследствии становилось причиной ухудшающихся условий 

проживания и замедляло экономическое развитие стран, испытывающих нехватку питьевой воды. Измене-

ние климата усиливает изменчивость водного цикла, вызывая тем самым экстремальные погодные явления, 

снижая предсказуемость запасов воды, ухудшая ее качество и угрожая устойчивому развитию. 

Ключевые слова: водная политика, вода, изменение климата, устойчивое развитие, региональная эко-

номика 
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СИЁСАТИ ОБЇ ВА МУШКИЛОТИ ТАНЗИМИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАЊОИ ОБ 
 

Дар маќола сиёсати обї ва мушкилоти танзими минтаќавї ва глобалии истифодабарии захи-

рањои об баррасї шудаанд, ќайд карда шудааст, ки дар замони њозира мавзўи буњрони глобалии об 

њарчи бештар муњим гардида, љомеаии байналмилалї ба мушкилоти норасоии оби нўшокї, бадшавии 

сифати он таваљчуњи хоса зоњир намуда, ва барои пешгирии он чорањои гуногун  меандешад, зикр гар-

дидааст, ки ба мушкилоти мазкур иштирокчиёни фаъоли сиёсати љањонї машѓул шуда истодаанд, наќ-

ши махсуси ташкилотњои байналмилалии сатњи гуногун ќайд карда шудааст. Мавкеи марказиро дар 

сохтори њамкорињои байналмилалї СММ ва сохторњои он мебозанд, шиддатнокии буњрони глобалї 

дар бахши об њамчун норасоии љории љиддї ва миќдоран кифояи оби нўшокии бехатар ва харобша-

вии сифати об дар дарёњо ва кулњо таъкид карда шудааст. 

 Муаллиф ќайд кардааст, ки норасоии оби нўшокї яке аз мушкилоти љиддии экологии замони 

њозира гардидааст. Афзоиши шумораи ањолї, миќёси хеле афзудаи истеъмоли об ва, мувофиќан, нора-

соии он яке аз сабабњои бадшавии шароитњои зист ва сурьати сусти рушди иќтисодии кишварњо, ки 

ду-чори норасоии оби нўшокианд, ба њисоб меравад. Таѓйирёбии иќлим таѓйирпазирии сикли обиро 

пурзўр намуда, њолатњои ногувори табииро ба миён оварда, пешгўии захирањои обро паст карда, си-

фати онро коњиш дода, ба рушди устувор тањдид менамояд.    

Калидвожањо: сиёсати обї, таѓйирёбии иќлим, рушди устувор, иќтисодиёти минтаќавї 
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WATER POLICY AND PROBLEMS OF  

REGULATION OF THE USE OF WATER RESOURCES 
 

The article deals with water policy and problems of regional and global regulation of the use of water re-

sources. Meanwhile, it is noted that at present the topic of the global water crisis is becoming more and more rele-

vant. In particular, the international community is concerned about the problem of lack of fresh water, the deteriora-

tion of its quality and is trying to take various measures to overcome it. It is noted that all actors of world politics are 

engaged in this issue, while international organizations of various nature play a special role. The central place in the 

structure of international cooperation belongs to the UN and its structures. At the same time, the world community 

states the onset of a global water crisis, which refers to the current chronic lack of safe and sufficient drinking water 

and the degradation of water quality in rivers and lakes. 

The author notes that the shortage of fresh water is one of the most serious environmental problems of our 

time. As the population grew, the scale of water consumption increased significantly, and, accordingly, its shortage, 

which subsequently became the cause of deteriorating living conditions and slowed down the economic develop-

ment of countries experiencing a shortage of drinking resources. At the same time, the global crisis caused by cli-

mate change is inextricably linked to water. Climate change is increasing the variability of the water cycle, thereby 

causing extreme weather events, reducing the predictability of water supplies, degrading water quality and threaten-

ing sustainable development. 
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МУШКИЛОТИ АМСИЛАСОЗИИ МАТЕМАТИКӢ ВА КОМПЮТЕРИИ 

ЭКОСИСТЕМАҲОИ МАХЗАНҲОИ ОБӢ ДАР ТОҶИКИСТОН  

ВА АРЗЁБИИ ДИНАМИКАИ ЗАХИРАҲОИ БИОЛОГИИ ОНҲО 
 

Ф.С. Комилиён, 

Донишгоњи миллииТољикистон 
 

Тоҷикистон бо чанд пешниҳоди ҷолибу пурарзиши худ дар ҷаҳон ҳамчун пешоҳанги 

равандҳои саросарии марбут ба масъалаи об шинохта шудааст. Маҳз бо ташаббуси Тоҷи-

кистон аз ҷониби СММ соли 2003 ҳамчун «Соли байналмилалии оби тоза», солҳои 2005-

2015 - Даҳсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои ҳаёт», соли 2013 - «Соли байналми-

лалии ҳамкорӣ дар соҳаи об», солҳои 2018-2028 - Даҳсолаи байналмилалии «Об барои 

рушди устувор», соли 2025 - «Соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо» ва ғайра эълон гар-

дидаанд, ки бо ибтикори Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор омадаанд. 

Масъалаи об бевосита ба масъалаи беҳдошти вазъи иқтисодӣ ва таъмини истиқлоли-

яти озуқаворӣ, аз ҷумла маҳсулоти моҳигӣ, алоқаманд мебошад. Моҳипарварӣ яке аз 

самтҳои зуд рушдкунандаи соҳаи кишоварзии Тољикистон маҳсуб меёбад. Ҳукумати Ҷум-

ҳурии Тоҷикистон дар ҳошияи таъмини истиқлолияти озуқаворӣ «Барномаи рушди соҳаи 

моҳипарварӣ барои солҳои 2009-2015» ва дигар барномаву дартурамалҳоро оид ба масъ-

алаҳои мелиоративӣ, обёрии заминҳо ва ғайра қабул кардааст, ки амалигардонии онҳо, 

пеш аз ҳама, ба сатҳ ва сифати таҳқиқотҳои илмӣ вобастагии ногусастанӣ дорад. 

Барномаҳои зикршуда бояд ҳатман дар заминаи таҳқиқотҳои ҷиддии илмӣ амалӣ гар-

донида шаванд, то самараи иқтисодии онҳо дар сатҳи баланд ва таъсири манфии онҳо ба 

биогеосенозҳои минтақа дар сатҳи хеле паст қарор дошта бошанд. Иҷрои ҳадафҳои маз-

кур бе истифодаи усулҳои илмии муосир, бахусус амсиласозиҳои математикию компюте-

рӣ ва гузаронидани озмоишҳои ҳисоббарорӣ дар компютер ғайриимкон аст.  

Омӯзиши маҳсулнокии биологии аксар махзанҳои обии Тоҷикистон ва дигар кишвар-

ҳои Осиёи Миёна нишон медиҳад, ки онҳо асосан ба навъи махзанҳои олиготрофӣ мансу-

банд. Махзанҳои мазкур, маъмулан, дар маҷроҳои дарёҳое ташаккул ёфта, ғизо мегиранд, 

ки асоси онҳоро обҳои барфу пиряхҳои камғизо ташкил додааст. Ин дарёҳо бо худ миқ-

дори зиёди моддаҳои маъданиро оварда, ба амборҳои обии маҷроӣ ворид месозанд. Аз рӯи 

ҳамин принсип дар Тоҷикистон махзанҳои обии табиӣ (кӯлҳо, ҳавзҳо) ва сунъии (обан-

борҳо, ҳавзҳо ва бассейнҳои моҳипарварии) зиёде пайдо ва сохта шудаанд, ки ҳар кадоми 

онҳо дар пешбурди иқтисодиёти миллии мамлакат саҳми босазое дорад [12].  

Масалан, дар маҷрои дарёҳои Вахш, Сир, Панҷ, Зарафшон ва дигар дарёҳои Тоҷикис-

тон махзанҳои обии сунъии бузургу хурд ва силсилаобанборҳои «Роғун», «Норак», «Бой-

ғозӣ», «Сангтӯда-1», «Сангтӯда-2», «Сарбанд», «Баҳри Тоҷик» ва ғайра бунёд ёфта ё дар 

ҳоли ташаккулёбӣ қарор доранд. Бунёди обанборҳои мазкур ба ғайр аз ҳалли масъалаҳои 

гидрологӣ, инчунин ҳалли масъалаҳои экологиро низ пеш гузоштааст. Масъала танҳо та-

вассути дар як ҷо ҷамъ кардани об ва ба истеъмолкунандагон пешниҳод намудани он ҳал-

ли кулли худро намеёбад. Бисёр зарур аст, ки оби ҷамъшуда ба талаботи сифатӣ низ ҷа-

вобгӯ бошад.  

Азбаски объектҳои обӣ ҷузъҳои ҷудонашавандаи ландшафт, муҳити атроф ба ҳисоб 

мераванд, бинобар он, онҳоро танҳо аз нуқтаи назари утилитарӣ арзёбӣ кардан хатои маҳз 

аст. Обанборҳо ба ғайр аз аҳамияти энергетикӣ, мелиоративӣ, моҳипарварӣ ва рекреатси-

онии худ метавонанд ба муҳити атроф таъсири манфӣ расонида, бо ҳамин васила самара-

нокии иқтисодии худро коҳиш диҳанд. Дар ҷаҳон мисолҳои зиёди оқибатҳои ногувори 

бунёди обанборҳо барои захираҳои обӣ, рӯизаминӣ, моҳипарварӣ ва ғайра ба қайд гириф-

та шудаанд [1, 19]. 

Хусусияти бисёр муҳими обанборҳо аз он иборат аст, ки онҳо объектҳои обии идора-

шаванда мебошанд. Миқдор ва сатҳи об, нерӯи барқ, шикори моҳӣ ва дигар захираҳои обии 
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обанборҳоро ба осонӣ идора кардан мумкин аст. Ин гуна идоракуниҳо, беихтиёр, ба тамоми 

экосистемаи обанборҳо таъсир гузошта, метавонанд ба динамикаи экологии онҳо тағйироти 

пешгӯинашаванда ва ногувор ворид созанд. Барои баҳисобгирии оқибатҳои татбиқи ин ё он 

реҷаи идоракунӣ ва баҳодиҳӣ ба тамоми табодулоти имконпазири комплекси алоқаҳои 

сабабу натиҷавӣ, бешубҳа, амсиласозии математикӣ ва компютерии динамикаи экосистемаи 

обанбор ногузир мебошад.  

Дарвоқеъ, шароити иқлимӣ ва географии кишвари мо барои тараққӣ додани соҳаи мо-

ҳипарварӣ ҳам дар экосистемаҳои табии обӣ (кӯлҳо, дарёҳо) ва ҳам дар махзанҳои сунъии 

обӣ (обанборҳо, ҳавзҳо ва бассейнҳои моҳипарварӣ) бисёр мувофиқ аст. Маҳз ҳамин ҷи-

ҳатро ба ҳисоб гирифта Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таъмини истиқлолияти 

озуқаворӣ барномаҳо ва дартурамалҳои зиёди рушд додани соҳаи моҳипарвариро қабул 

кардааст, ки дар байни онҳо масъалаи гулмоҳипарварӣ мавқеи хосса дорад. 

Мақсад аз парвариши гулмоҳӣ, пеш аз ҳама, ба даст овардани фоида ва бо ғизои му-

фид таъмин намудани аҳолӣ ба ҳисоб меравад. Арзиши аслии гулмоҳӣ ба ҳиссаи хароҷоти 

молиявии хоҷагии моҳипарварӣ дар дастрас намудани ғизои омехтаи сунъӣ ва ташкили 

оқилонаи раванди моҳиғизодиҳӣ вобаста мебошад. Хоҷагӣ ҳар қадар оқилонатар истифо-

даи ғизои моҳиро таъмин карда тавонад, парвариши гулмоҳӣ барои он ҳамон қадар фои-

даи зиёдтар меорад. Аммо, ташкили раванди ғизодиҳии моҳиро вақте комилан дуруст ба 

роҳ мондан мумкин аст, ки агар он бар пояи илмӣ устувор гардонида шуда, ҳар як амали 

он илман асоснок шуда бошад. 

Ғояи марказии моҳиғизодиҳии оқилона аз муайян намудани ратсиони оптималии мо-

ҳӣ - миқдори аз рӯи меъёр муайяншудаи ғизо дар як шабонарӯз иборат аст. Барои муайян 

намудани ратсиони оптималии моҳӣ омилҳои ҳам беруна ва ҳам дохилии зиёдеро, ки ба 

ҳолати физиологии моҳӣ таъсир расонида метавонанд, ба ҳисоб гирифтан лозим аст. Дар 

байни ҳамаи омилҳои таъсиррасон ҳарорати об ва гази оксигени дар об ҳалшуда омилҳои 

асоситарин ба ҳисоб рафта, тавасути таносуби баръакс бо ҳамдигар алоқаманд мебошанд. 

Дар ин маврид нақши калидии ҳарорати об аз хосияти пойкилотермии худи гулмоҳӣ бар-

меояд. Ҳангоми тағйир ёфтани ҳарорати бадани гулмоҳӣ шиддати метаболизми он тағйир 

ёфта, суръати истеъмоли ғизо ва давомнокии фосилаи рушди он дигаргун мегардад. 

Тибқи маълумоти Агентии обуҳавосанҷии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳуку-

мати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарорати миёнаи оби аксар махзанҳои обии ноҳияҳои кӯҳӣ ва 

наздикӯҳии кишвар дар тӯли сол аз 180С ҳеҷ гоҳ боло намебарояд, ки ин нишондиҳанда 

ҳарорати оптималии таъмини рушду афзоиши гулмоҳӣ мебошад. Далели мазкур ба он 

ишора мекунад, ки дар кишвари мо гулмоҳипарварӣ бояд соҳаи аз ҳама афзалиятнок ва 

паҳнгаштатарини моҳипарварӣ бошад. Дар сурати аз ҳисоби маводҳои дохилии кишвар 

ташкил намудани сехҳои истеҳсоли хӯрокаи гулмоҳӣ ва ба роҳ мондани коркарди гӯшти 

он, соҳаи мазкурро ба соҳаи сердаромадтарин табдил додан имконпазир аст [8].  

Дар ин маврид, Тоҷикистон натанҳо аҳолии худро бо ғизои серсафедаи арзон таъмин 

мена-мояд, балки маҳсулоти аз гулмоҳӣ омодагаштаро ба хориҷи кишвар низ содир карда 

метавонад. Ҳамчунин, дар радифи ҳалли масъалаи гулмоҳипарварӣ чандин масъалаҳои 

иҷтимоиву иқтисодӣ, масалан, масъалаи ташкили ҷойҳои нави корӣ ва бо кор таъмин на-

мудани қисми зиёди аҳолии деҳот низ метавонанд ба осонӣ ҳалли худро пайдо кунанд.  

Барои амалигардонии сифатноки андешаҳои зикршуда омода намудани мутахассисо-

ни баландихтисоси соҳаи моҳипарварӣ, ки аз технологияҳои муосири иттилооотӣ, идора-

кунӣ ва амсиласозии математикиву компютерӣ бархӯрдор бошанд, бояд ҳамеша дар мадди 

аввал истад. Танҳо бо истифода аз усулҳои амсиласозии математикӣ ва компютерӣ мета-

вон раванди ғизодиҳии моҳиро ба таври худкор ва самаранок идора кард, вобастагии рат-

сиони оптималии онро аз омилҳои табиии таъсиррасон муайян сохт, оқибатҳои татбиқи ин 

ё он реҷаи идоракуниро пешгӯйӣ намуд, табодули имконпазири комплекси алоқаҳои саба-

бу натиҷавиро арзёбӣ кард ва ҳосилнокии баланди моҳиро дар ҳар як воҳиди ҳаҷми бас-

сейни гулмоҳипарварӣ таъмин намуд.  
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Дар мавриди илман риоя гаштани тамоми талабот ба гулмоҳипарварӣ дар системаи 

бассейн ва тавассути амсилаи компютерӣ идора намудани раванди ғизодиҳии моҳӣ дар он 

метавон массаи биологии фардии гулмоҳиро дар мавсими парвариш аз 25-30 г то ба 250-

300 г ва аз он ҳам зиёдтар расонида, онро ба моҳиҳои молӣ ва тухмӣ табдил дод [8, 9]. 

Хусусиятҳои экосистемаи обанбор. Байни махзанҳои оби ошомиданӣ, махсусан 

ҳавзҳо, кӯлҳо ва обанборҳо умумиятҳои зиёде мавҷуд аст. Монандии ин махзанҳо, пеш аз 

ҳама, дар он таҷассум меёбад, ки онҳо пойгоҳҳои нигаҳдории массаҳои калони об ба 

ҳисоб мераванд. Ҳар кадоме аз онҳо экосистемаи вижагии худро ташаккул дода, фаъоли-

яташро ба таври хосса, ба маъное, аз муҳити атрофи худ ҷудо (алоҳида) ба роҳ мемонад.  

Обанборҳо аз тамсилаҳои табии худ (масалан, кӯлҳо) бо як қатор хусусиятҳояшон 

фарқ низ доранд. Олими маъруфи амрикоии соҳаи экология Юджин Одум фарқи асосии 

байни махзанҳои обии сунъӣ (обанборҳо) ва табиӣ (кӯлҳо)-ро, қабл аз ҳама, бо буҷаи гар-

мӣ вобаста донистааст [17].  

