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Представленная к защите диссертационная работа Махмадрасулова Б.С. 

«История становления и формирования системы физической культуры и спорта 

Республики Таджикистан в 1924-2024 гг. (на примере Хатлонской области)» 

представляет собой значимый вклад в изучение истории физической культуры и 

спорта в Таджикистане, с акцентом на Хатлонскую область. Работа охватывает 

широкий временной промежуток, что позволяет глубже понять эволюцию спортивной 

системы в контексте исторических изменений в стране. В связи с этим 

диссертационное исследование Махмадрасулова Б.С. является своевременным и 

актуальным. Автор диссертационной работы на основе материалов государственных 

и ведомственных архивов Республики Таджикистан, материалов периодической 

печати, воспоминаний ветеранов физической культуры и спорта поставил цель 

исследовать особенности и специфику становления и развития системы физической 

культуры и спорта Таджикистана на примере одной из крупных, экономически и 

стратегических важных регионов какой является Хатлонская область.

Тема диссертации является весьма актуальной, учитывая рост интереса к 

физической культуре и спорту в Таджикистане, а также необходимость анализа 

исторических предпосылок этих процессов. Автор использует разнообразные методы 

исследования, включая принципы исторического объективизма, конкретно 

исторический и сравнительный метод, историко-аналитический подход, что 

позволяет глубже осветить вопросы формирования спортивной инфраструктуры и 

культурных традиций. Работа охватывает важные этапы развития физической 

культуры и спорта в Таджикистане, начиная с 1924 года. Это позволяет проследить 

влияние различных политических и социальных факторов на развитие спорта. 

Исследование на примере Хатлонской области позволяет детально изучить локальные 

аспекты и уникальные характеристики развития физической культуры в этом регионе.

История физической культуры и спорта, представляющая собой 

специфическую отрасль исторических знаний и составляющая важный раздел науки о 
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физическом воспитании и спорте, привлекала внимание широких кругов авторов 

учёных-историков, педагогов, организаторов физкультурного движения, социологов, 

работников средств массовой информации.

Диссертант подверг научному анализу степень изученности проблемы. 

Изучению истории физкультурного движения в Таджикистане посвящен ряд 

монографий, брошюр, учебников, научных и научно-популярных статей. Но более 

подробно различные аспекты развития системы физической культуры и спорта 

поэтапно были освящены в научно-популярных и научных статьях, брошюрах и 

монографиях учёных Таджикистана.

Структура и содержание работы соответствуют целям и задачам, что в целом 

не вызывает особых возражений. При этом соблюдена хронологическая и логическая 

последовательность рассматриваемых вопросов, которые обобщены и подытожены. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы.

Первая глава 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. Автором 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. Так, как 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. Также, справедливо отмечено, 

что документы архивов охватывают многочисленные стороны работы органов 

здравоохранения: обследования районов с целью выявления и оказания помощи 

больным, охрану материнства и младенчества, профилактические физкультурные 

мероприятия и т.д. Документы показывают тот путь, который прошла физическая 
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культура и здравоохранение в Таджикистане и свидетельствуют, как республика 

достигла таких огромных успехов в деле охраны здоровья трудящихся.

Во втором параграфе «Историография проблемы физической культуры и 

спорта в Республике Таджикистан» содержится научный анализ монографических, 

диссертационный изданий и научных статей, посвященных истории физической 

культуры и спорта в Республики Таджикистан. Автор тщательно анализируя 

историографию физической культуры и спорта Таджикистана, выявил, 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. В 

данном контексте особо отмечает научные работы Бободжона Гафурова, Ю.А. 

Абрамова, Н.И. Торопова, Т.М. Сияркулова, И. Болотникова, Н.Н. Турсунова, Б. 

Расулзода, М.Н. Сабурова, А.К. Бабаджанова, А.Т. Абдурасулова, Н.Д. Бустоновой, Б. 

