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ведущей организации - кафедры всеобщей и отечественной истории
Российско-Таджикского (Славянского) университета на диссертационную 
работу Махмадрасулова Бободжона Саймахмудовича на тему: «История 
становления и формирования системы физической культуры и спорта 
Республики Таджикистан в 1924-2024 гг. (на примере Хатлонской 
области)», представленной на соискание ученой степени доктора 
исторических наук по специальности 5.6.1 — Отечественная история

Диссертационная работа Махмадрасулова Бободжона Саймахмудовича 
была обсуждена на заседании кафедры всеобщей и отечественной истории 
Российско-Таджикского (Славянского) университета, которая приняла 
следующее заключение:

Как известно, что физическая культура и спорт является неотъемлемой 
частью духовной жизни народа. Интеллектуальный уровень каждой нации 
всецело зависит от здоровья общества, физических и умственных 
способностей молодого поколения. Именно, здоровье населения в конечном 
счете влияет на качество всей нации, обеспечивая ее дальнейшее 
сосуществования в мировом сообществе в условиях нарастания 
глобализационных процессов. Физическая и умственная способность народа 
создает необходимые условия для развития всех сфер общественной жизни и 
успешного решения текущих и перспективных проблем социально- 
экономического развития общества.

События начало 20-х годов XXI века доказали, что именно физический и 
духовный иммунитет является тем фактором, который может успешно 
противостоят непредвидимым вызовам мирового характера. Дальнейшее 
укрепление физического и духовного здоровья народа считается важнейшей 
задачей каждого государства и общества. Развитие физической культуры, 
спорта и здоровья зависит и от имеющего исторического опыта в этом 
направлении. Обобщение этого опыта, исследование и определение 
перспектив повышение состояния физической культуры и спортивного 
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движения имеет как научно-техническое, а также научно-практическое 
значение на современном этапе истории каждого народа.

Исходя из этого, актуальность темы исследования определяется назрев
шей необходимостью изучения опыта работы по совершенствованию форм и 
методов развитие физической культуры и спорта, поиска новых подходов к 
решению имеющихся проблем, возрождению национальных видов спорта, 
использованию накопленного опыта физкультурными организациями 
республики в деле укрепления физического здоровья населения.

Актуальность исследования предопределяется и тем объективным 
фактором, что при создании системы физического воспитания суверенной 
Республики Таджикистан, способствующей дальнейшему развитию 
физкультурного движения в условиях рыночных экономических отношений, 
необходимо расширять применение исторического опыта и занятий по 
разнообразным видам физической культуры и спорта, популярные с древности 
среди таджикского народа, и их практического использования в современных 
условиях.

Научная важность исследования связана также с необходимостью обоб
щения накопленного исторического опыта вопросов достижений таджикского 
спорта. С целью их приумножения на международной арене в перспективы, 
так как Правительство Республики Таджикистан и Глава государства Эмомали 
Рахмон уделяет особое внимание физическому и духовному воспитанию 
подрастающего поколения.

По мнению автора диссертации, изучение и обобщение проблемы 
физической культуры в отдельно взятом регионе, каким является, Хатлонская 
область Республики Таджикистан имеет важное научно-теоретическое и 
практическое значение. Так как каждый регион имеет специфические 
особенности по развитию отдельных направлений человеческой деятельности.

Таким образом, избранная тема исследования «История становления и 
формирования системы физической культуры и спорта Республики 
Таджикистан в 1920-2024 гг. (на примере Хатлонской области)» является 
актуальной, её изучение, анализ и обобщение будет способствовать 
фактическому осуществлению реформы физической культуры и спорта 
таджикского народа в дальнейшей перспективе.

Диссертационная работа Махмадрасулова Б.С. состоит из введения, пяти 
глав, четырнадцати параграфов, заключения и списка использованных 
источников и литературы.

Введение состоит из определения актуальности избранной темы, степени 
изученности проблемы, цели и задач исследования, источниковедческой базы 
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исследования, его хронологических рамок и методологического исследования, 
научной и практической значимости, обзора использованных источников, 
основных положений, выносимых на защиту и апробации основных 
положений диссертации.

В первой главе диссертации «Источниковедческая база и 
историографические аспекты проблемы истории физической культуры и 
спорта в Таджикистане» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Источники по истории развития физической 
культуры и спорта в Таджикистане» подвергается анализу источниковая база 
исследуемой темы.