Буҷаи гармии обанбор вобаста ба тарҳи дарғоти он муайян карда мешавад. Агар соди-

роти об аз қисмати поёнии (қаъри) обанбор амалӣ гардонида шавад, масалан, амсоли пой-

гоҳҳои барқи обӣ, он гоҳ ба маҷрои поёни дарғот оби нисбатан хунуки камоксиген, вале аз 

ҷиҳати моддаҳои ғизоӣ бой, ҷорӣ гашта, оби гарм дар худи обанбор боқӣ мемонад. Ин гу-

на обанборҳо, баръакси кӯлҳо, захиракунандагони (аккумулятори) гармӣ ва содиркунан-

дагони моддаҳои биогенӣ ба ҳисоб мераванд. Кӯлҳо бошанд, маъмулан, обро аз қисмати 

(сатњи) болоии худ содир намуда, ба захиракунандагони моддаҳои биогенӣ ва содирку-

нандагони гармӣ табдил ёфтаанд. Умуман, характери обпартоии махзанҳои обӣ ба муҳит 

ва шароити маҷрои пасаздарғотӣ таъсири муайян расонида метавонад.  

Дар натиҷаи танзимкунӣ, бастани маҷро ва захира намудани оби дарё, натанҳо дар ни-

шондиҳандаҳои миқдорӣ, балки сифатии массаи оби обанбор, тағйироти куллӣ ба вуҷуд 

меояд. Татбиқи амалҳои зикршуда суръати обро коҳиш дода, боиси дигаргуншавии сох-

тори маҷроҳои обӣ мегардад. Раванди такшоншавии (седиментатсияи) моддаҳо бошад, ба 

бойшавии таркиби экосистемаи обанбор (бо моддаҳои биогенӣ ва органикӣ) мусоидат на-

муда, метавонад барои рушду нумӯи фитосеноз ва организмҳои обӣ такони ҷиддӣ бахшад. 

Сифати об дар марҳилаи аввали рушди экосистемаи обанбор бештар аз таркиби хоки 

маҳалҳои зериобмонда вобастагӣ дорад. Агар ҳангоми обанборсозӣ заминҳои ҳосилхез 

зери об монанд, он гоҳ ҳосилнокии марҳилаи ибтидоии обанбори ташаккулёбанда метаво-

над баланд бошад. 

Фаъолияти бактерияҳо (деструкторҳо) таҷзияи набототи зериобмондаро суръат бах-

шида, обанборро бо ҷузъҳои биогенӣ бой мегардонад ва чун қоида, об ба «шукуфтан» ме-

пардозад. Вале, агар обанбор дар мавзеи хокаш камҳосил сохта шавад, пас пешакӣ маълум 

аст, ки дар ин гуна экосистема марҳилаи пурмаҳсул вуҷуд дошта наметавонад.  

Хусусияти муҳими дигари экосистемаи обанбор ба лаппишҳои мавҷии сахту тасоду-

фии сатҳи об рабт дорад, ки ин нишондиҳанда ба махзанҳои табиӣ умуман хос нест. Маса-

лан, дар зарфи 9 моҳ чуқурии обанбори «Баҳри Тоҷик» 2 маротиба ва масоҳаташ 3 маро-

тиба кам мегардад [5]. 

Экосистемаҳои обанборҳо аз ҳолати климаксӣ дур буда, асосан дар ҳолати ноустувор 

қарор доранд. Ин вазъият, албатта, таҳлил ва пешгӯии динамикаи рушди онҳоро душвор 

мегардонад. Аз тарафи дигар, муҳлати фаъолияти обанборҳо ҳамагӣ якчанд даҳсоларо 

ташкил медиҳад, ҳол он ки умри хоссаи экосистемаҳои махзанҳои табиии обӣ як тартиб 

(дараҷа) зиёд мебошад. Аз ин лиҳоз, барои бо тағйиротҳои миқдориву сохтории обанбор-

ҳо мустақиман рӯ ба рӯ гаштан гузаронидани таҳқиқотҳоро бо экосистемаҳои онҳо дар 

марҳилаҳои аввали ташаккулёбиашон ба роҳ мондан ба мақсад мувофиқтар аст.  

Усулҳои амсиласозии экосистемаи обанбор. Масъалаҳое, ки фарогири амсиласозии 

математикии экосистемаи обанборанд, аз бисёр ҷиҳат бо масъалаҳои амсиласозии экосис-

темаҳои кӯлҳо, ҳавзҳо ва дарёҳо монанд мебошанд. Ба ќатори онњо масъалаҳои сифати об, 

реҷаи гази оксиген, мубодилаи селҳои энергия, ифлосшавии экосистема, худсофгардонии 

муҳити обӣ, ҳосилнокӣ, эвтрофикатсия ва ғайраро низ дохил кардан мумкин аст.  
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Вале бояд зикр намуд, ки амсиласозии математикии экосистемаи обанбор дорои масъ-

алаҳои хосса низ мебошад. Ба онҳо, масалан, таъсири даврии зериобмонии соҳилҳои обан-

бор, раванди лоиқапуркунии обанбор, аҳамияти обанбор дар парвариши моҳӣ ва ғайраро 

дохил кардан мумкин аст. 

Зарурати омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои зикршуда дар китоби «Обанборҳои ҷаҳон» 

[1] ба таври возеҳ қайд гардидааст. Дар китоби мазкур таснифоти обанборҳо аз рӯи меъёр-

ҳои гуногун, таъсири обанборҳо ба муҳити атроф, масъалаҳои лоиҳакашӣ, мониторинг ва 

ғайра низ баррасӣ гардидааст.  

Дар ҳолати умумӣ ба обанбор ҳамчун ба экосистемаи махзани оби ошомиданӣ назар 

афканда, фарқи онро аз кӯлу дигар махзанҳои обии табиӣ, ки барои таҳқиқу таҳлили онҳо 

теъдоди зиёди амсилаҳои математикӣ сохта шудааст, ба эътибор нагирифтан мумкин аст. 

Дар ин маврид меъёри моявии таснифсозии обанборҳо ба дараҷаи муфассалоти тасвири 

ҷисмии (физикии) ин объектҳои обӣ вобастагӣ дорад. Тасвири ҷисмии объектҳои обӣ ба 

интихоби дастгоҳи математикии амсиласозӣ низ таъсири муайян гузошта метавонад. 

Тасвири равандҳои табиӣ (физикӣ) дар амсилаҳои математикии экосистемаҳои обан-

борҳо дар асоси тасвири сохтори фазоии онҳо сохта мешавад. Дар ин маврид, тамоми маҷ-

мӯи амсилаҳои математикии мавҷударо шартан ба се гурӯҳ - амсилаҳои нуқтавӣ, сегмен-

тӣ ва бефосила (фазоӣ) тақсим мекунанд.  

Агар вобаста ба аломатҳои объекти таҳқиқшаванда, танҳо хусусиятҳои умумии дина-

микаи системаи экологӣ, алоқамандии ҷузъҳои он ва табодули моддаҳоро ба ҳисоб гириф-

тан лозим бошад, он гоҳ экосистемаи объекти додашударо якҷинса тасаввур намуда, амси-

лаи математикии онро дар намуди системаи муодилаҳои дифференсиалии одии тартиби 

якум сохтан мумкин аст, ки ин гуна амсиларо амсилаи нуқтавӣ ном бурдан одат шудааст. 

Дар ин маврид, тағйироти фазоиро дар ҳудудҳои системаи додашуда начандон муҳим ҳи-

собида, аз рӯи тамоми соҳаи таҳқиқшаванда ба сифати наздикшавии якум (қадами аввал) 

ҳаҷми миёнаи обанборро қабул кардан мумкин аст. 

Ба эътибор нагирифтани тақсимоти фазоии экосистемаҳо имконият медиҳад, ки ало-

қамандӣ ва таъсири байниҳамдигарии намудҳои биологӣ ва унсурҳои дигари экосистема 

ба таври муфассал ба ҳисоб гирифта шаванд. Аз тарафи дигар, худи хоҳиши ҳарчӣ бештар 

дар амсила тасвир намудани равандҳои мураккаби экологӣ ва биогидрохимиявӣ, зарурат 

пеш меорад, ки сохтори фазоии амсила ҳарчӣ бештар сода гардонида шавад. Маъмулан, 

дар ин гуна ҳолатҳо муҳити (фазои) обӣ якҷинса ҳисобида мешавад, ки ба таври худкор 

экосистемаро ба як нуқта ва амсиларо ба амсилаи нуқтавӣ табдил медиҳад. Дар ин мав-

рид, масъала натанҳо мураккаб намегардад, балки, баръакс, ҳам аз нуқтаи назари таҳлили 

сифатӣ (бо истифодаи назарияи сифатии системаи муодилаҳои дифференсиалии одӣ) ва 

ҳам аз нигоҳи татбиқи компютерӣ, кор тамоман осон мегардад. 

Намунаҳои амсилаҳои нуқтавиро дар корҳои таҳқиқотии классикии Г.А. Райли (G.A. 

Riley) ва Р.А. Фолленвайдер (R.A. Vollenweider) вохӯрдан мумкин аст. Яке аз амсилаҳои 

назариявии экосистемаҳои обӣ низ, ки ҳанӯз соли 1966 аз тарафи муҳаққиқон Винберг ва 

Анисимов таҳия шудааст, ба гурӯҳи амсилаҳои нуқтавӣ дохил мешавад. Якчанд амсила-

ҳои нуқтавӣ бо сохторҳои гуногуни трофикӣ аз тарафи олими рус В.В. Алексеев мавриди 

омӯзиш қарор гирифтааст [12]. Барои таҳлили сифатӣ ва назарии раванди эвтрофикатсия 

аз тарафи дигар олимони шинохтаи рус Ю.М. Свирежев ва А.А. Воинов [22] амсилаи нуқ-

тавие пешниҳод гардидааст, ки он динамикаи фитопланктон, ҷузъҳои биогенӣ, детрит ва 

оксигенро тасвир менамояд.  

Дар байни амсилаҳои нуқтавӣ ҷойи махсусро амсилаҳои тақлидии (имитатсионии) му-

фассал ишғол менамоянд. Намунаи ин гуна амсилаҳоро дар корҳои таҳқиқотии солҳои 70-

уми асри гузаштаи олими даниягӣ С.Е Йоргенсен (S.E. Jorgensen) ва ҳамкорони ӯ [20] во-

хӯрдан мумкин аст, ки онҳо ба тарҳрезии экосистемаҳои ду кӯли Дания бахшида шуда-

анд. Амсилаҳои мазкур, ки амсилаи дуюми он такмили амсилаи якум аст, бо ёрии систе-

маи 17 муодилаи дифференсиалии одӣ тасвир ёфта, тавассути маҷмӯи додаҳои таҷрибавӣ 

танзим ва санҷида шудаанд. 
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Амсилаи муфассали дигари нуқтавии компютерӣ - ин амсилаи ҳавзи оптималии мо-

ҳипарварӣ мебошад, ки соли 1984 аз тарафи мактаби илмии Ю.М. Свирежев (Svirezhev, 

Krysanova, Voinov) сохта шудааст [21]. Ин амсила имитатореро мемонад, ки барои ба даст 

овардани ҳосили баланди моҳӣ, бо ёрии он қиматҳои оптималии функсияҳои идоракуниро 

(иловакунии ғизои моҳиҳо ва нуриҳои минераливу органикӣ, аэратсияи об, маводи ибти-

доии пойгоҳӣ - моҳичаҳо, ҳарорат ва ғайраро) муайян ва истифода бурдан мумкин аст. 

Як навъ такмил ва ҷамъбасти умумикардашудаи амсилаҳои муфассали нуқтавии ком-

пютерӣ амсилаҳои дар солҳои гуногун таҳиянамудаи шогирдони мактаби илмии мо оид ба 

амсиласозии тақлидии экосистемаҳои обанборҳо ва ҳавзҳои моҳипарварии минтақаи ҷа-

нуби Тоҷикистон мебошанд [7,14]. 

Амсилаи нуқтавии компютерии экосистемаи обанбори «Баҳри Тоҷик» танҳо аз нуқтаи 

назари моҳипарварӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта, популятсияи моҳиҳои он тибқи дар-

ёфти ғизои «дӯстдошта» ва гузариши онҳо ба ғизоҳои «ивазӣ» ва «иҷборӣ» гурӯҳбандӣ 

шудаанд. Дар амсилаи мазкур тамоми дастовардаҳои муосири амсиласозии компютерии 

экосистемаҳои махзанҳои обӣ истифода шуда, такмили минбаъдаи худро ёфтаанд [3; 7; 

12; 13]. 

Умумияти тамоми амсилаҳои зикргардида дар он таҷассум меёбад, ки муҳитҳои обии 

таҳқиқшаванда якҷинса ҳисобида мешаванд. Агар хусусиятҳои масъалаи таҳқиқотӣ баҳи-

собгириҳои одии ғайриякҷинса будани муҳити экосистемавӣ ва дар он ҷудо намудани зер-

системаҳои сохтории якҷинсаро талаб кунад, он гоҳ аз амсиласозии сегментӣ (усули сег-

ментҳо) истифода мебаранд. 

Дар амсиласозии сегментӣ системаи таҳқиқотӣ ба n зерсистема - сегмент тақсим шу-

да, ҳар кадоми онҳо дар ҳудудҳои худ якҷинса ҳисоб карда мешаванд. Баъд барои ҳар як 

сегмент амсилаи хусусии нуқтавӣ сохта шуда, дар онҳо қиматҳои миёнаи тағйирёбандаҳо 

ба ҳисоб гирифта мешаванд. Мубодилаи сели моддаҳо тавассути ҳудудҳои моеъи байни 

сегментҳо ва бо ёрии ҷараёни массаи обу ҳаракати худи организмҳо амалӣ гардонида ме-

шавад. Гузариши консентратсияи моддаҳо аз як сегмент ба сегменти дигари экосистема ба 

тағйирёбии ҷаҳишмондани онҳо оварда мерасонад.  

Намунаҳои маъмули амсилаҳои сегментиро амсилаи барои баҳри Азов таҳиянамудаи 

А.Б. Горстко - 7 сегмент, барои кӯли Онега таҳиянамудаи Ю.М. Свирежев ва Н.К. Лукя-

нов - 5 сегмент, барои кӯли Балатон таҳиянамудаи Ю.М. Свирежев, А.А. Воинов ва А.П. 

Тонких - 16 сегмент, дигар амсилаи барои кӯли Балатон таҳиянамудаи А.В. Леонов - 4 сег-

мент [12], амсилаҳои таҳиянамудаи Ф.С. Комилиён (Комилов) барои обанбори Норак - 4 

сегмент [4; 13] ва обанбори Қайроққум - 5 сегмент [3; 7] ташкил дода метавонанд.  

Дар амсилаҳои бефосила интиқоли масса бо ёрии муодилаҳои адвексия ва диффузияи 

турболентӣ тасвир карда мешавад. Амсилаҳои бефосилаи экосистемаҳои махзанҳои оби 

ошомиданӣ, чун қоида, бо истифода аз истилоҳоти муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳоси-

лаҳои хусусӣ таҳия карда мешаванд.  

Қисми зиёди муҳаққиқон ҳангоми амсиласозӣ аз алгоритми зерин истифода мебаранд: 

аввал амсилаи нуқтавие месозанд, ки он равандҳои хусусии экологӣ ва биологиро дуруст 

инъикос карда тавонад. Амсилаи нуқтавӣ дар намуди системаи муодилаҳои одии диффе-

ренсиалии  tNf
dt

Nd
,




  сохта мешавад, ки дар он N


- вектори тағйирёбандаҳои фазавии 

амсиларо ифода менамояд. Баъд, ё бо истифодаи натиҷаҳои мушоҳидаҳои таҷрибавӣ ва ё 

бо ҳал намудани масъалаи гидродинамикӣ майдони суръатҳои обанбор -  tzyxV ,,,


 ёфта 

мешавад. Дар охир, бо истифода аз шартҳои аввала ва канорӣ амсилаи бефосилаи (дар фа-

зо тақсимшудаи) экосистемаро дар намуди 

fNgradDdivNgradV
dt

Nd 


 )(  
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тасвир менамоянд, ки дар ин ҷо D - матритсаи коэффитсиентҳои диффузияро ифода меку-

над. Дар ин гуна амсилаҳо фарз карда мешавад, ки ҷойивазкунии моддаҳо ҳам аз ҳисоби 

ҷараёнҳои конвективии об ва ҳам адвективӣ (диффузионӣ) амалӣ мегарданд.  

Намунаи равшани ин намуди амсиласозӣ дар китоби таҳқиқотии Ю.М. Свирежев ва 

Д.О. Логофет оварда шуда, бо «тарҳрезии математикии тақсимоти амудии фитопланктон» 

машҳур гаштааст [18]. Дар китоби мазкур барои ду гунаи гидродинамика - бо ёрии ҷара-

ёни об (конвексия) ва бо ёрии диффузия (адвексия) ду амсилаи хеле сода (алоқамандии 

экологии навъи «захираистеъмолкунанда») ва куллан таҳлилшавандае пешниҳод гарди-

дааст, ки онҳо тарзи дар фазо ташаккул ёфтани тақсимоти статсионарии миқдори (био-

массаи) фитопланктонро инъикос менамоянд. 

Амсиласозии навъи бефосиларо бештар барои таҳлили равандҳои хусусии экосисте-

маҳо истифода мебаранд. Мисоли ин гуна амсиласозиро дар корҳои таҳқиқотии Т.С. Кур-

ченко - паҳншавии «доғҳои шукуфони» фитопланктон, S.E. Jorgensen, H.F. Mejer - ра-

вандҳои сегментӣ, В.Н. Дерябин, В.А. Баранник, Ю.М. Плис, А. Brandstetter - паҳншавии 

ифлоскунандаҳои ғайрифаъол (масъалаи сифати об, масалан, паҳншавии метали вазнин) 

ва ғайра вохӯрдан мумкин аст [12].  