Мавлонназарова, И.И. Бабаева, Б.С. Махмадрасулова, также публикации 

журналистов, в которых отражены общие черты актуальных проблем истории 

развития физической культуры и спорта. Автор констатирует о том, что к настоящему 

времени исследованы не все аспекты и стороны истории развития физической 

культуры и спорта Таджикистана в XX веке, с чем можно вполне согласиться.

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. Автором даётся краткая историческая 

физико-географическая характеристика Хатлонской области, также проведённые 

правительством и общественными организациями мероприятия по становлению и 

развитию физической культуры на территории Хатлонской области до 1929 года. Так 

диссертантом отмечается, что образование Таджикской АССР происходило в 

сложной военно-политической обстановки, тогда культурные преобразования на 

территории Хатлонской области создавали определенные трудности в деле создания 

физкультурных и спортивных обществ. Образование Таджикской АССР, в 

дальнейшем её преобразование в Таджикскую ССР и вхождение в состав Советского
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Союза, стало началом новой вехи в истории социально-экономической и культурной 

трансформации таджикского общества. Автор справедливо отмечает, что вскоре 

после образования Таджикской АССР ряд местных исполнительных комитетов были 

преобразованы в революционные комитеты, в которые входили и советы физической 
Л

культуры, что диктовалось в те годы задачами не только борьбой с басмачеством, но 

и возможностью шире привлекать бедняков к физической культуре. Работали в этих 

советах бывшие красноармейцы, прошедшие хорошую военно-физическую 

подготовку. В этом деле большой вклад вносили воины и командиры Рабоче- 

Крестьянской Красной Армии - участники установления Советской власти и борьбы 

против контрреволюционными силами.

Во втором параграфе второй главы «Исторические предпосылки становления 

физкультурных организаций и спортивных обществ в Хатлонской области 

Таджикистана» отображается история зарождения системы физической культуры и 

спорта в Хатлонской области. Отмечается, что образование Таджикской ССР в 1929 г. 

стало знамением дальнейшего развития культурной жизни общества, и активизация 

развития физической культуры и спорта в республике. Диссертант, акцентировав 

внимание на осуществление политико-культурных преобразований, всесоюзное 

движение по сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне СССР», особо 

отмечает, что нормативные требования комплекса «Готов к труду и обороне СССР» 

были положены в основу государственных программ физического воспитания 

трудящихся. Первая Всетаджикская спартакиада, которая состоялась в 1934 году, 

продемонстрировала значительные успехи в работе по воспитанию здоровых, 

выносливых, физически и духовно крепких людей. В итоге, развитие движения по 

сдачи нормативов спортивных видов ГТО в Таджикистане способствовало в целом 

расширению охвата всех слоев населения к занятиям физической культуры. С 

каждым годом росло число коллективов физкультуры на предприятиях, колхозах и 

совхозах. При активной помощи специалистов и педагогов России и других 

республик Советского Союза в регионе создавались физкультурно-спортивные 

организации. Строились спортивные площадки, проводились соревнования по 

различным видам спортивных игр и единоборств. Создавались спортивные и 

физкультурные общества («Спартак», «Буревестник», «Молния», «Медик», 

«Локомотив», «Старт», «Мукомол Востока») по принципу объединения спортсменов 
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согласно отраслям производства, профессий и учёбы этого общества объединяли 

студентов медицинских работников, железнодорожников, связистов колхозников, 

авиаторов, военнослужащих, милиционеров и представителей других профессий

В третьем параграфе второй главы «Деятельность государственных и 

общественных организаций по привлечению молодёжи к физической культуре в 

условиях осуществления культурной революции в Хатлонской области 

Таджикистана» исследуются пути и методы расширения физкультурной и спортивной 

деятельности государственных и общественных организаций. Автор констатирует, 

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. Но, 

становление физической культуры и спорта в Хатлонской области Таджикистана, 

одной из самых южных окраин Советского Союза происходило в сложных 

общественно-политических условиях. С одной стороны, укрепление новой Советской 

власти на юге Таджикистана затянулось в продолжительную борьбу советских 

органов против контрреволюционных сил в лице остатков басмаческих банд до 

середины 30-х годов XX века.