В диссертации отмечается, что основу Источниковой базы истории 
системы физической культуры и спорта Таджикистана составляют материалы 
архивов республиканского, областных, районных архивов, а также публикации 
СМИ, статистические сборники, воспоминания ветеранов спорта и 
опубликованные сборники документов и постановлений государственных и 
правительственных органов. В 20-30-е гг. XX века развитие физической 
культуры и спорта является неотъемлемой частью культурных преобразований 
в Таджикистане, материалы и сведения о данной тематики, в основном 
сосредоточены в архивах в разделе документов касающиеся относительно 
народного образования, просвещения и в целом культурной жизни Республики 
Таджикистан.

Ценными источниками являются и материалы полевых исследований 
учёных-этнографов, проводимые и в Хатлонской области. Спортивные и 
физкультурные игры были распространены в основном среди народа и 
состязания проходили в праздничные дни. Подробно о народных спортивных 
играх в таджикских городах изложил в своих монографиях искусствовед, 
профессор Н. Нурджанов.

Несмотря на то, что в период 1924-1929 гг. в Таджикской АССР 
появились первые физкультурные и спортивные секции, в связи с большими 
трудностями, переживаемыми республикой, организация физкультурных и 
спортивных учреждений в Таджикской ССР началась только в 1930 году. 
Создание их было тесно связано с той большой работой, которая проводилась 
по раскрепощению женщин и вовлечению их в активную производственную и 
общественную работу.

В диссертации отмечается, что немаловажным источником изучения 
истории физической культуры и спорта Таджикистана являются материалы 
периодической печати, радио, телевидения и кинофотодокументов. Начиная с 
30-х годов XX века на страницах республиканских газет стали печататься 
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статьи о физической культуры и спортивной жизни таджикской республики на 
русском и таджикском языках. В этих публикациях рассказывалось об успехах 
таджикских физкультурниках и проводимых соревнованиях в Таджикистане в 
рамках ОСАВИОХИМ (в дальнейшем ДОСААФ), в подразделениях Красной 
Армии и погранвойсках в трудовых и учебных коллективах.

Во втором параграфе «Историография проблемы физической 
культуры и спорта в Республике Таджикистан», в которой содержится 
научный анализ монографических, диссертационный изданий и научных 
статей, посвященных истории физической культуры и спорта в Республики 
Таджикистан.

Диссертант констатирует, что монографические же издания по данной 
теме появились уже в 60-е годы XX века. Так, заметным событием в 
исторической науке Таджикистана явилось издание монографий Т.М. 
СияркуловаЗ. Автор явился первым профессиональным исследователем 
истории физической культуры и спорта таджикского народа. В его научных 
трудах отражены, по мере доступности научных источников, история традиций 
физической культуры и спортивных состязаний как в дореволюционный 
период, так и успехи Таджикистана в этом направлении в Советский период.

Таким образом, научный анализ историографии физической культуры и 
спорта Таджикистана выявило, что историками и представителями 
гуманитарных наук проделана определенная работа по изучению истории 
физической культуры в Таджикистане и истории спортивных достижений 
выдающихся атлетов на всесоюзных и международных соревнованиях. 
Следует констатировать, что к настоящему времени исследованы не все 
аспекты и стороны истории развития физической культуры и спорта 
Таджикистана в XX веке.

Вторая глава диссертации «Государственная политика Советской власти 
в сфере физического воспитания и развития спорта в Таджикистане» состоит 
из трёх параграфов.

В первом параграфе «Мероприятия правительства и общественных 
организаций Таджикистана по становлению физической культуры на 
территории Хатлонской области» отражается процесс зарождения первых 
ячеек физкультурного движения Хатлонской области Таджикистана. В 
параграфе даётся краткая историческая физико-географическая характеристика 
Хатлонской области Республики Таджикистан.

Автор диссертации констатирует, что культурные преобразования в 
регионах Таджикистана начались далеко неодновременно и с различных 
стартовых уровней, имеющие исторические предпосылки. После образования 
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Таджикской АССР наблюдается интенсивное развитие сети физической 
культуры и спорта в районах нынешней Хатлонской области. В крупных 
населенных пунктах, таких как Гиссар, Курган-Тюбе, Куляб и Гарм были 
созданы советы по физические культуры. На местах были организованы 
смотры-конкурсы кружков физической культуры на лучшую постановку 
работы, чаще стали проводиться массовые соревнования. Однако отсутствие 
единого руководящего органа, объединяющего разрозненные кружки, 
оказывали негативное влияние на качество работы.