Амсилаи консептуалии популятсияи моҳиҳои экосистемаи обанбор, ҳамчун афзо-

ри омӯзиш, таҳқиқот, дарки рафтор ва пешдиди динамикаи популятсияи моҳиҳои экосис-

темаи обанбори амсилавӣ ба тасвири гардиши биогидрохимиявии моддаҳои обанбор, тағ-

йирёбии массаи биологии моҳиҳову дигар ҷузъҳои биотикӣ ва химиявии он такя намуда, 

барои тавсифи муфассали моҳӣ ва компонентҳои боқимондаи экосистемаи обанбор ва ин-

чунин алоқаҳои трофикӣ, идорӣ ва иттилоотии байни онҳо пешбинӣ шудааст [7]. 

Мутахассисони соҳаи гидробиология яке аз нишондиҳандаҳои асосии ҳар гуна объек-

ти обиро маҳсулнокии аввалияи он, яъне массаи биологии обсабзҳои (фитопланктони) 

маскуни он, меҳисобанд. Аз ин рӯ, ба сифати яке аз тағйирёбандаҳои асосии ҳар гуна ам-

силаи объекти обӣ ҳатман консентратсияи фитопланктонро интихоб кардан зарур аст.  

Рушду нумӯи фитопланктон ба ғайр аз таъсири омилҳои экзогенӣ-иқлимӣ, инчунин 

метавонад аз консентратсияи моддаҳои ғизоӣ (унсурҳои биогенӣ) вобаста бошад. Унсур-

ҳои биогение, ки дар махзанҳои обӣ одатан нақши омилҳои маҳдудкунандаи сабзиши фи-

топланктонро мебозанд, инҳо унсурҳои химиявии карбон, нитроген ва фосфор ба ҳисоб 

мераванд. Пас, ба сифати тағйирёбандаҳои минбаъдаи амсила маҳз консентратсияи ҳамин 

унсурҳоро қабул кардан лозим аст.  

Агар дар занҷири трофикӣ ба табдилёбии (трансформатсияи) моддаҳо маҷозан (шар-

тан, рамзан) назар афканем, он гоҳ мебинем, ки консентратсияи консументҳоро ақаллан 

дар шакли умумикардашуда (агрегатсионӣ) бояд дар амсила ба ҳисоб гирем. Аз хулосаи 

мазкур чунин натиҷа бармеояд, ки тағйирёбандаҳои минбаъдаи амсилаи консептуалии 

махзани обӣ бояд консентратсияи организмҳои обӣ, ба мисли моҳӣ, зоопланктон, бентос 

ва ғайра бошанд. 

Занҷири гардиши моддаҳои экосистемаи махзани обӣ бо ҳалқаи детрит (моддаҳои 

органикии фавтидагон) баста мегардад, ки он дар зери таъсири бактерияҳо аз нав то ун-

сурҳои биогенӣ таҷзия (тақсим, ҷудо) мешавад. Аз ин ҷо маълум мегардад, ки консен-

тратсияҳои детрит ва бактерияҳо метавонанд нақши тағйирёбандаҳои навбатии амсилаи 

консептуалии махзани обиро бозанд.  

Мо амсилаи консептуалии худро бо дарназардошти шароит, хусусият ва муҳити эко-

системаи обанбори «Баҳри Тоҷик» (собиқ обанбори Қайроққум) воќеъ дар вилояти Суғди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тибқи тавсифномаи обанборҳои ҷаҳон он ба навъи обанборҳои 

ҳамвор ва пастоб шомил шудааст, таҳия менамоем [7]. 

Тибқи таҳқиқотҳои солҳои 1964, 1968, 1971 ва 1973-юми В.А. Максунов [15] дар 

обанбори «Баҳри Тоҷик» 28 навъи моҳӣ ба қайд гирифта шудааст. Аз ин миқдор, ҳамагӣ 

10 навъи онҳо ба маҷмӯи моҳиҳои саноатӣ-истеҳсолӣ дохил карда шудаанд [5].  

Таҳлили миқдорӣ ва ғизоии моҳиёни обанбор имкон медиҳад, ки популятсияи онҳо аз 

рӯи таркиб ва тарзи дарёфти ғизо шомили чор гурӯҳи шартӣ гардонида шаванд:  
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- гурӯҳи якум: моҳиёни фитофаг, бентофаг ва детритофаг - зағорамоҳӣ, муйлабмо-

ҳии оралӣ, ҷумҷумамоҳӣ, карас-перес; 

- гурӯҳи дуюм: моҳиёни танҳо планкто-бентофаг ва детритофаг - сафедчашм, симмо-

ҳӣ; 

- гурӯҳи сеюм: моҳиёни нимдаранда, ки ба ғайр аз навъи дигари моҳиён инчунин ор-

ганизмҳои қабати об ва қаъри обро низ истеъмол мекунанд - жерех, шофмоҳӣ; 

- гурӯҳи чорум: моҳиёни даранда (истеъмолкунандагони навъи дигари моҳиён) - лақ-

қамоҳӣ, суфмоҳӣ. 

Дар амсилаи консептуалии экосистемаи обанбор консентратсияи моҳиҳои гурӯҳҳои 

мазкурро мувофиқан бо чор тағйирёбандаи шартии мутавассити M1, M2, M3 ва M4 ишора 

мекунем. Дар асоси пойгоҳи ғизоии моҳиҳои обанбор ба амсила тағйирёбандаҳои зеринро 

шомил мегардонем: X1 - фитопланктон, консентратсияи муттаҳидаи ҳамаи намудҳои об-

сабзҳои обанбор, X2 - зоопланктон ва X3 - бентос.  

Барои тасвири раванди эвтрофикатсияи обанбор гардиши биогидрохимиявии унсур-

ҳои биогениеро арзёбӣ намудан лозим аст, ки онҳо ба маҳдуд кардани истеҳсоли маҳсу-

лоти аввалияи занҷири трофикӣ қодир мебошанд: P - консентратсияи фосфори ғайриорга-

никӣ, N - консентратсияи нитрогени ғайриорганикӣ, С - консентратсияи карбони ғайри-

органикӣ. Дар амсила консентратсияи муштараки детриту бактерияҳо ба воситаи D ишора 

карда шудааст. 

Дар амсила гардиши моддаҳо тибқи нақшаи дар расми 1 тасвирёфта амалӣ мегардад. 

Вазъи экосистемаи обанбор дар ҳар як лаҳзаи вақт бо ёрии консентратсияи 11 тағйирё-

банда муайян, таҳқиқ, пешгӯӣ ва баҳо дода мешавад.  

 

 

Расми 1. Диаграммаи селии амсилаи консептуалии популятсияи  

моҳиҳои экосистемаи пастоби обанбори «Баҳри Тоҷик» 
 

Баҳисобгирии омилҳои табиӣ ва антропогенӣ. Дар амсилаи экосистемаи обанбори 
«Баҳри Тоҷик» ду омили (параметри) иқлимӣ - ҳарорати об  ва радиатсияи рӯш-

ноии офтоби сатҳи обанбор , ду омили антропогенӣ - шиддати бори биогенӣ 

( ) ва моддаҳои органикии аллохтонӣ , ки аз шохобҳои паҳлӯиву соҳилҳо 

 ба обанбор ворид мешаванд, се омили гидрологӣ - миқдори оби аз Сирдарё ба 
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обанбор воридшаванда , миқдори оби тавассути дарғоти обанбор ба Сирдарё 

содиршаванда , ҳаҷми обанбори «Баҳри Тоҷик»  ва ҳамчунин як омили 

(функсияи) идоракунӣ - реҷаи шикори моҳии обанбор  дар лаҳзаи вақти 

 ба ҳисоб гирифта шудааст (расми 2), ки онҳо метавонанд ба ра-

ванди гардиши моддаҳои экосистемаи обанбор ва рушду динамикаи он таъсиргузор 
бошанд. 

 

 

Расми 2. Нақшаи таъсири амсилавии омилҳои беруна ба 

                   динамикаи экосистемаи обанбори «Баҳри Тоҷик» 
 

Барои тавсифи таъсири табиӣ ва антропогенӣ ба экосистемаи обанбор ва идо-

ракунии реҷаҳои истифодабарии он, дар амсила ду омили иқлимӣ - ҳарорати об  

ва радиатсияи рӯшноии офтоби сатҳи обанбор , ду омили антропогенӣ - шиддати 

бори биогенӣ ( ) ва моддаҳои органикии аллохтонӣ , ки аз шохобҳои 

паҳлӯиву соҳилҳо  ба обанбор ворид мешаванд, се омили гидрологӣ - миқдори 

оби воридотии дарё ба обанбор , миқдори оби содиротии обанбор ба дарё 

, ҳаҷми обанбор  ва ҳамчунин як омили (функсияи) идоракунӣ - реҷаи ши-

кори моҳии обанбор  дар лаҳзаи вақти  ба ҳисоб гирифта 

шудааст [7]. 
Асоси амсилаи математикии экосистемаи обанбори пастобро системаи 11 муо-

дилаи дифференсиалии одии ғайрихаттии намуди «даранда ва сайди он» ташкил мена-

мояд: 

 

 
 



 

106 
 

ки бо ёрии  - гузариши сели моддаҳо аз блоки (тағйирёбандаи) i-юм ба блоки j-

юми амсила ( - раванди баръакс) ишора карда шудааст: 

      
-  - функсияи ҳудудгузори рушду сабзиши тағйирёбандаи j-юми амсила аз 

рӯи ҳарорат ;  

-  - маҷмӯи ҳароратҳои миёнаи шабонарӯзии оби обанбор ( ) дар ягон 

давраи муайян, ; 

-  - функсияи ҳудудгузори рушду сабзиши тағйирёбандаи j-юми амсила аз 

рӯи рӯшноӣ ;  

-  - маҷмӯи шиддатҳои миёнаи радиатсияи рӯшноии офтоби ба сатҳи 

обанбор афкананда (кал/см2/шб) дар ягон давраи муайян, ; 

-  - функсияи трофикии s-шакл; 

-   - коэффитсиенти метаболикии тағйирёбандаи j-юми амсила, ; 

- i, j  - тағйирёбандаҳои рамзии амсила [7]. 
 

Тағйирёбии консентратсияи моддаҳои экосистемаи обанбор ба миқдори моддаҳои 

ҳамҷинси бо ҷараёни оби дарё воридшавандаашон мутаносиби роста ва бо ҳаҷми оби об-

анбор мутаносиби чаппа мебошад: 

 

 
 

Дар ин формула бо ёрии  мувофиқан консентратсияҳои моддаи j-

юми экосистемаи обанбор дар лаҳзаҳои вақти  ва  кон-

сентратсияи моддаи j-юми ба воситаи ҷараёни оби воридотии дарёи ба обанбор ҳам-

роҳшаванда ишорат карда шудаанд  

Шикори яксолаи моҳиёни обанбор  бо ёрии функсионали зерин ҳисоб карда 

мешавад: 

 
 

Амсилаи математикии таҳияшуда амсилаи нуқтавии популятсияи моҳиҳои эко-
системаи обанбори пастоб буда, ифодагари равандҳои мураккаби трансформатсияи 

моддаҳо дар экосистема мебошад. 
Гулмоҳипарварӣ. Ҳадафи дар шароити сунъӣ парвариш намудани ҳар гуна наму-

ди моҳӣ, аз ҷумла гулмоҳӣ, пеш аз ҳама, ба даст овардани фоида ва бо ғизои муфид 
таъмин намудани аҳолӣ ба ҳисоб меравад. Таҷрибаи чандинсолаи фаъолияти хоҷа-
гиҳои моҳипарварии кишвар собит менамояд, ки дар муайян намудани арзиши ас-
лии моҳӣ ҳаҷми хароҷоти хоҷагӣ дар дастрас намудани озуқаи моҳӣ нақши асосӣ ва 
ҳалкунандаро мебозад. Ҳиссаи ин гуна хароҷот метавонад вобаста ба намуди моҳии 
парваришёбанда то ба 50-80% арзиши аслии моҳӣ баробар бошад. Масалан, дар шак-
ли моҳипарварии интенсивӣ ҳиссаи хароҷоти хоҷагӣ барои харидорӣ ё тайёр намуда-
ни ғизои омехтаи сунъӣ то 70-80% арзиши умумии гулмоҳиро ташкил менамояд [8; 9]. 

Мояи марказии моҳиғизодиҳии оқилона аз муайян намудани ратсиони оптима-
лии (миқдори аз рӯи меъёр муайяншудаи ғизо дар як шабонарӯз) моҳӣ иборат мебо-
шад. Барои муайян кардани ратсиони оптималии моҳӣ омилҳои ҳам беруна ва ҳам 
дохилии зиёдеро, ки ба ҳолати физиологии моҳӣ таъсир расонида метавонанд, ба ҳи-
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соб гирифтан лозим аст. Дар байни ҳамаи омилҳои таъсиррасон «ҳарорати об» ва 
«гази оксигени дар об ҳалшуда» омилҳои асоситарин ба ҳисоб мераванд.  

Нақши ҳарорати об дар парвариши моҳӣ. Табиат барои афзоиш ва рушду нумӯи 
ҳар як намуди моҳӣ ҳарорати оптималие муайян намудааст, ки маҳз дар гирду атро-
фи ҳамон ҳарорати об моҳӣ ба истеъмоли максималии ғизои худ мепардозад. Пас, аз 
ин нукта бармеояд, ки ҳар қадар ҳарорати об (дар рӯзи дилхоҳ) ба ҳарорати оптима-
лии рушди моҳӣ наздиктар гардад, хоҷагии моҳипарварӣ бояд (он рӯз) мутаносибан, 
дар доираи меъёрҳои муайяншуда, ҳамон қадар вояи (шиддати, миқдори) ғизодиҳии 
моҳиҳои бассейнҳои худро зиёдтар намояд. Натиҷаи ниҳоии амали мазкур - ҳатман 
зиёд гаштани массаи биологии моҳиҳои бассейнро боис мегардад. 

Масалан, тибқи таҷрибаи моҳипарварӣ дар экосистемаи ҳавзҳо ба зағорамоҳиҳои 
массаашон 200-граммӣ дар ҳарорати оби 150С аз рӯи ҳисоби 1% аз массаи миёнаи би-
ологии онҳо, вале дар 240С бошад, аз рӯи ҳисоби 3% аз массаи миёнаи биологии онҳо 
ғизои аз нуқтаи назари таркиб тавозуннок илова карда мешавад. Тавре дида меша-

вад, дар ҳароратҳои 150С ва 240С ҳиссаҳои ғизои ба ҳавзи зағорамоҳипарварӣ ило-
вашаванда аз ҳамдигар 3 маротиба фарқ мекунанд. Пас, маълум мегардад, ки рушду 
афзоиши зағорамоҳӣ низ дар ин ҳароратҳои об бояд аз ҳамдигар 3 маротиба фарқ 
дошта бошанд. Ин тамоюл танҳо хоси ҷинси худи зағорамоҳӣ (карп, сазан) набуда, 
балки ба тамоми оилаи зағорамоҳиҳо - пешониғафси намудҳои сафеду рангоранг, 
амури сафед ва дигар намудҳои зағорамоҳӣ низ хос мебошад [8]. 

Агар мисоли овардашударо аз нуқтаи назари мавқеи географии Тоҷикистон ва 
шароити иқлимиву табиии он комилан дуруст таҳлил намоем, он гоҳ ба баъзе нати-
ҷаҳое ноил мегардем, ки ҳеҷ интизорашон набудем: 

- оилаи зағорамоҳиҳо дар махзанҳои обии нисбатан орому кушода (наҳрҳо, ҳавзу 

бассейнҳо ва сатҳи болоии обанборҳо), ки дар минтақаҳои ҳамвори кишвар ҷой гириф-

таанд, метавонад дар давоми сол ҳамагӣ 3 моҳ (июн, июл, август), вақте ки  ҳарорати оби 

онҳо аз 220С болотар гарм мешавад, рушди устувор дошта бошад; 

- дар 2 моҳи дигари сол (май, сентябр) низ, ки ҳарорати оби ин махзанҳо тақрибан ба 

180С-220С баробар аст, рушди ин ҷинси моҳиҳоро қобили қабул ҳисобидан мумкин аст; 

- дар 2 моҳи дигари сол (апрел, октябр) бошад, яъне вақте ки ҳарорати оби махзан-

ҳои мазкур тақрибан 140С-180С-ро ташкил медиҳад, ҷинси зағорамоҳиҳо хеле суст афзо-

иш меёбад; 

- дар 5 моҳи боқимондаи сол (ноябр, декабр, январ, феврал, март), ҳангоми ҳарорати 

оби махзанҳои зикршудааз 140С поёнтар фаромадан, ҷинси зағорамоҳиҳо тамоман рушд 

накарда, дар ҳолати қариб бефаъолиятӣ (карахтӣ, зимистонгузаронӣ) қарор мегиранд. 

Ҳамин тариқ, далелҳо муътамадона гувоҳӣ медиҳанд, махзанҳои обии кушодаи ҷум-

ҳурӣ барои парвариши оилаи зағорамоҳиҳо дар давоми сол ҳамагӣ 3 моҳ устуворона му-

вофиқ буда, тақрибан ним сол (5-6 моҳ) барои ин шакли фаъолият чандон мувофиқ нес-

танд. Ҳолати мазкур - воқеияти объективист, ки онро тағйир додан имконнопазир буда, 

нодида гирифтани он тамоман ба нафъи кор нест! Зиёда аз ин, хулосаи мазкур натанҳо хо-

си махзанҳои обии кушодаи Тоҷикистон, балки фарогири ҳамин гуна махзанҳои обии та-

моми ҳамсоякишварҳо, масалан ҷумҳуриҳои Қирғизистон ва Ӯзбекистон низ мебошад.  