Автор высоко оценивает деятельность физкультурных организаций, совместно, 

с комсомольскими и профсоюзными организациями республики в укреплении 

обороноспособности страны, путём достижения значительных успехов в военно

физической подготовке молодежи. Однако республика испытывала серьезные 

трудности в подготовке инструкторов физической культуры местной национальности, 

знающие язык и способные развернуть работу в самых глубинных районах 

республики. Специальных учебных заведений, готовящих кадры преподавателей 

физической культуры, не было. Основной формой подготовки специалистов в 

республике оставались курсы, тем самым только 15 января 1930 г. в Душанбе 

состоялся первый выпуск четырехмесячных курсов инструкторов физической 

культуры.

Третья глава «Укрепление материальной базы и кадрового потенциала системы 

физической культуры и спорта в Хатлонской области Таджикистана» состоит из трёх 

параграфов. В первом параграфе «Создание и развитие материально-технической 
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базы физической культуры и спорта Хатлонской области в условиях периода Великой 

Отечественной войны» отмечается, что накануне ВОВ 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 ВОВ 

работа физкультурных организаций Таджикистана была перестроена на военный лад. 

В предвоенные годы широко развернулось массовое движение среди молодёжи «Будь 

готов к труду и обороне». Правительство Таджикистана мобилизовало материально- 

технические ресурсы для повышения физического уровня среди населения, 

привлечению молодёжи к военно-прикладным видам спорта. Военные подразделения, 

дислоцирующие на территории современных районов Хатлонской области, оказывали 

практическую помощь труженикам предприятий учебных заведений, колхозов и 

совхозов в повышение уровня владение стрелковым оружием, верховой езды, 

преодоление спортивно-военных препятствий, скалолазанию и альпинизма. В связи с 

этим в работе физкультурных организаций первостепенное значение приобрела 

массовая военно-физическая подготовка резервов армии. Автор приводит имена 

верных сыновей таджикского народа, которые показали образцы мужества и отваги в 

боях за Родину.

Во втором параграфе третьей главы «Исторический опыт подготовки 

квалифицированных кадров сферы физической культуры и спорта Хатлонской 

области в послевоенные годы (1945-1965 гг.)» отмечается, что в послевоенный 

период Хатлонская область административно была разделена на Кулябскую область и 

южными районами республиканского подчинения, т.е. физико-географически на 

Кулябскую и Вахшскую долины. Регион являлся в основном аграрной территорией 

Таджикистана, в которой располагались два города - Курган-Тюбе и Куляб. 

Педагогические кадры, в том числе для сферы физической культуры и 

культпросветучреждений готовились в столице республики - городе Душанбе. Автор 

констатирует, что в Таджикистане в целом, и в Хатлонской области в частности в 

первые послевоенные годы остро ощущался недостаток в .квалифицированных 

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 сфере (физической культуры, из них 10 имели высшее и 45 
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среднее специальное образование, остальные 145 чел. имели лишь курсовое 

образование. Постепенно решая вопрос о кадрах, республика сталкивалась с другой 

проблемой - обеспечением материально-технической базы. В 1947 году в республике 

имелось всего 2 современного стадиона, 211 комплексных спортивных площадок, 18 

баскетбольных, 255 волейбольных и гимнастических залов, в том числе в Хатлонской 

области к этому времени современный стадион отсутствовал, имелись 81 спортивные 

площадки и школьных футбольных полей. Этого было явно недостаточно. По 

инициативе Спорткомитета республики из городов России в Таджикистан были 

направлены 5 специалистов с высшим образованием, один из которых был направлен 

на работу в Хатлонскую область.