В диссертации констатируется, что одной из главных задач 
физкультурных организаций, а также комсомола в эти годы считалось 
привлечение девушек-таджичек к занятиям физической культурой, особенно 
такими видами спорта как волейбол, гимнастика, легкая атлетика и др.

Во втором параграфе второй главы «Исторические предпосылки 
становления физкультурных организаций и спортивных обществ в Хатлонской 
области Таджикистана» в которой отображается история зарождения системы 
физической культуры и спорта в области.

В параграфе отмечается, что образование Таджикской ССР в 1929 г. 
стало знамением дальнейшего развития культурной жизни общества, и 
активизация развития физической культуры и спорта в республике.

Таким образом, во второй половине 30-х годов XX века в сложнейших 
социально-экономических и политических условиях Хатлонской области 
Таджикистана шаг за шагом осуществлялась политика культурных 
преобразований Советской власти.

Третий параграф второй главы «Деятельность государственных и 
общественных организаций по привлечению молодёжи к физической культуре 
в условиях осуществления культурной революции в Хатлонской области 
Таджикистана» в которой исследуются пути и методы расширения 
физкультурной и спортивной деятельности государственных и общественных 
организаций.

Соискатель выявляет, что во второй половины 30-х гг. XX века в 
Таджикистане стали расширятся базы альпинистов, горных спасателей и 
авиационные виды спорта, в том числе парашютное дело. Большую 
популярность приобретали военно-прикладные виды спорта. Повсеместно 
стали появляться клубы по стрелковому виду спорта. Соревнования по 
стрельбе за звание «Ворошиловский стрелок» стали систематическими в 
Таджикистане. Систематически проводились соревнования по спасательным 
видам в рамках ОСАВИОХИМ. В Таджикистане появились авиационные
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клубы, в которых обучались не только юноши, но и девушки авиационному 
делу.

В этой связи 20-30-х годах XX века можно ознаменовать как начальный 
этап становления физической культуры в Хатлонской области Таджикистана. 
Данный исторический процесс была тесно связана с проблемами 
общереспубликанского характера. Именно достижение и новшество в 
культурной жизни Таджикистана, исходящих из столицы - г. Душанбе и более 
развитых северных районов оказывали непосредственное влияние на южные 
регионы, в культурных преобразованиях жизни населения.

Третья глава «Укрепление материальной базы и кадрового потенциала 
системы физической культуры и спорта в Хатлонской области Таджикистана» 
состоит из трёх параграфов. В первом параграфе называется «Создание и 
развитие материально-технической базы физической культуры и спорта 
Хатлонской области в условиях периода Великой Отечественной войны».

В условиях Великой Отечественной войны требования к работе 
физкультурных и спортивных организаций многократно возросло. В первые 
годы войны военно-физическую подготовку и массовую оборонно-спортивную 
работу в республике проводили более 300 физкультурных работников и 
инструкторов. Великая Отечественная война наглядно показала, какое большое 
значение имеет физическая подготовленность бойцов. Воины, прошедшие 
школу физического воспитания в мирное время, действовали наиболее умело в 
самых сложных условиях боевой обстановки.

Таким образом, накануне Великой Отечественной войны физкультурное 
движение в Таджикистане находилось на большом подъеме. Физическая 
культура и спорт были одним из средств подготовки таджикского народа к 
труду и защите Родины, укрепления дружбы народов, патриотического 
воспитания молодежи. «В годы Великой Отечественной войны работа 
физкультурных организаций Таджикистана была перестроена на военный лад. 
Особое значение в эти годы имела военно-физическая подготовка, 
осуществляемая в системе Всевобуча. Спортивные общества «Спартак» и 
«Динамо» в гг.Душанбе, Ленинабаде, Хороге, Кулябе и Курган-Тюбе одними 
из первых перестроились на военный лад, превратились в боевой штаб 
Всевобуча.

Во втором параграфе третьей главы «Исторический опыт подготовки 
квалифицированных кадров сферы физической культуры и спорта Хатлонской 
области в послевоенные годы (1945-1965 гг.)», автор констатирует, что в 
Таджикистане в целом, и в Хатлонской области в частности в первые 
послевоенные годы остро ощущался недостаток в квалифицированных 
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физкультурных кадрах, особенно из числа местного населения, хорошо 
знающих местные условия и таджикский язык. В 1946 году в Таджикистане 
было свыше 200 чел., работающих в области (физической культуры, из них 10 
имели высшее и 45 среднее специальное образование, остальные 145 чел. 
имели лишь курсовое образование». В Хатлонской области также остро 
ощущалась нехватка высококвалифицированных преподавателей 
физкультуры, тренеров и организаторов массовых и спортивных мероприятий.