Парадокс дар он аст, ки новобаста ба содагии ҳалли масъала ва маълум будани далел-

ҳои қатъӣ доир ба вобастагии рушди соҳаи моҳипарварӣ аз ҳарорати об, қариб дар тамоми 

ҷумҳуриҳои осиёимиёнагии пасошӯравӣ диққати асосӣ ба парвариши моҳӣ дар объектҳои 

гармоб (ҷинси зағорамоҳиҳо) равона гардида, ба масъалаи парвариши моҳӣ дар объектҳои 

сардоб (ҷинси гулмоҳиҳо) қариб аҳамият дода нашудааст. Ин ҳолат боиси он гардидааст, 

ки дар ин кишварҳо асосан мутахассисони баландихтисоси соҳаи зағорамоҳипарварӣ тар-

бия ёфта, ягон муассисаи таълимии таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ ба тайёр намудани му-

тахассисони баландихтисос ё миёнаихтисоси соҳаи гулмоҳипарварӣ машғул нашудааст. 

Ҳол он ки 93% территорияи Тоҷикистонро кӯҳҳо ташкил дода, қариб аксари махзанҳои 

обии он (дарёҳои азиму дарёчаҳо, наҳру ҷӯйборҳо, кӯлу обанборҳо, ҳавзу бассейнҳо) дар 
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ноҳияҳои кӯҳӣ ё наздикӯҳӣ ҷойгир шудаанд ва тибқи маълумоти бисёрсолаи Агентии обу-

ҳавосанҷии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарора-

ти миёнаи оби онҳо дар тамоми давоми сол аз 180С ҳеҷ гоҳ боло намебарояд [8]. Ин ни-

шондиҳанда (180С - ҳарорати миёнаи об) бошад, ҳамон ҳарорати оптималиест, ки  ба руш-

ду афзоиши гулмоҳӣ мусоидати комил дорад.  

Азбаски қариб ҳамаи дарёҳои ҳавзаи баҳри Арал аз кӯҳҳои сарбафалаки Бадахшон, 

Зарафшон, Ҳисор ибтидо мегиранд, аз ин рӯ сарчашмаи оби онҳоро асосан пиряхҳову 

барфҳои кӯҳӣ ташкил медиҳанд, бинобар он, тамоми андешаҳои зикршударо ба шароити 

табииву иқлимии ҷумҳуриҳои Қирғизистону Ӯзбекистон низ татбиқ намудан мумкин аст.  

Суръати ҷараёни оби дарёҳои кӯҳӣ маъмулан хеле баланд (тақрибан 2-5 м/с) аст. Ма-

салан, дар расми 3 динамикаи соли 1985-уми суръати оби дарёи Кофарниҳон (м/с) дар 

дењањои Сорбо (аз чап) ва Чинори (аз рост) минтақаи Ромити шаҳри Ваҳдат тасвир ёфта-

аст. Тавре аз расм дида мешавад, суръати оби ин дарё дар давоми сол дар ҳудудҳои 1,0-4,5 

м/с тағйир меёфтааст. 
 

 

Расми 3. Динамикаи суръати оби дарёи Кофарниҳон (м/с) дар қишлоқҳои Сорбо 

 (аз чап) ва Чинори (аз рост) минтақаи Ромити шаҳри Ваҳдат дар соли 1985 
 

Омили мазкур (суръати об) боиси он мегардад, ки ҳатто дар мавсими гармтарини сол 

(фасли тобистон) низ, ки ҳарорати ҳаво дар водиҳо ба 40-420С расида, баъзан аз он ҳам бо-

лотар меравад, ҳарорати оби дарёву наҳрҳои кӯҳӣ фурсати гармшавӣ наёфта, дар нишон-

диҳандаҳои 120С-200С боқӣ мемонанд. Ба сифати мисол кифоя аст, ки динамикаи солона 

ва бисёрсолаи ҳарорати миёнаи (30С-140С) оби дарёи Кофарниҳонро дар ҳудуди минта-

қаи сайёҳии Ромит (нуқтаи ҳароратсанҷи қишлоқи Чинор) муоина намоем (расми 4). 
 

 

Расми 4. Динамикаи ҳарорати миёнаи солона (барои солҳои 1985-1990, аз чап) ва 

бисёрсолаи оби дарёи Кофарниҳон (аз рост) дар нуқтаи ҳароратсанҷи дењаи Чинор 

(ҳудудҳои макони ҷойгиршавии хоҷагии гулмоҳипарварии «Ромит»)  

Мушоҳидаҳои бисёрсолаи ҳаводорони моҳидорӣ ҳам гувоҳӣ медиҳанд, ки тамоюли 

мазкур танҳо хоси дарёи Кофарниҳон (шаҳри Ваҳдати Тоҷикистон) набуда, балки ба тамо-

ми дарёҳои кӯҳии Тоҷикистон ва кулли минтақаи Осиёи Марказӣ, ки дар оби онҳо гулмо-

ҳии амударёӣ (Salmo trutta oxianus Kessler) зиндагӣ ва рушд карда метавонад, масалан ди-

гар шохобҳои болоии ҳавзаи Амударё - ба мисли Вахшу Қизилсӯ (Тоҷикистон), Сурхон-

дарё (Ӯзбекистон), ҳавзаи дарёҳои дарраҳои Қаратоғ (шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Шаҳ-

ринав), Хонақоҳ (ноҳияи Ҳисор), Варзоб (ноҳияи Варзоб), Сорбо ва Ёси дарраи Ромит (ш. 
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Ваҳдат), дарраҳои Ҳакимӣ (ноҳияи Сарбанд), Камароб (ноҳияи Рашт), болооби Сирдарё 

(Қирғизистон) ва дарёчаҳои зиёди болооби ҳавзаи дарёи Панҷ дар Вилояти Мухтори Кӯ-

ҳистони Бадахшон тааллуқ дорад. 

Тамоми далелҳои ҳароратии махзанҳои сардоби кишвар ба он ишора мекунанд, ки 

гулмоҳипарварӣ бояд дар Тоҷикистон соҳаи аз ҳама афзалиятнок ва паҳнгаштатарини мо-

ҳипарварӣ бошад. Дар сурати аз ҳисоби маводҳои дохилии кишвар ташкил намудани сех-

ҳои истеҳсоли хӯрокаи гулмоҳӣ ва ба роҳ мондани коркарди гӯшти он, соҳаи мазкурро ба 

соҳаи сердаромадтарин табдил додан имконпазир мебошад. Дар ин маврид Тоҷикистон на 

танҳо аҳолии кишварро бо ғизои серсафедаи арзон таъмин, балки маҳсулоти аз гулмоҳӣ 

омодагаштаро ба хориҷи кишвар низ содир карда метавонад. 

Дар радифи ҳалли масъалаи гулмоҳипарварӣ чандин масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, 

масалан, масъалаи ташкили ҷойҳои нави корӣ ва бо кор таъмин намудани қисми зиёди 

аҳолии деҳот низ метавонанд ҳалли худро ба осонӣ пайдо кунанд. Масалан, тавре дар бо-

ло қайд кардем, ҳамагӣ 7% территорияи Тоҷикистонро ҳамворӣ ташкил медиҳаду халос. 

Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки қариб тамоми аҳолии ҷумҳурӣ ё дар минтақаҳои назди 

кӯҳӣ ва ё дар ноҳияҳои кӯҳӣ зиндагӣ ва кору фаъолият мекунанд. Дар мавриди рушд кар-

дани соҳаи гулмоҳипарварӣ як қисми онҳо метавонанд ҳамин фаъолиятро ба худ касб на-

моянд ва сатҳи зиндагии худро боло баранд. 

Илова ба андешаҳои зикршуда, боз як нуктаи бисёр муҳимро дар хусуси махзанҳи 

обии нисбатан оромоби дар ҳамвориҳо ҷойгирифта ва дар фасли тобистон ҳарорати оба-

шон беҳтар гармшаванда қайд карданӣ ҳастем. Ба ин категорияи объектҳои обӣ баъзе 

ҳавзҳои моҳипарварӣ ва обанборҳоро дохил кардан мумкин аст, ки онҳоро махзанҳои 

обии сунъӣ низ ном мебаранд. Гарчанде ҳарорати оби ин категорияи объектҳои обӣ дар 

фасли тобистон (июн, июл, август) то 270С-290С боло равад ҳам, вале аллакай аз моҳи ок-

тябр сар карда, ҳарорати онҳо майли аз 180С поён рафтанро ихтиёр менамояд. Ин раванд, 

маъмулан, то моҳи май идома ёфта, танҳо дар нимаҳои ин моҳ ҳарорати онҳо аз нав май-

ли аз 180С боло рафтан менамояд. Пас, аз диди назариявӣ хулоса баровардан мумкин аст, 

ки ин махзанҳои обиро бо мақсади гулмоҳипарварӣ дар муддати 6-7 моҳи сол (октябр-ап-

рел) истифода бурдан имконпазир мебошад. Дар муддати 3 моҳи сол (декабр-феврал) бо-

шад, гулмоҳӣ ҳатто метавонад дар ин объектҳои обӣ бошиддат афзоиш ёбад. 

Нуктаи мазкур бори дигар собит месозад, ки шароити табиию иқлимии ҷумҳурии мо 

барои гулмоҳипарварӣ нисбат ба зағорамоҳипарварӣ бештар мувофиқтар аст. Аммо, ин 

ҳеҷ гоҳ маънои онро надорад, ки мо бояд аз баҳри зағорамоҳипарварӣ бароем, баръакс, 

дар баробари пешбурди ин соҳаи бисёр ҳам муфид, моро мебояд аз имкониятҳои худодо-

ди табиати нотакрори худ беҳтар истифода бурданро аз худ намоем.  

Ҳангоми амсиласозиҳои математикӣ ва имитатсионӣ (тақлидӣ) вобаста ба мушахха-

соти масъалаҳо ва объектҳои таҳқиқотӣ аз дастгоҳҳои гуногуни математикӣ истифода ме-

баранд. Масалан, агар барои тасвири як намуди масъалаҳо татбиқи муодилаҳои фарқии 

охирнок ба мақсад мувофиқтар бошад, барои дигар намуди масъалаҳо метавонад муоди-

лаҳои дифференсиалии оддӣ ё муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ, барои 

намуди сеюм - услуби дискретӣ ё стохастикии амсиласозӣ истифода шавад. 

Азбаски равандҳои асосии мубодилаи моддаҳо, энергия ва иттилоот дар тамоми эко-

системаҳои обӣ сифатан якхела амалӣ мегарданд, бинобар он асоси амсиласозии гулмоҳи-

парварӣ дар системаи бассейниро амсилаҳои консептуалӣ, математикӣ ва компютерии мав-

ҷуда, ки ба технологияҳои моҳипарварӣ дар экосистемаи ҳавзҳо, обанборҳо ва кӯлҳо бах-

шида шудаанд, ташкил додаанд [3-4; 7; 10-14]. 

Мо дар ибтидо аз пешкаш намудани як амсилаи хеле одии популятсияи моҳии 
дар экосистемаи шириноби табиӣ ҳаётбаранда шурӯъ менамоем, ки он дар моногра-
фияи яке аз муҳақ-қиқони маъруфи соҳа В.В. Меншуткин «Искусство моделирования 
(экология, физиология, эволюция)» [16] - «Маҳорати амсиласозӣ» оварда шуда, аз та-
рафи мо такмил дода шудааст. Дар амсилаи мазкур, ки ғояҳои асосии он дар тамоми 
раванди таҳқиқоти мо истифода хоҳанд шуд, тағйирёбии динамикаи миқдор (N) ва 
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афзоиши массаи биологии фардҳои моҳӣ (M) вобаста ба синну солашон (t) дар наму-
ди системаи муодилаҳои зерин тасвир ёфтааст: 

 

 

 
Дар ин система бо ёрии  - коэффитсиенти фавти табиии моҳӣ,  - коэффитсиен-

ти марги истеҳсолии он,  - коэффитсиенти рушду афзоиши моҳӣ,  - функсияи 

сайдкунии моҳӣ ва  - синну соли моҳиҳои сайдшаванда ишорат гардидааст. 

Ҳалли аналитикии муодилаҳои системаи мазкурро дар мавриди доимӣ будани ко-
эффитсиентҳояш дар мақолаҳои зиёде, масалан [16], вохӯрдан мумкин аст: 

 

 

 

 
ки дар ин ҷо  - миқдори аввалаи моҳиҳои популятсияро ифода менамояд.  

Аммо ҳангоми баҳисобгирии одитарин равандҳои воқеӣ, масалан фавти табиии 
моҳӣ вобаста ба синну солаш ё марги истеҳсолии он вобаста ба андозааш, аллакай ба 
мо лозим меояд, ки барои ҳалли муодилаи дифференсиалии якуми система аз метод-
ҳои тақрибии ададӣ истифода барем. Дар мавриди амсиласозии популятсияи гулмо-
ҳии системаи бассейнӣ бошад, натанҳо ин гуна вобастагиҳо, балки махсусиятҳои 

зиёди дигари моҳипарвариро низ ба инобат гирифтан лозим меояд.  
Амсиласозии гипотезии гулмоҳипарварӣ барои системаи бассейн. Дар амалия ҳар 

гуна популятсияи гулмоҳии дар экосистемаи бассейнҳо парваришёбандаро ба гу-

рӯҳҳои муайяни синнусолии  тақсим мекунанд, ки рушду инки-

шофи ҳар кадоми онҳо дар ҳар як лаҳзаи вақти додашудаи марҳилаи таҳқиқотии ҳа-

ёти он  бо ёрии миқдори моҳиҳои ҳар як гурӯҳ  массаи миёнаи фар-

ди алоҳидаи ҳар як гурӯҳи моҳиҳо  ва массаи биологии умумии ҳар як гурӯҳи 

моҳиҳои бассейнҳо  муайян, таҳқиқ ва баҳо дода мешавад. 

Тағйирёбии миқдор ва массаи биологии моҳиҳои гурӯҳҳо аз ҳарорати об, кон-
сентратсияи гази оксигени дар об ҳалшуда, дараҷаи фаъолнокии ионҳои гидрогени 
об, мувофиқати сифат, суръат ва миқдори оби бассейнҳо бо миқдор ва массаи био-
логии моҳиҳои дар онҳо парваришёбанда ва муҳимтар аз ҳама ба сифату миқдори 
ғизои омехтаи ба бассейнҳо иловашаванда ва ҳамчунин ба дигар омилҳои беруниву 
дохилӣ вобаста мебошад. Аз рӯи динамикаи миқдору массаи моҳиҳои гурӯҳҳои син-
нусолӣ метавон ба вазъи умумии популятсияи гулмоҳӣ дар экосистемаи бассейнҳо 
дар ягон давраи мушаххас баҳо дод.  

Барои тавсифи таъсиррасониҳои омилҳои табиӣ ба система ва тасвири идора-
кунии реҷаҳои истифодаи ғизои омехта дар амсила ду омили (параметри) табиӣ - ҳа-

рорати об -  ва консентратсияи оксигени дар об ҳалшуда -  ва инчунин як 

функсияи идорӣ - реҷаи иловакунии ғизои омехтаи сунъӣ ба экосистемаи бассейнӣ - 

 ба ҳисоб гирифта шудааст. Тамоми раванди парвариш, фаъолият ва сиклҳои ҳа-

ёти гулмоҳӣ дар экосистемаи бассейнҳо маҳз аз ҳамин омилҳо вобаста ҳисобида ме-
шавад [8].  
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Бояд зикр намуд, ки таҳияи амсилаи сиклҳои ҳаёти гулмоҳӣ дар экосистемаи бас-
сейнӣ барои ҳалли якчанд масъала муҳим арзёбӣ карда мешавад.  

Якум, он имкон медиҳад, ки тамоми натиҷаҳои таҳқиқоти ихтиологӣ, физиологӣ, 
биохимиявӣ ва экологии дар ин самт анҷомдодашуда умумигардон ва ҷамъбаст кар-
да шавад.  

Дуюм, дурустии тасаввуроти назариявӣ оид ба механизмҳои амалишавии фаъо-
лияти гулмоҳӣ дар ҳамаи марҳилаҳои рушди синнусолии он санҷида шуда, пайванд-
ҳои байниҳамдигарии марҳилаҳо ва нуқтаҳои гузариши онҳо аз марҳилаҳои поёнӣ ба 
марҳилаҳои болоии синнусолӣ мушаххас гардонида шавад.  

Сеюм, натиҷаҳои ҷамъбастии амсиласозӣ дар ҳалли масъалаҳои гуногуни гулмо-
ҳипарварӣ, таъмини амнияти ғизоӣ ва дигар масъалаҳои характери иқтисодиву иҷти-
моӣ ва техникидошта истифода бурда шавад. 

Амсиласозии марҳилаҳои асосии ҳаёти гулмоҳӣ. Асоси амсилаи консептуалии (ал-
горитми) гузариши вазъи популятсияи гулмоҳиро аз як марҳилаи ҳаётӣ ба дигараш 
дар системаи бассейнӣ, ки дар расми 5 тасвир ёфтааст, танҳо равандҳои афзоиш ва 
фавти табииву марги маҷбурии (истеҳсолии) моҳӣ ташкил медиҳанду бас. Дар маси-
ри марҳилаи мушаххаси ҳаётӣ дар натиҷаи фавти табиӣ ва марги истеҳсолӣ як қисми 

муайяни моҳиҳои ( ) ҳар як гурӯҳи синнусолӣ -  оламро падруд гуф-

та, қисми боқимондаи онҳо ба гурӯҳҳои синнусолии навбатӣ мегу-заранд.  