Автор отмечает, что развитию физкультурного движения в республике, а также 

оживлению агитации и пропаганды спорта среди населения Таджикистана 

способствовало успешное выступление таджикской делегации в составе 300 юношей 

и девушек из разных городов и районов под руководством М.И.Циклаури и 

Н.П.Циклаури во Всесоюзном физкультурном параде в г.Москве в 1947 году. Таким 

образом, после принятия определённых мер в республике уже в 1966 году 

функционировали 16 стадионов, 265 спортивных залов, более 2827 волейбольных и 

баскетбольных площадок. Количество физкультурных кадров выросло на 1962 чел., в 

том числе 478 с высшим, 717 со средним образованием, из них 176 чел. были 

женщины, было подготовлено 176 мастеров спорта СССР, около 3 тыс. спортсменов 

1-го разряда. Таким образом, физическая культура и спортивные мероприятия 

превратились в неотъемлемую часть культурной жизни Таджикистана, а также 

способствовала успешной реализации социально-экономических преобразований в 

обществе.

В третьем параграфе третьей главы «Вклад добровольного общества 

содействия армии, авиации и флота (ДОСААФ) в развитие системы физической 

культуры и спорта Хатлонской области Таджикистана» отмечается, что физическая и 

морально-психологическая подготовка молодёжи к защите Отечества стояло на 

первом месте в сфере культурно-спортивной политики нашего государства. Поэтому 

главным и определяющим направлением в работе «Общество содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству» (ОСОАВИАХИМ - советская 

общественно-политическая оборонная организация, существовавшая в 1927-1948 
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годы, предшественник ДОСААФа) в Таджикистане 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. Автор приводит данные о том, что за три года первой послевоенной 

пятилетки оборонными организациями было проведено 1329 спортивно-массовых 

мероприятий, в которых приняли участие 75669 человек. Только в стрелковом спорте 

в 1948-1950 гг. в республике было подготовлено 87 общественных инструкторов, 

6036 разрядников. Хорошие спортсмены - всадники готовились в кавалерийской 

школе. Основное внимание оборонных организаций республики было направлено на 

пополнение кадров военно-технических специалистов. За три года (1948-1950 гг.) в 

республике было подготовлено 47538 квалифицированных военно-технических 

специалистов, немало из которых затем пополнили ряды Вооруженных Сил страны.

Автор отмечает, что в начале 70-х гг. XX века Оборонное Общество 

Таджикистана располагало солидной учебной и спортивной базой. Под руководством 

опытных тренеров, инструкторов, руководителей секций и технических кружков в 

системе ДОСААФ республики, к примеру, в 1971 году были подготовлены 84 мастера 

и кандидата в мастера спорта СССР, а также 8224 разрядника. В следующем, 1972 

году, в республике было проведено в общей сложности 3615 различных 

соревнований, в которых приняло участие свыше 112 тысяч человек. Нормативы 

мастера спорта в ходе соревнований выполнили И.Г. Лившиц (радио), Л.Д. Савицкая 

и В.И. Долбешкин (парашютный спорт), кандидатами в мастера спорта стали В.Ю. 

Надь (радио), В.Н. Еремин, А.И. Тонкошкуров, Н.Н. Дружинина (парашютный 

спорт).

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. В период 1988-1991 годов спортсмены Таджикистана многократно 

стартовали на всесоюзных соревнованиях. Хороших успехов добились команды по 

пулевой стрельбе, военно-прикладному многоборью и самолетному спорту. Только в
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1991 году было подготовлено два мастера спорта СССР международного класса, семь 

мастеров спорта СССР. Спортсменами республики на всесоюзных соревнованиях 

было завоевано 14 золотых, 12 серебряных и восемь бронзовых медалей.

Четвертая глава «Достижения спортсменов и физкультурников Хатлонской 

области Таджикистана» и состоит из трёх параграфов. В первом параграфе 

«Исторический опыт коллективов физической культуры и спорта Хатлонской области 

Таджикистана в 60-е годы XX века» раскрывается опыт работы и достижения 

физкультурников и спортсменов области в 60-е годы XX века. Автор отмечает, что в 

Таджикистане наиболее развитая спортивная инфраструктура была создана в столице 

республике - городе Душанбе. Республиканские соревнования, также в основном 

проводились в столице. По результатам этих соревнований формировались сборные 

команды Таджикистана по различным видам спортивных состязаний. Представители 

всех областей республики составляли сборные команды по тяжелой атлетике, 

вольной и греко-римской борьбе, самбо, легкой атлетики, велоспорту, академической 

гребле, гребле на каноэ и байдарках, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, 

парашютному спорту и игровым видам спорта. Успех спортсменов Хатлона на 

республиканских чемпионатах давало возможность выступать на спортивных 

соревнованиях в составе сборной Таджикистана на Всесоюзной арене. Но, следует 

констатировать, что спортсменов, представляющие сельские спортивные общества в 

составе сборных команд Таджикистана по различным видам спорта, было очень мало.