Первая Спартакиада народов СССР 1956 г. явилась одним из 
крупнейших соревнований в истории советского спорта.

Спартакиаде народов СССР было предшествовали областные 
соревнования в городах Кулябе, Курган-Тюбе и других городов, и районов 
Таджикистана, в ходе которого 20 спортсменов южных регионов 
Таджикистана вошли кандидатами в сборную команду Таджикистана. В 
Кулябском районе в таких соревнованиях участвовали более 700 
физкультурников колхозов и средних школ.

Третий параграф третьей главы называется «Вклад добровольного 
общества содействия армии, авиации и флота (ДОСААФ) в развитие системы 
физической культуры и спорта Хатлонской области Таджикистана».

Главным и определяющим направлением в работе ОСОАВИАХИМа 
Таджикистана являлось всемерное улучшение подготовки трудящихся к 
защите Родины, военно-техническое обучение призывной молодежи, 
овладение населением военными знаниями и навыками противохимической и 
противовоздушной обороны, организация массовой спортивной работы и т.д. 
За три года первой послевоенной пятилетки оборонными организациями было 
проведено 1329 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 
75669 человек.

Организационное оформление ДОСААФ СССР было завершено с 
созывом 1-й Всесоюзной конференции Общества, состоявшейся 26-29 декабря 
1953 года. В 50-е годы ДОСААФ Таджикистана большое внимание уделял и 
стрелковому спорту, который позднее принес республике славу на союзном и 
международном уровне.

Характерным явлением для 80-х годов являлся постоянный рост и 
качественное пополнение рядов оборонного Общества Таджикистана. За 1983- 
1987 годы охват членством ДОСААФ увеличился на 15%. В 1985 году в 
составе ДОСААФ республики было 14 городских, четыре районных в городе и 
43 сельских районных организаций. 83 из 5145 первичных организаций 
насчитывали свыше трех тысяч членов ДОСААФ каждая.
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Четвертая глава называется «Достижения спортсменов и 
физкультурников Хатлонской области Таджикистана» и состоит из трёх 
параграфов.

Первый параграф «Исторический опыт коллективов физической 
культуры и спорта Хатлонской области Таджикистана в 60-е годы XX 
века» раскрывает опыт работы и достижения физкультурников и спортсменов 
области в 60-е годы XX века.

Начиная с 1961 года стало проводится и спартакиада среди женщин 
Таджикистан. Для среднеазиатских республик привлечение девушек и женщин 
к физической культуре и спорта имело особое идеологическое и политическое 
значение. Спартакиада среди женщин стала продолжением прогрессивной 
политики Советской власти за раскрепощение женщин и в условиях 
многовекового угнетения и феодального мракобесия.

В городах Хатлонской области по месту жительства горожан, при 
непосредственном участии отделов домоуправлений создавались спортивные 
секции по шахматам, футболу, волейболу и иным видам физической культуры.

Диссертант констатирует, что Спорткомитет СССР решил провести 
спартакиаду среди женщин Средней Азии и Казахстана, в 1968 году именно в 
Таджикистане. Послужило хорошим поводом для тщательной подготовки 
спортивных арен, стадионов и мест проведения соревнований. Более 
внимательное отношение к женскому спорту в республиках Средней Азии и 
Казахстана свидетельствует о гибкой и продуманной политики Советской 
власти к социальным и региональным проблемам отдельно взятых регионов 
Советского Союза. Подобное мероприятие послужило массовому внедрению 
физической культуры и спорта среди женщин, особенно местной 
национальности.

Таким образом, к концу 60-х гг. XX века Таджикистан превратился не 
только в развитую республику с системой физической культуры, но и в 
успешную спортивную страну. Благодаря социальной политики Советской 
власти, обеспечивающий, доступность и бесплатность занятий физкультурой 
спортом всех слоев населения, произошла кардинальная трансформация 
ценностей духовной жизни, здоровья и жизни каждого гражданина СССР.