Гурӯҳи якуми синнусолӣ - , ки аз тухмчаи (  

- ихроҷи) моҳиҳои истеҳсолӣ -  ташаккул меё-

бад, барои ин қоида истисно аст. Тибқи талаботи бо-
зор ҳиссаи муайяни (Y) моҳиҳои гурӯҳҳои синну-

солии шашум ва ҳафтум -  сайд карда 

мешаванд [8].  
Амсилаи консептуалии овардашудаи популят-

сияи гулмоҳиро бо истифода аз дастгоҳи муодила-
ҳои фарқии охирнок дар намуди зерин тасвир кар-
дан мумкин аст: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дар системаи муодилаҳои овардашуда   - ишораи гурӯҳи i-юми син-

нусолии моҳиҳо  дар лаҳзаҳои вақти  ва   - миқдори тухмчаҳои 

истеҳсолнамудаи (ихроҷнамудаи, элиминатсияшу-даи) моҳиҳои гурӯҳи  - 

коэффитсиенти сернаслии моҳиҳои гурӯҳи  (миқдори тухмчаҳои истеҳсолнаму-

даи як фарди ин гурӯҳ),  - коэффитсиенти фавти умумии гурӯҳи моҳиҳои синну со-

ли i-юм (ҳиссаи моҳиҳои бо сабабҳои гуногун азбайнрафта), α ва β - коэффитсиент-
ҳои функсияи такрористеҳсоли моҳӣ мебошанд [8]. 

Идентификатсия (омодасозӣ) ва верификатсияи (санҷиши эътимоднокии) амси-

лаи компютерии популятсияи гулмоҳии системаи бассейни моҳипарварӣ аз рӯи методикаи 

дар амсилаҳои тақлидии (имитатсионии) экосистемаҳои обанборҳо ва ҳавзҳои моҳипар-
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варӣ татбиқшуда, ки дар монографияҳои Ф.С.Комилиён «Амсиласозии компютерии эко-

системаҳои обанборҳо» [12] ва «Тарҳрезии тақлидии экосистемаи ҳавзи моҳипарварии сер-

маҳсули идорашаванда» [11] дарҷ гардидааст, гузаронида шудааст. Натиҷаи ҳисоббарори-

ҳои амсилаи компютерӣ роҷеъ ба тағйирёбии миқдори умумии гулмоҳии амсилавӣ ва мас-

саи миёнаи як фарди он дар давоми сикли пурраи гулмоҳипарварӣ дар системаи бассейн (2 

сол) дар расми 6 тасвир ёфтааст. Тавре аз тасвири графикӣ баръало дида мешавад, амсила 

миқдор ва массаи гулмоҳиро дар тамоми мавсими парвариш дуруст инъикос карда мета-

вонад.  
 

 

 

Расми 6 – Тасвири графикии динамикаи компютерии миқдор (аз чап, адад) 

ва массаи миёнаи як фарди гулмоҳии амсилавӣ (аз рост, г) 

Дар расми 7 диаграммаи массаи биологии умумии гурӯҳҳои синнусолӣ (г) дар инти-

ҳои марҳилаҳои парвариши моҳиҳои онҳо тасвир ёфтааст. Ба таври возеҳ дида мешавад, 

ки массаи калонтарин ба моҳиҳои гурӯҳи синнусолии шашум (гулмоҳии молӣ) рост мео-

яд. Дар маҷмӯъ, сутунҳои диаграммавӣ вазъи воқеии массаи гулмоҳии ҳар як гурӯҳро ду-

руст инъикос менамоянд.  

 

 

Расми 7. Диаграммаи массаи биологии умумии гурӯҳҳои синнусолӣ (г)  

дар интиҳои марҳилаҳои парваришашон  

Барои омодасозӣ ва санҷиши афзори таҳқиқотии компютерӣ аз маводҳои таҷрибавии 

мутахассисони ӯзбек «Парвариши гулмоҳӣ дар шароити Ӯзбекистон: дастури амалӣ барои 

хоҷагидорон» [6], аврупоӣ «Парвариши камҳаҷми гулмоҳии рангинкамон: санади техни-

кии Ташкилоти ғизоӣ ва кишоварзии СММ оид ба моҳидорӣ ва аквакултура» [2] ва ҳамчу-

нин маълумоти хусусии хоҷагии моҳипарварии «Форел» воќеъ дар минтақаи Ромити шаҳ-

ри Ваҳдати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба қиматҳои аввала ва интиҳоии миқдор ва массаи 

биологии миёнаи фардҳои гурӯҳҳои синнусолии марҳилаҳои гуногуни ҳаёти популятсияи 

гулмоҳии системаи бассейнҳо истифода шудааст. Вобаста ба иттилооти дастрасшуда аввал 

фосилаҳои тағйирёбии қиматҳои имконпазири коэффитсиенту параметрҳои амсила муай-
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ян карда шуда, баъд хатҳои ҳаракати амсилавӣ ба таври максималӣ бо графики додаҳои 

таҷрибавии мавҷуда наздик кунонида шудааст.  

Верификатсияи амсила, ки дар заминаи маълумоти воқеии иқлимию гидрологии Аген-

тии обуҳавосанҷии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва додаҳои таҷрибавии бассейнҳои гулмоҳипарварии кишвари ҳамсояи Ӯзбекистон [2; 6; 

8] гузаронида шудааст (расми 8), аз дуруст тарҳрезӣ гаштани амсилаи компютерӣ гувоҳӣ 

медиҳад. 

 

 

Расми 8.  Натиҷаи верификатсияи компютерии амсила: афзоиши массаи 

 биологии миёнаи ардҳои гулмоҳӣ (г) (аз рост, бассейнҳои Ӯзбекистон [6]);  

муқоисаи натиҷаҳои амсилавӣ бо додаҳои таҷрибавӣ (аз чап) 
 

Бояд қайд кард, ки чорабиниҳои муҳими касбӣ дар технологияи амсиласозӣ - банақ-

шагирии таҷрибагузарониҳо ва муайянкунии ҷанбаҳои маълумотӣ ба ҳисоб мераванд. 

Ҳангоми такмилдиҳии сохтори амсилаи компютерӣ ва мушаххасгардонии алгоритми ама-

лишавии он мо низ маҳз бо ҳамин проблема - камчинии додаҳои таҷрибавӣ рӯ ба рӯ гаш-

тем. Аммо дар ин гуна мавридҳо мо корбариро бо амсила ба пуррагӣ қатъ нагардонида, 

тарзи арзёбии ғайримустақими иттилоотӣ ва экспертиро истифода бурдем. Усули мазкур 

ба мо имконият фароҳам овард, ки якчанд паҳлӯҳои таҳқиқнашудаи пойгоҳи таҷрибавиро 

ошкор созем ва онҳоро пешкаши мутахассисони соҳаи моҳипарварӣ ва хоҷагии гулмоҳи-

парварии «Форел» вокеъ дар минтақаи Ромит гардонем.  

Гунаҳои сенарӣ оид ба тағйирёбии амсилавии ҳарорати об, идоракунии равандҳои 
моҳиғизодиҳӣ ва сайди гулмоҳӣ. Қадами навбатии амсиласозии компютерӣ аз гуза-
ронидани ҳисоббарориҳои сенарӣ - озмоишҳои эҳтимолӣ иборат аст, ки онҳо рушди 
популятсияи гулмоҳии экосистемаи бассейнро вобаста ба тағйирёбии омилҳои иқ-

лимӣ (ҳарорати об) ва таъсири равандҳои идорӣ муайян менамоянд. Озмоишҳои эҳ-

тимолӣ имкон медиҳанд, ки доир ба хосиятҳои популятсияи гулмоҳӣ натанҳо итти-
лооти нави мазмуннок пайдо кунем, балки устувории амсиларо нисбат ба тағйирёбии 

омилҳои беруна ва реҷаҳои идоракунӣ бисанҷем. 
Озмоиши верификатсионии амсила ба сифати гунаи ибтидоӣ пазируфта шуда, бо 

амсила дар компютер 8 озмоиши сенарӣ гузаронида шудааст. Чор сенарияи аввала 
ба тағйирёбии иқлими ҷаҳон ва таъсири он ба системаи бассейнҳои гулмоҳипарварӣ 
бахшида шудааст, ки дар намуди пасту баландшавии ҳарорати миёнаи об ифода ёф-
тааст.    

Дар сенарияи 1-ум динамикаи тағйирёбии массаи биологии фардии миёнаи гул-
моҳии бассейн ҳангоми 20С боло рафтани ҳарорати миёнаи солонаи об мавриди таҳ-

қиқ қарор гирифтааст. Дар сенарияи 2-юм, баръакс, фарз карда шудааст, ки ҳарора-
ти миёнаи солонаи оби бассейн нисбат ба ҳарорати дар гунаи верификатсионии ам-
сила овардашуда 2℃ поёнтар рафтааст. Натиҷаҳои компютерии ҳамин гуна фарзия-
ҳо мувофиқан ҳангоми ба 50С зиёд ва ба 50С кам гаштани ҳарорати миёнаи солонаи 
об дар сенарияҳои 3 ва 4 таҳқиқ гар-дидаанд.  
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Қиматҳои ададии ибтидоӣ - М(t0) ва интиҳои - М(tk)-и амсилавӣ, қиматҳои сена-
рии ҳароратӣ (сенарияҳои 1-4) оид ба динамикаи массаи биологии миёнаи гулмоҳи-

ҳои гурӯҳҳои синнусолӣ - G1(t)-G7(t)ва инчунин қиматҳои сенарии динамикаи массаи 
ҳамин гурӯҳҳо дар интиҳои марҳи-лаҳои парваришашон вобаста ба каму зиёдшавии 
меъёри ғизодињии моҳӣ (сенарияҳои 5-6 - мувофиқан 2% зиёд ва 2% кам), ки дар ҷад-
вали 1 инъикос ёфтаанд, аз тарзи кори мукаммали барномаи компютерӣ (афзори таҳ-

қиқот) дарак медиҳанд. 
 

Ҷадвали 1 

 Қиматҳои ибтидоӣ - М(t0), интиҳои - М(tk)-и амсилавӣ ва сенарӣ оид ба динамикаи  

массаи биологии миёнаи гулмоҳиҳои гурӯҳҳои синнусолӣ - G1(t)-G7(t) (г)  

Рӯз 33-юм 61-ум 92-юм 183-юм 321-ум 486-ум 730-юм 

Гурӯҳҳо G1(t) G2(t) G3(t) G4(t) G5(t) G6(t) G7(t) 

М(t0) 0,080444 0,107342 0,608195 0,924114 3,565661 27,70599 301,4588 

М(tk) 0,100171 0,480721 0,911211 3,088913 26,69918 296,0371 1537,383 

Сенарияҳои иқлимӣ ва идорӣ оид ба тағйирёбии биомассаи гулмоҳӣ (г)  

М(tk), T=Т+2 0,104385 0,482793 0,924345 3,089978 26,69996 296,1467 1539,456 

М(tk), T=T-2 0,099428 0,295769 0,809048 2,579781 25,68966 248,0983 1250,591 

М(tk), T=T+5 0,102106 0,148445 0,534558 2,504566 17,04797 306,3249 1168,182 

М(tk), T=T-5 0,103133 0,335898 0,635031 2,338044 23,71649 262,8864 1279,669 

U=U+U*0,02 0,115052 0,701496 1,222647 3,291492 57,27155 321,3386 1350,885 

U=U-U*0,02 0,089739 0,446013 0,762906 2,714233 23,31423 218,4693 1263,219 
 

Дар расми 9 танҳо қиматҳои биомассаи гулмоҳиҳои гурӯҳҳои молӣ - G6 (аз чап) ва ис-

теҳсолӣ - G7 (аз рост) дар охири марҳилаҳои парваришашон, ки онҳо нисбат ба массаи ди-

гар гурӯҳҳои синнусолӣ хеле бузурганд, тибқи натиҷаҳои сенарӣ-амсилавии дар ҷадвали 2 

овардашуда, мувофиқан бо массаи гулмоҳиҳои гунаҳои додашудаи ибтидоӣ - М6(tk) ва 

М7(tk)  қиёс карда шудаанд.  

 

Расми 9. Қиёси биомассаи гулмоҳиҳои гурӯҳи молӣ - G6 (аз чап) ва истеҳсолӣ - G7  

(аз рост) дар охири марҳилаҳои парваришашон мувофиқан бо массаи гулмоҳиҳои  

гунаҳои додашудаи ибтидоӣ - М6(tk) ва М7(tk), тибқи натиҷаҳои амсилавии  

сенарии ҷадвали 3 
 

Тавре аз тасвири диаграммавии қимати биомассаҳои моҳӣ (расми 9) дида меша-
вад, ҳангоми ба ҳисоби миёна 2℃ боло рафтани ҳарорати оби системаи бассейн (се-
нарияи 1) низ массаи сенарии моҳӣ (296,1467 г) тақрибан бо массаи гунаи ибтидоии 

он (296,0371 г) баробар мемонад. Сабаби асосӣ дар он аст, ки қиматҳои миёнаи ҳаро-
рати об дар ин маврид аз қиматҳои миёнаи ҳарорати оби дар гунаи ибтидоӣ дода-
шуда кам фарқ мекунанд. Аммо ҳангоми ба ҳисоби миёна 5℃ зиёд гаштани ҳарорати 
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оби бассейн (сенарияи 3) масъала тамоман ранги дигар мегирад: массаи моҳӣ аз 
296,0371 г то ба 306,3249 г меафзояд. Ин ҷо шояд сабаб дар он бошад, ки қисми зиёди 

қиматҳои ҳарорати миёнаи шабонарӯзии об ба қиматҳои ҳарорати оптималии рушди 
гулмоҳии молӣ (160С-180С) наздик шуда, барои фаъолияти муътадили он муҳити соз-
гор офарида бошанд. 

Маънидодкунии натиҷаҳои компютерии нисбатан пасти биомассаи гулмоҳии мо-
лии дар сенарияҳои 2-юм ва 4-ум ҳосилшударо, ки мувофиқан ба 248,0983 г ва 
262,8864 г баробар буда, бо ҳароратҳои сенарии аз ҳароратҳои додашудаи ибтидоӣ 
поёнтар алоқамандӣ доранд (T(t)-2℃ ва T(t)-5℃), баръакси асосноккуниҳои дар боло 
баёншуда тавзеҳ додан мумкин аст. 

Натиҷаҳои амсилавии ду сенарияи навбатии 5-ум ва 6-умро, ки мувофиқан ба 2% 
зиёд ва 2% кам кардани меъёри шабонарӯзии ғизодиҳии гулмоҳӣ алоқаманд буда, 
321,3386 г ва 218,4693 г-ро ташкил додаанд, хеле одӣ шарҳ додан мумкин аст: азбаски 
гулмоҳӣ моҳии даранда ва пурхӯр аст, бинобар он ҳангоми зиёд намудани меъёри ғи-
зодиҳӣ массаи он меафзояд ва баръакс, ҳангоми кам кардани ин меъёр массаи он нис-
бат ба массаи додашудаи ибтидоӣ (296,0371 г) коҳиш меёбад. 

Ҳамаи ин маънидодкуниҳоро барои гулмоҳии гурӯҳи истеҳсолӣ (G7) низ, ки на-
тиҷаҳои компютерии ба он мувофиқ дар қисми рости расми 9 тасвир ёфтааст, айнан 
такрор намудан мумкин аст. 

Натиҷаҳои компютерӣ аз рӯи сенарияи 7, ки он шиддати сайди 20-фоиза (F=0,2)  
аз миқдории умумии ҳаррӯзаи моҳиҳои молӣ ва истеҳсолиро муаррифӣ менамояд, 
миқдори моҳии сайдшавандаро мувофиқан дар рӯзи 486-ум аз N6(tk)=168401 адад ба 
N6(tk)=166291 адад ва дар рӯзи 720-уми парвариш аз N7(tk)=193 адад ба N7(tk)=0 адад 
мерасонад.  

Дар сенарияи 8 шиддати сайди гулмоҳӣ боз ҳам шаддидтар (F=0,5) гашта, ба 50% 
аз миқдории умумии ҳаррӯзаи ин моҳиҳо баробар мешавад. Дар ин маврид муҳлати 

сайд зиёдтар коҳиш ёфта, миқдори моҳиҳои сайдшаванда мувофиқан дар рӯзи 486 аз 
N6(tk)=168401 адад ба N6(tk)=140445 адад ва дар рӯзи 683 аз N7(tk)=8745 адад ба 
N7(tk)=0 адад табдил меёбад. 

Ҳамин тариқ, таҳлили натиҷаҳои 8 сенарияи амсилавӣ имкон медиҳанд хулоса ба-
рорем, ки амсилаи мазкури компютерии гулмоҳии системаи бассейн метавонад барои 
шароити маҷозии гуногун ва зуд-зуд тағйирёбандаи омилҳои табииву иқлимӣ ва гу-
наҳои мухталифи идории ғизодиҳӣ ва сайди моҳӣ устуворона кор кунад ва натиҷа-
ҳои ба воқеият наздики рушди популятсияи гулмоҳиро таъмин намояд. 

Хулосаҳо ҷамъбастӣ: 
1.Барои таҳқиқ ва пешгӯии динамикаи популятсияи моҳиҳои экосистемаи обан-

бори пастоб дар асоси механизми дарёфти ғизо ва истеъмоли он аз тарафи моҳиҳо, 
тасвири гардиши биогидрохимиявии моддаҳо ва тағйирёбии организмҳои биологи-

ву ҷузъҳои химиявӣ амсилаҳои консептуалӣ, математикӣ ва компютерӣ таҳия гарди-
дааст.  

2.Амсилаҳои таҳияшуда имконият медиҳанд, ки сохтор ва таркиби объекти таҳ-

қиқотии тарҳрезишаванда дарк карда шуда, пайвандҳои дохилӣ, хосиятҳои асосӣ, қо-
нуният-ҳои рушд ва худрушд, робита, вобастагӣ ва алоқамандии он бо объекту омил-
ҳои муҳити атроф муайян карда шаванд. 