Проведенная в 1963 г. Спартакиада Таджикистана явилась одним из этапов 

подготовки спортсменов республики к III Спартакиаде народов СССР, в которой 1300 

чел. соревновались по 18 видам спорта. Между II (1959 г.) и III (1963 г.) 

спартакиадами народов СССР в Таджикистане число ФК выросло до 1648 (что на 170 

больше, чем в 1959 г.). Только за два последних года количество физкультурников 

увеличилось на 168 тыс.чел., было построено 4 новых стадиона, 31 спортивный зал, 

68 комплексных спортплощадок. Представители Хатлона вошли в состав сборной 

команды Таджикистана по таким видам как борьба, бокс и легкая атлетика. Наиболее 

успешно среди молодёжи сельских регионов проводило .спортивное общество 

«Таджикистан». В середине 60-х годов XX века 15 коллективов физической культуры 

успешно функционировало в районах Хатлонской области. Всесоюзной спартакиаде 

1967 года предшествовали четырехлетняя спартакиада профсоюзов Таджикистана с 
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участием более 25 тыс. спортсменов из 92 КФК. Все это говорит о том, что к концу 

60-х гг. XX века Таджикистан превратился не только в развитую республику с 

системой физической культуры, но и в успешную спортивную страну.

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. В Таджикистане 

стрельба из лука тесно связана с деятельностью Виктора Пряхина. Выпускник 

Львовского института физкультуры, осенью 1969 года прибыл в Таджикистан. Он 

открыл на стадионе «Динамо» первую секцию стрельбы из лука. За короткий срок 

подготовил двух мастеров спорта международного класса и 14 мастеров спорта 

СССР.

Автор отмечает успехи таджикских спортсменок в 1975 году на чемпионате 

мцра в Швейцарии (г.Интерлакен), где двадцатилетняя Зебуннисо Рустамова 

становится абсолютной чемпионкой мира, установив мировой рекорд. Успехи 

З.Рустамой и А.Панжина дали сильнейший импульс развитию стрельбе из лука в 

Таджикистане. Плеяда стрелков Таджикистана, такие как Оксана Валовская, Любовь 

Илютина, Нуринисо Рустамова, Гавхар Пулатова, Мархабо Шарипова и многие 

другие успешно представляли таджикских лучников в составе сборной СССР на 

международной арене. Также особо отмечаются успешные выступления Сборной 

команды Таджикистана из 320 спортсменов по различным видам спорта, которые 

прошли летом 1975 г. в городе Москва, где стартовала VI Спартакиада народов 

СССР. В том числе С. Рахимова (борьба самбо), А. Панжина (стрельба из лука), 

ставших чемпионами Спартакиады, братьев Юрия и Михаила Лобановых, Н. 

Суровицкого (гребля на байдарках и каноэ), занявших 2 места, М. Зиброева (бокс), В. 

Магкоев, С. Климова (борьба классическая), завоевавших бронзовые медали, а также 

сборной команды республики по велоспорту, завоевавшая серебряную медаль 

Спартакиады. В параграфе констатируется, что в 1984 г. был введен водный комплекс 

при Таджикском алюминиевом заводе г. Турсунзаде, открытый, со всеми удобствами, 

50-метровый бассейн «Солнечный» во Дворце спорта «Юбилейный» в Чкаловске. 