Во втором параграфе четвёртой главы «Достижения спортсменов и 
физкультурников Хатлонской области Таджикистана на 
республиканских, всесоюзных и международных соревнованиях» 
диссертант раскрывает спортивные результаты представителей области на 
спортивных аренах различного уровня. В диссертации в качестве примера 
приводятся достижения лучников. Современные достижения мирового спорта 
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предъявляли новые методы подготовки спортсменов, достижение научно- 
технического прогресса активно внедрялось в тренировочный процесс. 
Несмотря на имеющий скудный кадровый и научно-технический потенциал в 
70-е годы XX века в Таджикистане тренерами и спортсменами были 
достигнуты зримые результаты на международной арене спорта.

Накануне Монреальской Олимпиады спортсмены Хатлонской области 
приняли активное участие в подготовке VI летней Спартакиады народов 
СССР, состоявшейся в 1975 году. Так, как Спартакиады проходили в четыре 
этапа, в неё были привлечены спортсмены всех регионов Советского Союза. 
Начальные этапы проходили на уровне местностей, т.е. районов и областей.

Соискатель отмечает, что успешному выступлений спортсменов Хатлона 
способствовало строительство и ввод новых сооружений и комплексов.

Третий параграф четвёртой главы называется «Состояние системы 
физической культуры и спорта Таджикистана в период «перестройки».

Несмотря на то, что в период перестройки надвигался сильнейший 
экономический и социально-политический кризис Советского общества, на 
волне демократизации общественной жизни спортсмены Советского Союза 
добивались невидимых результатов на мировой спортивной арене. Череда 
успехов Советского спорта во второй половине 80-х годов XX века 
вдохновляло и таджикистанских спортсменов на новые достижения. В этот 
период плеяда выдающихся спортсменов Таджикистан в составе сборной 
команды Советского Союза достойно представляли честь Отечественного 
спорта.

Таджикский институт физической культуры и Душанбинский техникум 
физической культуры относительно справлялись с подготовкой 
высококвалифицированных кадров педагогического и тренерского профиля. В 
прошлом знаменитые спортсмены Советского Союза приглашали в 
Таджикистан на тренерскую работу и достигали больших успехов.
В период перестройки несмотря на имеющие успехи, система физической 
культуры и спорта Таджикистана сталкивалась с множеством проблем и 
трудностями. Многие препятствия создавались в силу новых веяний во 
внутренней и внешней политики Советского руководства. Так, например, 
партийное руководство Таджикской ССР давала установку и принимала 
постановления о переходе культурно-просветительных учреждений и 
физкультурных организаций на хозяйственных расчётов и 
самофинансирования.

Зарождались первые признаки незримой и несовершенной рыночной 
экономики. Но, на ряду с этим, не были отменены принципы вседоступности и 
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массовости в физкультурном движении и спорта в Таджикистане. Массовые 
физкультурные мероприятия и спортивные соревнования ещё проводились и 
на достаточно высоком уровне.

Пятая глава диссертации называется «Состояние и дальнейшее 
развитие системы физической культуры и спорта Хатлонской области 
Таджикистана в период государственной независимости» и состоит из трёх 
параграфов. Первый параграф - «Физическая культура и спорт Республики 
Таджикистан в условиях общественно-политического и экономического 
кризиса 90-х годов XX века» посвящен труднейшему периоду истории 
таджикского народа, который обернулся гражданским противостоянием после 
распада Советского Союза и приобретения государственной независимости.

В диссертации констатируется, что официально считается, что 
гражданская война в Таджикистане продолжалась с 5 мая 1992 по 27 июня 
1997 года. Был нанесён урон и системе физической культуры и спорта 
Хатлона. Сотни спортивных площадок, стадионов и других объектов 
инфраструктуры были разрушены. Погибли и покинули область учителя 
физкультуры общеобразовательных школ, тренеры и спортсмены. Особо 
тяжелое положение сложилось именно в Хатлонской области - региона, 
сильно коснувшегося трагедия гражданской войны в Таджикистане.

Система физической культуры и спорта Таджикистана переживала 
сложные проблемы и трудности. Прежде всего это было связано с навязанной 
гражданской войной внешними деструктивными силами, как извне, так 
изнутри Таджикистана. Как было отмечено выше гражданская война с 
большой интенсивностью происходила на юге страны и охватила почти всю 
территорию Хатлонской области. Восстановление объектов физической 
культуры и спорта стало возможным только при непосредственной 
финансовой, материальной и моральной поддержки Правительства Республики 
Таджикистан, при содействии международных гуманитарных организаций. 
Наглядные результаты в экономической жизни в начале нулевых годов XXI 
века позволили в дальнейшем поэтапно решать насущные проблемы отрасли.