3.Барои масъалаҳои таҳқиқотӣ алгоритмҳои мувофиқ сохта шуда, дар шакли 
комплекси барномаҳои объектгаро амалӣ гардонида шудаанд. 

4.Муқоисаи натиҷаҳои компютерӣ бо додаҳои таҷрибавии биологӣ ва химия-
вии мавҷуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки амсилаи мазкурро ба сифати имитатори 
омӯзишӣ ва озмоишии динамикаи популятсияи моҳии экосистемаи обанбори пастоб 
барои гунаҳои мухталифи параметрҳои экзогенӣ (иқлим, бори антропогенӣ, идор-
акунӣ ва ғайра) истифода бурдан мумкин аст.    
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5.Барои арзёбии марҳилаҳои гуногуни ҳаёти гулмоҳӣ дар системаи бассейни мо-
ҳипарварӣ бо сикли дусолаи парвариш дар шакли амсилаи компютерӣ афзори му-
каммали таҳқиқотие таҳия гардидааст, ки он раванди ғизодиҳии моҳиро вобаста ба 
синну соли он ва сайди моҳиҳои моливу истеҳсолиро вобаста ба талаботи ҷомеа идо-
ра менамояд.  

6.Афзори таҳқиқотӣ ба муҳити иқлимии хоҷагии моҳипарварии «Форел» воќеъ 
дар минтақаи Ромити шаҳри Ваҳдат мутобиқ гардонида шуда, аҳамияти амалии 
худро бо дуруст инъикос кардани равандҳои биологӣ, синнусолии моҳӣ ва табиии 
дар системаи бассейнҳо рӯйдиҳанда нишон додааст. 
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МУШКИЛОТИ АМСИЛАСОЗИИ МАТЕМАТИКӢ ВА КОМПЮТЕРИИ  

ЭКОСИСТЕМАҲОИ МАХЗАНҲОИ ОБӢ ДАР ТОҶИКИСТОН  

ВА АРЗЁБИИ ДИНАМИКАИ ЗАХИРАҲОИ БИОЛОГИИ ОНҲО 
 

Дар мақола масъалаи истифодаи мақсаднок, бонизом ва оқилонаи захираҳои мавҷудаи оби кишвар ва 

маҳсулоти обии он, бахусус захираҳои моҳӣ таҳлил карда шудааст. Масъалаи мазкур, ки имрӯз яке аз 

самтҳои марказии сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад, дар мақола ба қатори масъ-

алаҳое дохил карда шудааст, ки истиқлолият ва амнияти озуқавории кишвар, беҳдошти вазъи иқтисодии 
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мамлакат ва бо маводи ғизоӣ таъмин намудани аҳолӣ ба ҳалли он алоқаманд дониста шудааст. Хуло-

сабардорӣ шудааст, ки баланд бардоштани самаранокии моҳипарвариро, ки яке аз самтҳои зуд рушкунандаи 

соҳаи кишоварзии Тоҷикистон маҳсуб меёбад, бе истифодаи усулҳои муосири илмӣ, бахусус амсиласозиҳои 

математикию компютерӣ ва гузаронидани озмоишҳои ҳисоббарорӣ таъмин намудан ғайри имкон аст.  

Муайян карда шудааст, ки танҳо бо истифода аз усулҳои илмӣ метавон раванди ғизодиҳии моҳиро ба 

таври худкор ва самаранок идора кард, вобастагии ратсиони оптималии онро аз омилҳои табиии таъсир-

расон муайян сохт, оқибатҳои татбиқи ин ё он реҷаи идоракуниро пешгӯӣ намуд, табодули имконпазири 

комплекси алоқаҳои сабабу натиҷавиро арзёбӣ кард ва ҳосилнокии баланди моҳиро таъмин намуд. Барои 

таҳқиқ ва пешгӯии динамикаи популятсияи моҳӣ, дар мисоли экосистемаҳои обанборҳои пастоб ва чуқуроб, 

ҳавзҳои моҳипарварӣ ва бассейнҳои гулмоҳипарварӣ тарзи сохтани амсилаҳои консептуалӣ, математикӣ ва 

компютерии ин махзанҳои обӣ пешкаш гардидааст, ки асоси онҳоро механизми дарёфти ғизо ва истеъмоли 

он аз тарафи моҳиҳо, тасвири гардиши биогидрохимиявии моддаҳо ва тағйирёбии биомассаи организмҳои 

биологиву консентратсияи ҷузъҳои химиявӣ ташкил медиҳанд. 

Калидвожаҳо: об, захираҳои обӣ, маҳсулоти обӣ, моҳӣ, моҳипарварӣ, экосистема, обанбори 
пастоб, обанбори чуқуроб, ҳавзи моҳипарварӣ, бассейни гулмоҳипарварӣ, амсиласозии консептуалӣ, 
амсиласозии математикӣ, амсиласозии компютерӣ, амнияти озуқаворӣ, вазъи иқтисодӣ, ғизои моҳӣ, 
реҷаи идоракунӣ, омилҳои табиӣ, омилҳои антропогенӣ, гардиши биогидрохимиявии моддаҳо, 

озмоиши компютерӣ. 
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ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ЭКОСИСТЕМ ВОДОЕМОВ ТАДЖИКИСТАНА  

И ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

В статье анализируется целевое, системное и рациональное использование имеющихся водных ре-

сурсов страны и ее водных продуктов, особенно рыбных запасов. Данный вопрос, который на сегодняшний 

день составляет одно из центральных направлений государственной политики Республики Таджикистан, 

включен в статью в числе вопросов продовольственной независимости страны и ее безопасности, ибо 

улучшения экономического положения и обеспечения продовольствием населения страны тесно связаны с 

ее решением. Делается вывод, что повышение эффективности аквакультуры, которая является одним из 

наиболее быстро развивающихся направлений сельскохозяйственной сферы Таджикистана, невозможно 

осуществлять без применения современных научных методов, особенно без методов математико-компь-

ютерного моделирования и проведения вычислительных экспериментов. 

Установлено, что только научными методами можно автоматизировать и эффективно управлять про-

цессом кормления рыб, определять его оптимальное соотношение в зависимости от природных воздей-

ствующих факторов, прогнозировать последствия реализации того или иного режима управления, оцени-

вать возможный обмен комплекса причинно-следственных связей, а также обеспечивать высокую продук-

тивность рыбы. Для исследования и прогнозирования динамики численности популяций рыб, на примерах 

экосистем мелководных и глубоководных водохранилищ, рыбоводных прудов и форелеводческих бассейнов 

предложены методы создания концептуальных, математических и компьютерных моделей этих водоемов, 

основанных на механизмах нахождения пищей и их потребления рыбами, представлены биогидрохими-

ческие круговороты веществ, изменения биомассы биологических организмов и концентрации химических 

компо-нентов водных экосистем. 

Ключевые слова: вода, водные ресурсы, водные продукты, рыба, аквакультура, экосистема, мелко-

водное водохранилище, глубоководное водохранилище, рыбоводный пруд, форелевый бассейн, концепту-

альное моделирование, математическое моделирование, компьютерное моделирование, продовольственная 

безопасность, экономическая ситуация, рыбный корм, режим управления, природные факторы, антропо-

генные факторы, биогидрохимический круговорот веществ, компьютерный эксперимент 
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PROBLEMS OF MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING  

OF THE ECOSYSTEMS OF WATER BODIES OF TAJIKISTAN AND EVALUATION 

 OF THE DYNAMICS OF THEIR BIOLOGICAL RESOURCES 
 

The article analyzes the targeted, systematic and rational use of the country's available water resources and its 

aquatic products, especially fish stocks. This issue, which today is one of the central directions of the state policy of 

the Republic of Tajikistan, is included in the article among the issues of the country's food independence and its 
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security, because improving the economic situation and providing food to the country's population are closely 

related to its solution. It is concluded that it is impossible to improve the efficiency of aquaculture, which is one of 

the fastest growing areas of the agricultural sector in Tajikistan, without the use of modern scientific methods, 

especially without the methods of mathematical and computer modeling and computational experiments. 

It has been established that only scientific methods can automate and effectively manage the process of fish 

feeding, determine its optimal ratio depending on natural influencing factors, predict the consequences of the 

implementation of a particular management regime, evaluate the possible exchange of a complex of cause-and-

effect relationships, and also ensure high fish productivity. To study and predict the dynamics of the number of fish 

populations, using the examples of ecosystems of shallow and deep water reservoirs, fish ponds and trout breeding 

pools, methods for creating conceptual, mathematical and computer models of these reservoirs based on the 

mechanisms of finding food and their consumption by fish are presented, biohydrochemical cycles of substances, 

changes biomass of biological organisms and concentrations of chemical components of aquatic ecosystems. 
 

Keywords: water, water resources, aquatic products, fish, aquaculture, ecosystem, shallow water reservoir, 

deep water reservoir, fish pond, trout pool, conceptual modeling, mathematical modeling, computer modeling, food 

security, economic situation, fish feed, management regime, natural factors, anthropogenic factors, 

biohydrochemical cycle of substances, computer experiment   
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АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЫПАДЕНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБЫ ОТВЕДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОКОВ 

ДЛЯ УСЛОВИЙ г. ДУШАНБЕ 
 

Амирзода О.Х., Набиев З., Шарифзода Ш.К 

Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии  

Национальной Академии наук Таджикистана 
 

Город Душанбе расположен на краю гор, где действует смягченный субтропический 

континентальный климат. Лето в городе жаркое, с очень редкими осадками. Зима доволь-

но короткая, но сопровождается обильными осадками. Весна продолжительная, с частыми 

осадками, даже грозами. Осень засушливая, но ближе к зиме также становится дождливой. 

Следует отметить, что за последние годы с учётом расширения города, бурно разви-

вается строительство и реконструкция дорожной инфраструктуры, построены несколько 

эстакад, и площадь асфальтобетонных покрытий дорог соответственно увеличивается. Та-

кая ситуация способствует уменьшению объёма фильтрации и испарения выпадаемых ат-

мосферных осадков, а количество отводимых поверхностных стоков с автомобильных до-

рог и мостовых переходов увеличивается, создавая дополнительную нагрузку на ливне-

вую водоотводящую сеть. Отводящие с полотна дорог поверхностные стоки становятся 

источником для загрязнения окружающей среды и представляют большую угрозу для вод-

ных объектов [1, 2].  

При этом необходимо учитывать, что от объёма и количества выпадения атмосфер-

ных осадков зависит степень нагрузки сети дождевой канализации и условия отведения 

поверхностного стока с урбанизированных территорий. Особенно отводящая сеть во вре-

мя ливневых дождей должна обеспечивать условия для приёма и отведения поверхност-

ных сточных вод.  

Исходя из этого, изучение динамики выпадения атмосферных осадков является ак-

туальной современной проблемой, а исследование пространственных закономерностей и 

взаимосвязи процессов становится важной научной задачей. 

Материалы и методы исследования. Статистический анализ выпадения атмосфер-

ных осадков на территории города Душанбе проводился согласно метеорологическим дан-

ным за последние 50 лет, и с учетом оценки влияния изменений, связанных с глобальным 

потеплением.  

Для определения параметров расчета дождевой канализационной сети, а также оцен-

ки факторов климатических изменений был проведен анализ динамики выпадения атмос-

ферных осадков согласно данным Агентства по гидрометеорологии Комитета по охране 

окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан с 1971 года по 2020 г. 

[3].   

В целях систематизации данных выбранный период был разбит на 5 групп по 10 лет: 

1971-1980 гг.; 1981-1990 гг.; 1991-2000 гг.; 2001-2010 гг.; 2011-2020 гг.  

Согласно проведённым анализам среднегодовая сумма осадков за наблюдаемый пе-

риод составляет 649,1 мм. Для метеорологической станции «Душанбе» характерен годо-

вой ход осадков с максимумом в марте-апреле месяцах и почти их полным отсутствием в 

июле-сентябре. В выбранном периоде максимальная сумма осадков составляет 1075 мм 

(1998г.), а минимальная сумма -  352,8мм (2008г.).  

Среднемесячные и среднегодовые количества выпадаемых атмосферных осадков 

сравнивались со средним количеством осадков в течение указанного периода, т.е. с кли-

матическими нормами. Анализ среднемесячных атмосферных осадков по выбранным пе-

риодам приведён на рис.1. 

Как видно из рис.1, значение корреляционного отношения равняется R2 = 0,85, оз-

начающее, что 85% случаев изменения (x) приводят к изменению значения (y). Коррел-
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яционный анализ показывает достаточно сильную связь суммы осадков за рассматрива-

емый период. 
 

 
Рис.1. Среднемесячные осадки по выбранным периодам 

 

Согласно проведённому анализу количество выпадаемых атмосферных осадков за 

март месяц 1971-1980 гг. составляет около 123 мм, что на 9 мм меньше климатической 

нормы (132 мм). В периодах 1981-1990 гг. количество выпавших осадков в марте месяце 

составляет около 141 мм, что превышает норму на 9 мм. Для остальных групп: 1991-2000 

гг. на 9 мм меньше нормы, в 2001-2010гг. на 15 мм меньше осадков при норме (122 мм), и 

в 2011-2020 гг. на 7 мм больше климатической нормы (112 мм) осадков. 

Количество атмосферных осадков в апреле 1971-1980 гг. было меньше нормы (132 

мм) на 24 мм. Для остальных групп: 1981-1990 гг. на 39 мм меньше нормы, в 1991-2000 гг. 

на 17 мм меньше, а также в 2001-2010 гг. и 2011-2020 гг. было на 4 мм меньше нормы вы-

павших осадков. В мае месяце наблюдается уменьшение выпадения атмосферных осад-

ков, и в среднем в объеме оно составляет лишь 63% от нормы. Далее, в июне по сентябрь 

прослеживается тенденция к конкретному уменьшению количества выпадения атмосфер-

ных осадков и для выбранных периодов составляет всего 6 % от общего объема осадков. 

Начиная с конца октября, отслеживается динамичное увеличение выпадения осадков, и до 

февраля средний объём достигается в пределах 54% от годовой нормы. Анализ изменения 

количества осадков на территории г. Душанбе за выбранный период приводится на рис.2.  
 

 
Рис.2. Изменение количества осадков на территории г. Душанбе 
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Таким образом, тенденция к увеличению атмосферных осадков для условий г. Ду-

шанбе наблюдалась за теплый весенний период в марте, апреле и мае, а за холодный пери-

од, начиная, с конца октября до февраля, усиливается интенсивность выпадения осадков.  

Анализ показываtт, что в Душанбе зимние и весенние месяцы значительно дождли-

вее, чем в летние и осенние месяцы. Основное количество осадков, около - 48% прихо-

дится на весенний период, зимой выпадает 32%, на летние и осенние месяцы приходится 

4-16% осадков от годовой суммы. 

Изменение среднегодовых осадков по сезонам года в выбранных периодах приве-

дено на рис. 3. 

Как видно по рисунку 3 значительное количество атмосферных осадков приходится 

на весенний период. Среднемесячные осадки по выбранным периодам только за март, ап-

рель и май составили 310 мм, что достигает около 48% от годовой суммы осадков. 
 

 
Источник: Агентство по гидрометеорологии 

Рис.3. Среднегодовые осадки по сезонам года в выбранных периодах 
 
 

Проведенный анализ по среднегодовым осадкам в выбранных периодах свидетель-

ствует о ежегодном увеличении количества суток с осадками (рис.4). За последние 30 лет, 

начиная с 90-х годов, объем выпадения атмосферных осадков имеет тенденции к увеличе-

нию и в 2020 г. по отношению 1971-1990 гг. практически возрастает на 30-40%.  
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Источник: Агентство по гидрометеорологии 

Рис.4. Среднегодовые осадки по выбранным периодам  
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Это свидетельствует об увеличении нагрузок на сеть дождевой канализации и ус-

ловия отведения поверхностного стока через лотковую сеть, каналы и селесбросы. Воз-

никшее положение требует пересмотра для уточнения параметров расчёта сетей дождевой 

канализации для условий г. Душанбе [4,5].  

В нормативном документе СНиП РТ  40-02-2021 «Водоотведение. Наружные сети и 

сооружения» приводится методика расчета расходов дождевых вод [6]. Согласно этим до-

кументом расходы дождевых вод следует определять по методу предельных интенсивно-

стей дождей по формуле: 

1,2

1,2 0,1
,mid

r n
r

Fz A
q

t



 

где, zmid - среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна 

стока, определяемое согласно п. 47; А, п - параметры, определяемые согласно п. 42; F - 

расчетная площадь стока, га, определяемая согласно п. 44; tr - расчетная продолжитель-

ность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и 

трубам до расчетного участка, мин, и определяемая согласно п. 47 данного документа. 

Согласно СНИП РТ 40-02-2021 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения», 

приводится примерный состав поверхностного стока (табл.1) для различных участков во-

досборных поверхностей селитебных территорий [6]. 
 