Во втором параграфе - «Дальнейшее развитие физической культуры и 
спорта Хатлонской области в условиях стабилизации общественно- 
политической и экономической ситуации Таджикистана» раскрывается 
процесс совершенствования системы в первой половине XXI века.

Решением Правительства Республики Таджикистан в 2003 году было 
принято Постановление о праздновании 2700-летия древнего города Куляба - 
одного из культурных и административных центров Хатлонского региона. В 
ходе подготовке к юбилею была проведена генеральная реконструкция центра 
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города. Наряду с культурными и научными мероприятиями были проведены 
многочисленные физкультурные и спортивные мероприятия. Центральный 
стадион города Куляба фактически был перестроен заново с посадочными 
зрительскими местами для двадцати тысяч человек. В городе был построен 
водный стадион для занятия плаванием, прыжками в воду и ватерполо. 
Руководство города и городской отдел образования провели 
крупномасштабные ремонтные работы зданий и спортсооружений 
общеобразовательных, среднеспециальных школ и высших учебных заведений 
горда Куляба.

В указанный период успешно шло строительство и реконструкция 
главных спортивных арен городов Нурека, Дангары, Бохтара, Рагуна, 
Сарбанда, районов Джалолиддина Балхи, Хамадони, Фархора, Восеъ, Хуросон, 
Джайхун, Пяндж и других. Особой популярностью у молодёжи города Куляба 
пользовались спортивные секции по восточному единоборству как тэквандо. 
Большое число девочек и школьниц успешно выступали на республиканских и 
международных соревнованиях по этому виду единоборства.

Традиционно одним из центров подготовки и воспитания мастеров 
борьбы самбо, дзюдо, классической и вольной борьбы считается 
Темурмаликский район Хатлонской области.

В диссертации автор отмечает, что в 2001 году в районах и городах 
Хатлонской области было проведено всего 210 спортивных мероприятий, то 
2022 году было проведено 612 спортивных соревнований и состязаний в 
которых приняли участие 81900 человек, в том числе 7688 девушек и женщин.

В целом «в 2022 году в городах и районах Хатлонской области 
функционировало 35 стадионов, 3101 спортивных площадок, 545 спортивных 
залов, 35 плавательных бассейнов, 8 спортивных комплексов и 226 
специальных спортивных сооружений (тиры, фитнес-залы, боулинг-залы и 
пр.)».

Третий параграф пятой главы «Развитие олимпийского движения в 
Хатлонской области Республики Таджикистан» посвящен освещению 
участия спортсменов Хатлонской области Республики Таджикистан в 
соревнованиях проводимых под эгидой Международного Олимпийского 
Комитета, Азиатского Олимпийского Комитета и Центральноазиатских игр.

Наиболее результативным было выступление А.Абдувалиева, 
завоевавший золотую медаль и звание чемпиона первых Центрально- 
Азиатских игр. Участие таджикских спортсменов в этих играх являлось 
серьезным экзаменом перед выступлениями их в очередных Олимпийских 
играх 1996 г. в Атланте (США)».
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Большой импульс развитию Олимпийского движения в Таджикистане и в 
его регионах получил после победы Дилшода Назарова по метанию молота на 
Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Спортсмены Таджикистана и 
Хатлонской области, в частности стали активно принимать участие в 
Азиатских играх и играх исламского содружества.

Таким образом, за 34 лет государственной независимости Республика 
Таджикистан прошла тяжёлый, но славный путь к созданию и развитию 
олимпийского движения в условиях суверенитета. Таджикские спортсмены 
добились определенных результатов не только на международных 
соревнованиях, но и в самых престижнейших спортивных соревнованиях 
каким являются олимпийские игры.

В заключении подводятся итоги исследования, сформулированы 
основные выводы, а также предложены рекомендации. Список 
использованных источников и литературы составлен в соответствии с 
установленными требованиями.

Научная новизна диссертации заключается в подробном анализе 
проблемы становления и развития физкультурного движения, процесса 
подготовки и переподготовки квалифицированных кадров, проблемы 
материально-технической базы спорта, изучение деятельности 
государственных и общественных органов Таджикистана, в том числе 
Хатлонской области по внедрению физической культуры и спорта в быт 
народа. Диссертация представляет собой первое обобщающее исследование, 
комплексно освещающее проблему истории становления и развития 
физкультурного движения в Таджикистане в целом, а также в Хатлонской 
области.

Практическая значимость исследования состоит в том, что на основе 
исторического опыта становления и развития системы физической культуры и 
спорта в Таджикистане соответствующим государственным органам, 
спортивным, физкультурным и молодёжным организациям разработать 
стратегию и конкретные задачи по физическому воспитанию молодого 
поколения и талантливых спортсменов по различным видам спорта. 
Приобретенный и обобщенный опыт может определить приоритетные 
направления развития видов спорта в Таджикистане с учётом природных, 
географических и климатических условиях страны. Результаты исследования 
могут быть использованы при написании обобщающих трудов по истории 
таджикского народа, истории культуры и спорта, чтении лекций и спецкурсов 
в высших учебных заведениях исторического и спортивного профиля. 
Материалы диссертации могут быть востребованы при проведении политико- 
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воспитательной работы с целью повышения чувства патриотизма у молодого 
поколения.

Позитивно оценивая диссертационное исследование Махмадрасулова 
Бободжона Саймахмудовича, считаем необходимым высказать отдельные 
замечания, а именно:
1. Первая глава диссертации посвящена историографии исследования. Однако, 

на наш взгляд, при написании подобных работ, по структуре научный 
анализ рассматривается в разделе «Степень изученности проблемы» или 
обычно используются в историографических работах.

2. В первом параграфе первой главы диссертации, рассматривая вопросы 
изучения источников по истории развития физической культуры и спорта в 
республике, автор почему-то выходить за рамки исследования. Более того, 
следующее предложение «До Великой Российской революции 1917 года на 
территории нынешней Таджикской ССР насчитывалось около десятка так 
называемых русско-туземных школ. Всего в 1914/1915 учебном году в 
Таджикистане было примерно 400 учащихся 1-4 классов русско-туземных 
школ и 13 преподавателей» (стр. 18) требует уточнения. Учитывая 
методологические основы исследования, использование автором дефиниций 
не соответствует принципу историзма.

3. В третьей главе третьего параграфа «Вклад добровольного общества 
содействия армии, авиации и флота (ДОСААФ) в развитие системы 
физической культуры и спорта Хатлонской области Таджикистана» (с. 139 - 
174), в котором автор диссертации рассматривает историю формирования 
данной организации. Однако, при исследовании данной проблемы автор 
диссертации использовал фактический материал в большей степени 
охватывающий в целом всей республики. Что касается Хатлонской области 
в параграфе рассматривается лишь на страницах 156-159, 168-169.

4. Бросаются в глаза стилистические и грамматические погрешности.
Все эти недостатки не являются существенными и не умаляют 

значимости, и научной ценности данной диссертации, а указанные замечания 
не могут рассматриваться, как препятствие для успешной защиты диссертации 
и не снижают достоинства, и значимость работы.

В целом, диссертационная работа Махмадрасулова Бободжона 
Саймахмудовича представляет собой вполне завершенное научное 
исследование, выполненное в соответствии с принятыми в настоящее время в 
исторической науке теоретическими и методологическими принципами.

Автореферат и опубликованные работы диссертанта охватывают 
основное содержание проведенного исследования.
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Таким образом, ведущая организация констатирует, что диссертационная 
работа Махмадрасулова Бободжона Саймахмудовича на тему: «История 
становления и формирования системы физической культуры и спорта 
Республики Таджикистан в 1924-2024 гг. (на примере Хатлонской области)» 
представляет собой актуальное, законченное и самостоятельное исследование, 
имеющее, несомненно, научную ценность и новизну. Она отвечает требованиям 
ВАК Минобрнауки Российской Федерации, предъявляемым к докторским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ему искомой ученой степени 
доктора исторических наук по специальности 5.6.1 - Отечественная история.

Отзыв на диссертацию Махмадрасулова Бободжона Саймахмудовича 
составлен доктором исторических наук, профессором Мухиддиновым С.Р., 
кандидатом исторических наук, доцентом Артыковым А.А., обсужден и 
утвержден на заседании кафедры всеобщей и отечественной истории МОУ 
«Российско-Таджикского (Славянского) университета».

Присутствовало на заседании кафедры - 17 человек. Результаты 
голосования: «за» - 17, «против» - нет, «воздержались» - нет (протокол №7 от 11 
апреля 2025 года).
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