Таблица 1   

Примерный состав концентрации поверхностного стока 

Площадь стока 

Дождевой сток Талый сток 

Взвешенные 

вещества, 

г/дм³ 

БПК20, 

мг/дм3 

Нефте-

продукты, 

мг/дм3 

Взвешенные 

вещества, 

г/дм³ 

БПК20, 

мг/дм3 

Нефте- 

продукты, 

мг/дм3 

Участки селитебной 

 территории с высоким  

уровнем благоустройства  

и регулярной механизиро- 

ванной уборкой дорожных  

покрытий 

400 40 8,0 2000 70 20,0 

Современная жилая 

 застройка 
650 60 12,0 2500 100 20,0 

Магистральные улицы  

с интенсивным  

движением транспорта  

1000 80 20,0 3000 120 25,0 

Территории,  

прилагающие к 

 промышленным объектам 

2000 90 18,0 4000 150 25,0 

Кровли зданий  

и сооружений 
Менее 20 

Менее 

10 

От 0,01 до 

0,70 
Менее 20 

Менее 

10 

От 0,01 

до 0,70 

Территории с преобладанием 

индивидуальной жилой  

застройки; газоны  

и зеленые насаждения 

300 60 Менее 1,0 1500 100 Менее 1,0 

 

Таким образом, установлено, что среднегодовая динамика изменения суммы осадков 

за рассматриваемый период показывает общее увеличение осадков практически на 200 

мм. Также в зависимости от состава концентрации загрязняющих веществ поверхностного 

стока рекомендуется определить эффективные методы очистки. 
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АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЫПАДЕНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБЫ ОТВЕДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОКОВ 

ДЛЯ УСЛОВИЙ г. ДУШАНБЕ 
 

В данной статье изучены и анализированы вопросы динамики выпадения атмосферных осадков и их 

влияние на состояние сбора и отведения поверхностного стока. Среднемесячные и среднегодовые количест-

ва выпадаемых атмосферных осадков сравнивались со средним количеством осадков в течение выбранного 

периода, т.е. с климатическими нормами. Выявлено, что объем выпадаемых осадков для исследуемой тер-

ритории имеет тенденцию к увеличению и практически возрастает до 40% за наблюдаемый период. Рас-

считаны значений корреляционного отношения, которое показывает достаточно сильную связь суммы осад-

ков за рассматриваемый период. Показано, что от объема и количества выпадения атмосферных осадков 

зависит степень нагрузки сети дождевой канализации и условия отведения поверхностного стока с урбани-

зированных территорий, также даны рекомендации по пересмотру параметров расчета сетей дождевой кана-

лизации для условий г. Душанбе и выбора наиболее эффективных методов очистки поверхностного стока. 

Ключевые слова: статистический анализ, атмосферные осадки, интенсивность осадков, поверхност-

ный сток, ливневые осадки, водоотводящая сеть, объем фильтрации, испарения, климатическая норма, кор-

реляционный анализ 
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ТАҲЛИЛИ ҚОНУНИЯТҲОИ БОРИШОТИ АТМОСФЕРӢ  

ВА ТАЪСИРИ ОНҲО БА УСУЛҲОИ РАФЪИ ОБҲОИ ПАРТОВИ  

РӮЙЗАМИНЇ ДАР ШАРОИТИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ 
 

Дар мақолаи мазкур масоили динамикаи боришоти атмосферӣ ва таъсири онҳо ба ҳолати ҷамъ-

оварӣ ва рафъи обҳои партови рӯизаминӣ омӯхта ва таҳлил карда шудааст. Миқдори миёнамоҳона ва 
миёнасолонаи боришоти атмосферӣ бо миёдори миёнаи боришот, яъне бо меъёри иқлимӣ қиёс карда 
шудааст. Муайян карда шудааст, ки ҳаҷми боришоти атмосферӣ барои ҳудуди таҳқиқшуда тамоили 

афзоиш дошта, барои давраи мушоҳидавӣ амалан то ба 40% мерасад. Таносуби коррелятсионӣ, ки 
алоқамандии зиёди ҳаҷми боришотро дар давраи мушоҳидавӣ нишон медиҳад, ҳисоб карда шудааст. 
Нишон дода шудааст, ки аз ҳаҷм ва миқдори боришоти атмосферӣ дараҷаи сарборӣ ба шабакаи рафъи 

обҳои партов, шартҳои рафъи обҳои партови рӯизаминӣ аз ҳудудҳои шањрї вобастагӣ дорад, ҳам-
чунин тавсияҳо оид ба азнавбинии параметрҳои ҳисоби шабакаи рафъи обҳои партови боришотӣ ба-
рои шароити шаҳри Душанбе ва интихоби усулҳои босамари тозакунии обҳои партови рӯизаминӣ 

пешниҳод шудаанд. 

Калидвожаҳо: таҳлили оморӣ, боришоти атмосферӣ, интенсивияти боришот, обҳои партови рӯ-

изаминӣ, селборишҳо, шабакаи рафъи обҳои партоб, меъёри иқлимӣ, ҳаҷми полоиш, бухоршавӣ, таҳ-

лили коррелиятсионӣ 
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ANALYSIS OF PRECIPITATION PATTERNS AND ITS IMPACT ON SURFACE  

RUNOFF DISPOSAL METHODS FOR DUSHANBE CITY CONDITIONS 
 

In this article, the dynamics of precipitation and its impact on the state of collection and disposal of surface 

runoff are studied and analyzed. Average monthly and average annual amounts of precipitation were compared with 

the average amount of precipitation during the selected period, i.e., with the climatic norms. It was revealed that the 

volume of precipitation for the studied territory has a tendency to increase and practically increases up to 40% for 

the observed period. The values of the correlation ratio, which shows a sufficiently strong relationship of the amount 

of precipitation for the period under study, have been calculated. It is shown that the volume and amount of atmos-

pheric precipitation depends on the degree of loading of the rainwater drainage network and the conditions of re-

moval of surface runoff from the urbanized areas. The article also gives recommendations for revising the parame-

ters of calculation of rainwater drainage networks for the conditions of Dushanbe city and the choice of the most 

effective methods of cleaning surface runoff. 

Key words: statistical analysis, precipitation, precipitation intensity, surface runoff, storm precipitation, 

drainage network, filtration volume, evaporation, climate norm, correlation analysis. 
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ЭМОМАЛЇ РАЊМОН  - ТАШАББУСКОРИ  ЊАДАФЊОИ   
ЉАЊОНИИ РУШДИ УСТУВОР ДАР  СОЊАИ ОБ 

  
Муњаммад А.Н. 

Академияи миллии илмњои Тољикистон 
 

Дар таърихи давлатдории навини тоҷикон Президенти кишвар муњтарам Эмо-
малӣ Раҳмон аз зумраи шахсиятҳои бузурге мањсуб меёбад, ки на танњо дар ташакку-
ли рушду нумўи соњибистиќлолї, созандагию бунёдкорї корњои арзишмандеро ба 
сомон расонидааанд, балки њамчун ташаббускори њадафњои љањонии рушди устувор 
дар соњаи об низ хизматҳои шоёне намудаанд. «Зуњури мухтарам Эмомалї Рањмон 
дар сањнаи сиёсати замон ва душвортарин лањзаи таърихи точикон ба будан ё  набу-
дани давлату миллат бояд љавоб медод… Ин шахсияти комилан ѓайриоддї буда,  
њамчун чењраи нави сиёсї ба рўи сањнаи бузурги бозињои геополитикї омад ва авва-
лин падидае буд, ки Тољикистон сарвари нави худро ва Эмомалї Рањмон давлати 
навро пайдо намуд» [1, с.10]. 

Хусусан, ташаббусњои наву пай дар пайи Президенти кишвар дар баробари ди-
гар дастовардњои замони соњибистиќлолї басо муњим арзёбї мегарданд. Махсусан дар  
соњаи об дастгирї ёфтан аз тарафи љомеаи љањонї муњиммияти худро њаматарафа ис-
бот  намуда истодааст.   

Маълум аст, ки вазъи имрўзаи љањон таќозои онро дорад, ки дар баробари як 
ќатор масъалањои дорои ањамияти байналмилалї, инчунин таъмини амнияти захира-
њои обї ва муносибат ба ин неъмати бебањо низ муњиммияти худро дошта бошад. Зе-
ро афзоиши бемайлони ањолии љањон, рушди иќтисодии кишварњои алоњида ва таѓ-
йирёбиии иќлим ва тарзи муносибат нисбат ба манбаъњои обї тањдидњои наверо ба 
миён оварда истодаанд, ки барои рушди њамаљонибаи инсоният таъсири манфї ме-
расонанд. 

Бояд гуфт, ки ташаккули раванди љањонишавї аз як ќатор њадафњои љањонии 
рушди устувор дар соњаи об вобасттагї дорад, ки онњо аз омилњои иќтисодї, сиёсї, эко-
логї ва истењсолию техникї вобастагї доранд. Омилњои иќтисодї ин пеш аз њама, 
таѓйирёбии иќлим, афзоиши ањолии љањон, рушди иќтисодии кишварњои алоњида ва 
тарзи муносибат нисбат ба манбаъњои обї ва ѓайра мебошанд. Омили сиёсї дар со-
њаи об ин дар заиф гардидани устувории марзњои давлатї, бањсњо оид ба дарёњои фа-
ромиллї ва умуман таѓйироту дигаргунињои нави сиёсї нисбат ба захирањои обї ме-
бошад, ки солњои охир дар муносибатњои байнидавлатии кишварњои Осиёи Миёна 
хусусияти сиёсиро пайдо намуда истодаанд. Омили экологї тозаю озода нигоњ дош-
тани муњити зист ва ва маќсаднок истифода намудани захирањои обї ва технологияи 
муосир мебошад. Њамзамон, омили экологї аз љониби одамон дарк гардидани хавфу 
хатари проблемањои глобалї онњоро муттањид месозад ва барои мутамарказ наму-
дани манбаъњо ва самаранок истифода бурдани онњо мусоидат менамояд. 

Ба омилњои истењсолию техникї афзоиши њаљм ва миќёси истењсолот, дар сатњи 
байналмилалї амалї гардидани технологияи вобаста ба об, ба вуљуд омадани муно-
сибатњои техникї ва алоќаи босифат, ки барои хизматрасонињо шароити хуб фаро-
њам меоваранд, мансуб дониста мешаванд. Дар ин миён омилњои илмию истењсолї бо 
омилњои илмию технологї омезиш ёфта, истифодаи техника ва технологияњои пеш-
рафтаи истењсолиро дар соњаи мазкур таъмин менамоянд.  

Имрўз талабот ба манбаъњои обї дар минтаќањои гуногуни љањон якхела ба на-
зар намерасад ва талабот ба оби ошомиданї дар дунё ќариб шаш маротиба афзуда-
аст, ки барои инсоният оќибатњои начандон хуб дорад.  

Дар воќеъ, чор пешнињоди Пешвои миллат дар сатњи љањонї оид ба об як тако-
ни љиддиеро ба бор овард, ки  аксари кишварњои љањон онро дастгирї намуда, дар 
амалї гардидани онњо сањми худро гузошта истодаанд. 

Пешниҳоди якуми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иҷлосияи 54-уми 

Маҷмааи Умумии СММ 1 октябри соли 1999 ин эълон намудани соли 2003 - Соли 



 

126 
 

байналмилалии оби тоза буд, ки дар асоси он 20 сентябри соли 2000 дар Иҷлосияи 55 

ќатъномаи Маљмааи Умумии СММ дар бораи Соли 2003 - Соли байналмилалии оби 

тоза ќабул карда шуд.  

Пешниҳоди дуюми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон намудани солҳои 

2005-2015 ҳамчун «Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои ҳаёт” буд, ки 23 декаб-

ри соли 2003 Маљмааи умумии СММ дар асоси Эъломияи Душанбе Қатъномаи дахл-

дорро қабул карда, солҳои 2005-2015 ҳамчун «Даҳсолаи байналмилалии амал “Об 

барои ҳаёт” эълон карда шуданд. 

Пешнињоди сеюм ташаббуси президенти кишвар дар хусуси эълон намудани 
Соли 2013 ҳамчун соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об мебошад. Маросими 
оғози Соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об дар қароргоҳи ЮНЕСКО дар Па-
риж 11 феврали соли 2013 баргузор гардид, ки дар он вазири корҳои хориҷии Ҷум-

ҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуд. 
Пешниҳоди чоруми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба эълон намудани 

Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, солњои 2018-2028» аст, ки 
тибќи Ќатъномаи дахлдори Маҷмааи Умумии СММ аз 21 декабри соли 2016 қабул 
карда шудааст.  

Дар баробари ин, њадафи асосии оѓози «Даҳсолаи байналмилалии амал "Об ба-
рои рушди устувор, солҳои 2018-2028" њамчун иҷрои вазифаҳо дар бахши об ва эҷоди 
майдони васеъ барои густариши таҷрибаи андӯхта ва ҳамкориҳо дар ин соҳа муар-
рифї гардидааст, ки барои пешгирии тањдидњои нави замони муосир ва таъмини ам-
нияти манбаъњои обї заминаи устувор хоњад гузошт.   

Маълум аст, ки дар кишварњои Осиёи Марказї аллакай таъсири хушк шудани 
ќисми оби бањри Арал ва дар натиљаи ин пайдо шудани бодњои намакин ба обшавии 
пиряхњои кишварњои болооб расида истодааст. Аз ин рў, истифодаи дастаљамъонаи 
манбаъњои обї ва рушди энергетикаи кишварњо, манбаъњои обї ва рушди шањрњо аз 
ќабили масъалањои муњиме мебошанд, ки ба муносибати худи инсонњо вобастагї до-
ранд ва ба ќатори масъалањои таъмини амнияти манбањои обї дохил мешаванд. Ам-
мо хушкшавї, обхезї ва умуман таѓйирёбии иќлим бошанд, масъалаи мазкурро боз 
њам тезу тунд гардонида, метавонанд дар атрофи масъалаи истифодабарии манбаъ-
њои обї низоъњои гуногуни иљтимоию сиёсї, дохилї ва байналмилалиро ба бор ова-
ранд.  

Дар баробари ин имрўз љомеаи љањониро хатари таѓйирёбии босуръати иќлим 
ва дигар муаммоњои вобаста ба об ва экология фарогир аст. Имрўз кам шудани бањ-
ри Арал ва таъсири манфии он ба кишварњои Осиёи Миёна агар аз як љониб ба таѓ-
йирёбии иќлим вобастагї дошта бошад, аз љониби дигар, аз сиёсати истифодабарии 
ѓайримаќсадноки захирањои обї дар минтаќа сарчашма мегирад. Зеро дар баъзе њам-
соякишварњои мо шумораи обанборњои сунъї афзуда, шаклњои обёрї намудани за-
минњо ба таври куллї таѓйир ёфта истодаанд. Новобаста аз он, ки 60 фоизи обњои 
минтаќа дар Тољикистон ташаккул ёфта, ба кишварњои поёноб љорї мешаванд, то 
њанўз дар баъзе минтаќањои кишвари мо низ аз нарасидани обї нушокї танќисї ба 
чашм мерасад. Ба њамаи ин нигоњ накарда, принсипњои сарфаю сариштакорї вобаста 
ба об њамеша дар доираи  муносибатњои њамсоягї ба кишварњои поёноб риоя карда 
мешаванд. 

Аз ин рў, њалли оќилонаи масъалаи мазкур бо назардошти манфиатњои миллии 
давлатњои алоњидаи Осиёи Миёна бояд дар асоси њамкорињои байнидавлатї ба роњ 
монда шавад. Бо маќсади њалли масъалањои мазкур имрўз ќабули созишномањои му-
тобиќ бо шароити баамаломада зарурияти нав пайдо намуда истодаанд, ки њам 
муњимияти сиёсї ва њам арзиши иќтисодї доранд. 

Њамзамон, ташаккули имиљи сиёсии њар як кишвар дар замони соњибистиќлолї 
вобаста ба амалњои байналмилалї яке аз масъалањои муњими давлату давлатдорї 
мањсуб мегардад. Тамоили мазкур дар низоми давлатдории кишварњои мухталиф ху-
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сусияти якранг надошта, балки омилњои ташаккул ва зарфиятњои ба худ хос дорад, 
ки он аз шароит ва вазъи сиёсию иљтимої ва иќтисодию фарњангї вобастагии амиќ 
дорад. Дар ин замина, иќдомњои созанда ва ќабулу пешнињодњои барномањои миёна-
муњлату дарозмуддат мавќеи муњим доранд. Бояд ќайд кард, ки имиљи давлату мил-
лат дар минтаќа ва љањон бо пешнињоду ташаббусњои арзишманд барои Љумњурии 
Тољикистон масъалаи хеле муњим ба њисоб меравад.  

Тањлилњои илмї нишон медињад, ки ташаккули имиљи сиёсї ва маќоми он, пеш 
аз њама, барои таќвияти машруияти њокимияти сиёсї дар афкори љомеа нигаронида 
мешавад. Гузашта аз ин, имиљи сиёсї ва роњњои ташаккули он инъикоскунандаи бе-
воситаи самаранокии идоракунии мамлакат дар самтњои афзалиятноки сиёсати до-
хилию хориљї мебошад. Љумњурии Тољикистон низ њамчун субъекти комилњуќуќи 
муносибатњои байналхалќї дар самти ташаккули имиљи сиёсии худ як ќатор дасто-
вардњои назаррас дорад, ки њар кадоми онњо мавзўи алоњидаи бањс мебошанд.  

Мавриди ќайд аст, ки дар миёни ташаббусњои байналмилалї ташаббусњо оид ба 
масоили об ањамияти умумибашарї доранд. Пешвои миллат бо ташаббусњои худ То-
љикистонро ба кишвари ташаббускор дар соњаи об табдил доданд. Президенти киш-
вар 20 сентябри соли 2000 дар сессияи 55 Маљмааи Умумии СММ соли 2003-ро соли 
оби тоза дар миќёси љањон пешнињод намуд. Бо ин иќдоми байналмилалї имиљи То-
љикистон љойгањи шоистаро касб кард. Дар ин замина 1-уми сентябри соли 2003 дар 
шањри Душанбе њамоиши байналмилалии об баргузор гардид, ки дар он намоянда-
гони бештар аз 100 давлати љањон иштирок намуданд.  

Инчунин, бо ташабуси бевоситаи Президенти кишвар 23-юми декабри соли 2003 
Маљмааи Умумии СММ ќарори Дањсолаи байналмилалии амалњо «Об барои њаёт»-
ро ќабул кард. Бояд гуфт, ки ташаббуси Пешвои миллат як такони љиддие ба оѓози 
«Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028» зам намуд, ки 
ба њалли масъалањои норасоии захирањои обї ва талошњои дастаљамъонаи тамоми 
кишварњо мусоидат менамояд. 

Аз ин рў, Конференсияи сатњи байналмилалие, ки дар пойтахти Тољикистон 
шањри Душанбе баргузор шуд, ин на танњо рамзи њамкории байналмилалї барои 
њалли проблемањои об, балки ба сифати яке аз масъалањои муњими амниятї дар ин 
самт хеле муњим арзёбї мегардад. Зеро дар шароити муосир ба љои аввал, пеш аз ња-
ма, тањкими амнияти миллї ва байналмиллалї мебарояд. 

Дар баробари ин, тањќиќотчиён љонибдори онанд, ки масъалањои таъмини ам-
нияти миллї ва амнияти экологии байналмиллалї имрўз ањамияти бештар касб кар-
да истодаанд [2]. 

Фалсафаи Тољикистони оянда бояд ба бартариятнокии пешгирии тањдидњои 
экологї такя кунад, ки дар шароити љамъиятию табиии љањон дар баробари тањдид-
њои дигари дорои хусусияти байналмилалї вуљуд доранд. Ин ба муттањид гардидани 
нерўњои солими минтаќа мусоидат мекунад. “… Роње, ки халќи Тољикистон интихоб 
кардааст, заминаи муњимест бањри субот ва рушди сиёсї ва иљтимоию иќтисодии на 
фаќат минтаќа, балки тамоми Иттињоди давлатњои мустаќил. Дар њазорсолаи нав он 
ба бунёди олами бехатар, демократї ва ягона мусоидат хоњад кард.” [3, с.19-20]. 

Дар айни замон, масъалаи таъмини об ва истифодаи муштараки захирањои обї 
барои  кишварњои поёноб, ба мисли Точикистон, ба яке аз вазифањои муњими давла-
тї табдил ёфтааст. Иљрои ин вазифа ба амал баровардани маљмўи чорањои гуногун-
ро, ки муњимтаринашон чорањои сиёсї мебошанд, таќозо мекунад.  

Мавриди тазаккур аст, ки таъмини амнияти миллї дар соњаи об вазифаи муњи-
ми сиёсию низомї ва иљтимоию иќтисодии давлатро, ки ба таъмини авзои ороми љо-
меа, инкишофи бемайлони иќтисодиёт, тањкими тартибот, рафъи ихтилофоти дохилї 
дар заминањои миллї, њудудї ва ѓайра марбутанд, дар бар мегирад [4]. 

Маълум аст, ки дар оѓози асри 21 кураи замин бо ањолии зиёда аз 6 млрд. одам 
ва бо тарзи њаёти гуногун бо буњрони љиддии захирањои об рў ба рў гардидааст. Бо 
пешгўии СММ ва дигар созмонњои байналмилалї ин њолат дар оянда низ бад шуда-
наш низ имконият дорад, агар барои ислоњи он чорањои зарурї андешида нашаванд.  
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Албатта, таѓйиротњои иќлимї ба њолати захирањои об таъсири љиддї мерасо-
над, аз љумла, хусусиятњои хушкшавї ва обхезї солњои охир хеле фаъол шуда исто-
даанд. Ба замми ин, масъалаи таъмини об ва истифодабарии муштараки захирањои 
оби дарёњои фаромиллї имрўз дар дар кишварњои Осиёи Марказї њам яке аз масъ-
алањои љиддї ба њисоб меравад.  

Тайи чанд даҳсолаи охир тақрибан сеяки ҳаҷми умумии пиряхҳои Тољикистон, 
ки зиёда аз 60 фоизи захираҳои оби минтақаи Осиёи Марказӣ аз онҳо ташаккул меё-
бад, аз байн рафтаанд. 

Дар ин замина, бо ташаббуси Президенти Љусмњурии Тољикистон Эмомалї Рањ-
мон соли 2025 ҳамчун Соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон шуда, Рӯзи ҷаҳо-
нии ҳифзи пиряхҳо мушаххас гардида, Бунёди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар 
сохтори СММ таъсис дода шуд [2, с.24]. 

Бояд гуфт, ки њалли масъалањои норасоии захирањои обї талошњои дастаљамъ-
онаи тамоми кишварњои љањонро таќозо менамояд. Зеро, аз як љониб, кишварњои рў 
ба тарраќї, ки хеле љиддї норасоии захирањои обро њис мекунанд, ва аз ин њолат 
мустаќилона баромад наметавонанд, ва, аз љониби дигар, бесуботии байналмилалї 
ба тезутундшавии буњрони захирањои об ва мушкилоти таъмини об ба кишварњо 
таъсири манфї мерасонанд. 

 Бо назардошти њамаи ин, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
њанўз  соли 2021 дар яке аз суханронињо  ќайд намуданд, ки  кишвари мо тайи зиёда 
аз ду даҳсолаи охир масъалаҳои обро дар рӯзномаи ҷаҳонии рушд бомаром ва фаъо-
лона пеш мебарад. Дар ин давра мањз бо ибтикори Тоҷикистон Маҷмааи Умумии 
СММ 8 қатъномаи марбут ба обро қабул намудааст. Моҳи июни соли 2022 дар шањ-
ри Душанбе Конфронси дуюм оид ба Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои руш-
ди устувор” баргузор гардид.  

Захираҳои об ва тағйирёбии иқлим ба ҳам робитаи ногусастанӣ доранд. Бар аса-
ри гармшавии иқлим суръати обшавии пиряхҳо сол ба сол баланд шуда истодааст. То 
имрӯз аз 13 ҳазор пиряхи Тоҷикистон як ҳазораш пурра аз байн рафтааст. Селу об-
хезиҳо, хушксолиҳо ва дигар офатҳои табиии марбут ба об ҳамасола дар кишвар хи-
сороти зиёди иқтисодию иҷтимоиро ба бор оварда, дар аксари мавридҳо боиси тала-
фоти ҷисмонї мегарданд. Мо ният дорем, ки дар оянда нерўњои кишварро оид ба тав-
лиди “неруи сабз” аз манбаъҳои барқароршаванда дучанд афзоиш диҳем [4].  

Аз ин рў, њамкории байналмилалї њамчун шарти зарурї барои њалли масъа-
лањои глобалї, аз љумла, норасоии оби ошомиданї яке аз  масъалањои муњими љањо-
ни муосир ба шумор меравад, ки барои њалли онњо наќши сарварони сиёсї, дипло-
мату сафирон ва зиёиёни кишварњои мухталиф  бояд авалиндараља бошад.  

Дар тўли таърих њам пешравии инсоният аз дастрасї ба оби тоза ва ќобилияти 
љомеа аз истифодабарии нерўи об њамчун захираи истењсолї вобастагї дошт. Об яке 
аз омилњои асосии рушди иќтисодии минтаќањои људогона ва кишварњои зиёди олам 
мебошад. Зеро афзудани истифодаи об дар сатњи љањонї дар баробари зиёд шудани 
сатњи ифлосшавии он ба зиёд шудани теъдоди кишварњое, ки дар онњо дастрасї ба 
захирањои об кохиш ёфтааст, боис мегардад. 

Бањсњо дар бораи захирањои оби ошомиданї, ки аслан дар кўњу дара ва дигар 
мавзеъњо ташаккул ёфта, ба њавзу дарёњо љорї мегарданд, метавонанд ба як ё якчанд 
кишвар тааллуќ дошта бошанд. Нисбати муњимияти масалаи рушди устувор дар со-
њаи об ва амният тавассути њамкории оќилонаву самаранок бояд ќайд кард, ки имрўз 
дар љањон «… 261 дарёњои байналмилалӣ бо фарогирии 43,3 фоизи ќабати рўи замин 
вуљуд доранд, дар худ тахмин 80 фоизи дарёњои љории љањонро дар бар гирифтаанд 
ва дар њудудашон тахминан 40 фоизи ањолии љањон умр ба сар мебарад.» [5]. 

Бинобар ин, барои њалли масъалањои норасоии захирањои об талошњои даста-
љамъонаи тамоми кишварњои љањон лозим меояд. Барои танзими масъалаи истифо-
дабарии дастаљамъонаи манбаъњои об, пеш аз њама, рушди њамкорињои судманди 
байнидавлатї, фаъолгардонии сиёсати сармоягузорї дар соњаи ашфу љалби манбаъ-
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њои обї-энергетикї ва коркарди механизме ба миён овардааст, ки он барои муттањид 
намудани манфиатњои бо њам мухолифи давлатњои Осиёи Марказї ќодир бошанд.  

Мавриди ќайд аст, ки манфиатњои миллї њамеша зери таъсири омилњои дохилї 
ва берунї ќарор дошта, бе шакку шубња онњо њамчун унсури калидии низоми амни-
яти миллї ба шумор меравад. Њамзамон, дар чунин вазъ низ идеологияи миллӣ ман-
фиатҳои миллати мушаххасро ифода намуда, асоси онро эътимод ва боварї ба ало-
ќамандии њамаи субъектњои амният ташкил менамояд. Мањз њимояи манфиатњои 
миллии Тољикистон, неруи пешбарандаи рушди љомеа ва заминаи асосии фаъолно-
кии инсонњо ба шумор рафта, кафили пешрафти давлату миллат мањсуб меёбанд, ки  
шањрвандони мо бояд аз онњо огањии пурра ва доимї дошта бошанд. Инчунин дар 
раванди фароњамоварии шароитњо барои рушди устувори бахши об кулли мамла-
катњои минтаќа низ бояд сањмгузор бошанд. Аз њама муњим, љињати муайян наму-
дани вазъияти пиряхњои куњї дар Тољикистон ва Ќирѓизистон гузаронидани мони-
торинги кайњонї лозим меояд, зеро муайян намудани њаљми манбаъњои обии мин-
таќа аз  њолати сарчашмањои асосии пиряхњои ин ду кишвар вобастагї дорад.  

Бояд тазаккур дод, ки барои аз байн бурдани мухолифатњои байнидавлатие, ки 
аз истифодабарии манбаъњои обї-энергетикии дарёњои фаросарњадї сарчашма меги-
ранд, њоло зарурияти ќабули созишномањои нави байнидавлатї ба миён омадааст. 
Дар асоси чунин созишномањо коркарди стратегияњои миллї оид ба об ва пешни-
њоди стратегияи минтаќавї оид ба истифодабарии об хеле муњим ва сариваќтї до-
ниста мешаванд, ки барои истифодабарии дастаљамъонаи захирањои об ва бартараф 
намудани тањдидњои нави глобалї муњиммияти махсус доранд. Мавриди ќайд аст, ки 
ба вуљуди он, ки бештари масъалањо оид ба захирањои об асоси иќтисодї доранд, 
аммо солњои охир онњо бештар характери сиёсї низ гирифта истодаанд. 

Дар сохторњои сиёсии љумњурињои Осиёи Марказї феълан механизми таносуб 
(њамвазнї) дар маќомоти давлатї дар соњаи об ба таври пурра ба вуљуд оварда на-
шудааст. Халоии сиёсию иќтисодї хеле ба оњистагї ѓанї ва комил мешавад. Ва оми-
ли бештар хатарнок дар ин соња ин таъсири муттасили институтњои «фардї» ва бањс-
њои обї мебошад. Мувофиќи аќидаи сиёсатмадорони хориљї, дар чунин њолат имко-
ниятњои зиёде оид ба идоракунии одамон аз љониби институтњои давлатї ва сиёсї 
мављуд аст, ки онро мушоњида кардан хеле мушкил аст. 

Њамин тариќ, њамкорињои байналмилалї њамчун шарти зарурї барои њалли 
масъалањои глобалї, аз љумла, норасоии оби ошомиданї яке аз масъалањои муњими 
рушди љањони муосир эътироф шудааст. Дар њалли оќилонаи онњо наќши њамаи 
ќишрњои љомеъа - оѓоз аз сарварони сиёсї, ходимони дипломатию сафирон, зиёиёни 
кишварњои мухталиф, ањли илму техника то њар як обистифодабарандаи мушаххас 
хеле муассир бањогузорї карда мешавад. Њамзамон барои таъмину њифзи  манфиат-
њои миллї дар њамаи сатњњо робитаи зичи сиёсат ба рушди устувор дар  соњаи об ва 
ташаккули механизми њамгироии рушди њамкорињои иќтисодї ва идеологияи миллї 
њамчун усулњои хеле таъсирбахши натиљаовар ва танзимкунандаи рафтори субъект-
њои сиёсат  ќудрати низомсоз ва ањамияти беандоза бузург доранд. 
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ЭМОМАЛЇ РАЊМОН  - ТАШАББУСКОРИ  ЊАДАФЊОИ   

ЉАЊОНИИ РУШДИ УСТУВОР ДАР  СОЊАИ ОБ 
 

         Дар маќолаи мазкур наќши Президенти  Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон  њам-
чун ташаббускори  њадафњои  љањонии рушди устувор дар  соњаи об тањлилу  тањќиќ ва хизматњои шоён ва 
ташаббусњои байналмилалии Љаноби Олї, ки ањамияти умумибашарї доранд, мушаххас ва муайан 
гардидаанд. Муаллиф асоснок менамояд, ки Пешвои миллат бо ташаббусњои худ Тољикистонро ба 
кишвари ташаббускор дар соњаи об табдил дода, чењраи сиёсии кишварро њамчун давлати соњибис-
тиќлол дар арсаи байналмилалї баррасї карда тавонист. Њамзамон пешнињод карда шудааст, ки дар 
чунин шароит равандҳои дохилиро дар алоқамандӣ бо равандҳои ҷаҳонӣ арзёбӣ намуда тавонем. 
         Бояд тазаккур дод, ки дар сурати њал нагардидани масъалањои мазкур ин омилњо метавонанд  
низоъњои нави дохилї ва байналмилалиро дар атрофи масъалаи об ба миён оранд, муайян карда шу-
дааст, ки таѓйиротњои иќлимї ба масъалаи захирањои об таъсири љиддї мерасонад, аз љумла раванд-
њои хушкшавї ва обхезињо солњои охир хеле фаъол шуда истодаанд. Ба замми ин, шиддатнокии масъ-
алаи таъмини об ва истифодабарии муштараки захирањои обии дарёњои фаромиллї дар кишварњои 
Осиёи Марказї таъкид карда шудааст, наќши таъсирбахши ташаббусњои сариваќтии  Президенти  киш-
вар дар соњаи об њамчун унсурњои муњими таркибии силсилаи иќдомњои наљиб ва барномањои созандаи 
давлатї ба њайси заминаи ташаккулёбии имиљи сиёсии Љумњурии Тољикистон асоснок карда шудааст. 
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 ЭМОМАЛИ РАХМОН - ИНИЦИАТОР ГЛОБАЛЬНЫХ ИДЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

 В данной статье автор, проанализировав и исследовав роль Президента Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмона, как инициатора глобальных идей устойчивого развития в водной сфере, 
выявил его заслуги и международные инициативы, которые имеют всемирное значение. Автор научно 
обосновывает, что Лидер нации своими международными предложениями превратил Таджикистан в 
инициативную страну в сфере водных ресурсов, и улучшает политический имидж страны, как незави-
симого государства на международной арене. В данных условиях необходимо оценить внутренние 
процессы по отношению к глобальным процессам. Следует отметить, что, если эти вопросы не будут 
решены, эти факторы могут вызвать новые внутренние и международные конфликты вокруг водной 
проблемы. Безусловно, серьезное влияние на проблему водных ресурсов оказывает изменение клима-
та, в том числе особенности засух и наводнений, которые в последние годы стали очень активными. 
Кроме того, вопрос водообеспечения и совместного использования водных ресурсов транснациональ-
ных рек считается одним из актуальных вопросов дня в странах Центральной Азии. Вопрос глобаль-
ных инициатив Президента страны в водной сфере входит в ряд конструктивных инициатив и государ-
ственных программ, которые можно представить как основу формирования политического имиджа 
Республики Таджикистан. 
 

            Ключевые слова:  Эмомали Рахмон, Центральная Азия, инициативы Президента, водные ресур-
сы, устойчивое развитие,  водное хозяйство, национальные интересы, изменение климата, процесс 
глобализации, засуха и наводнений, международное сотрудничество 
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EMOMALI RAHMON - THE INITIATOR OF GLOBAL IDEAS FOR SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT IN THE FIELD OF WATER RESOURCES 

 

       In this article, the author, having analyzed and studied the role of the President of the Republic of Ta-
jikistan Emomali Rahmon, as the initiator of global ideas for sustainable development in the water sector, 
identified his merits and international initiatives that are of global importance. The author defines and clari-
fies that the Leader of the Nation, with his international proposals, has turned Tajikistan into an initiative 
country in the field of water resources, and raises the political image of the country as an independent state in 
the international arena. Under these conditions, we need to evaluate internal processes in relation to global 
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processes. It should be noted that if these issues are not resolved, these factors may cause new internal and 
international conflicts around the water problem. Of course, climate change has a serious impact on the prob-
lem of water resources, including the features of droughts and floods, which have become very active in recent 
years. In addition, the issue of water supply and sharing of water resources of transnational rivers is consid-
ered one of the topical issues of the day in the countries of Central Asia. The issue of timely initiatives of the 
President of the country in the water sector is included in a number of constructive initiatives and state pro-
grams that can be presented as the basis for the formation of the political image of the Republic of Tajikistan. 
 

Keywords: Emomali Rahmon, Central Asia, direct initiative of the President, water resources, sustain-
able development of water management, national interests, climate warming, globalization process, character-
istics of droughts and floods, international cooperation 
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