Были сданы в эксплуатацию стадион и стрелковый тир в Таджикском 
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сельскохозяйственном институте, стрелковый тир в Таджикском медицинском 

институте. Укрепилась материально-техническая база и в спортивных обществах 

профсоюзов. К концу одиннадцатой пятилетки в его распоряжении имелись 18 

стадионов, 8 плавательных бассейнов, 32 стрелковых тира, 63 спортивных зала, 10 

спортивно-оздоровительных лагерей, 13 домов рыбака и охотников.

В третьем параграфе четвёртой главы «Состояние системы физической 

культуры и спорта Таджикистана в период перестройки» содержатся успехи и 

результаты спортсменов на мировой спортивной арене, несмотря на период 

перестройки проводивший, к сильнейшему экономическому и социально- 

политическому кризису Советского общества. 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 Таджикистана в 

составе сборной команды Советского Союза достойно представляли честь 

Отечественного спорта. Андрей Абдувалиев - метатель молота, Олимпийский 

чемпион, Алексей Чередник - Олимпийский чемпион 1988 года, Эдгар Гесс, Олег 

Ширинбеков - воспитанники таджикской школы футбола, Саид Гусейнов - чемпион 

мира по велоспорту, Раим Малахбеков - чемпион мира по боксу, и многие другие с 

достоинством представляли Советский спорт на международной арене. Большим 

успехом явился выход Душанбинской футбольной команды «Памир» в высшую лигу 

Чемпионата СССР, после семнадцатилетнего выступления в первой лиге. Но, 

несмотря на имеющие успехи, система физической культуры и спорта Таджикистана 

сталкивалась с множеством проблем и трудностями.

Несмотря на труднейшие условия, 137 спортсменов Таджикистана, среди 

которых 21 человек представляли спортивные общества Хатлонской области приняли 

участие в финальных соревнованиях Спартакиады народов] СССР в 1991 году. Среди 

них были 10 мастеров спорта международного класса, 98 мастеров спорта. 

Спортсмены республики А. Абдувалиев (метание молота), В. Шикарев (стрельба из 

лука) завоевали золотые медали. Н. Ильченко (легкая атлетика), 3. Нидоев 

(велоспорт) завоевали серебряные медали. 7 человек заняли 3-е места. Всего 

таджикские спортсмены на Спартакиаде народов СССР завоевали 11 медалей (в том 

числе 2 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых). Это был самый лучший успех 

делегации Таджикистана за период их участия в Спартакиаде народов СССР с 1956 
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по 1991 гг.). С другой стороны, характерной чертой этого периода является то, что 

развитие получил и сельский спорт, появились колхозы, совхозы, чьи команды 

выступали на первенстве СССР по различным видам спорта.

Пятая глава диссертации «Состояние и дальнейшее развитие системы 

физической культуры и спорта Хатлонской области Таджикистана в период 

государственной независимости» 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. Покинули область 

учителя физкультуры общеобразовательных школ, тренеры и спортсмены. Ещё в 

период гражданского противостояния новое Правительство Республики Таджикистан 

стало уделять значительное внимание к ряду решениям вопросов общественно- 

политического и экономического характера, решению насущных задач по 

дальнейшему развитию материально-технической базы и повышению результатов 

деятельности коллективов физической культуры и спортивных объектов в стране. 

Особо тяжелое положение сложилось именно в Хатлонской области - региона, 

сильно коснувшегося трагедия гражданской войны в Таджикистане.

Автор, основываясь на исследованиях И.И. Бабаева, А.К. Бабаджанова 

отмечает, что на начальном этапе периода государственной независимости, система 

физической культуры и спорта Таджикистана переживала сложные проблемы и 

трудности. 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
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XXI века позволили в дальнейшем поэтапно решать насущные проблемы отрасли. В 

этом контексте справедливо отмечает, что огромное значение в дальнейшем развитии 

физкультурного движения в республике способствовал личный вклад Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Так, по его инициативе 12 августа 1995 

г. в Таджикистане был проведен «День бега»

Второй параграф «Дальнейшее развитие физической культуры и спорта 

Хатлонской области в условиях стабилизации общественно-политической и 

экономической ситуации Таджикистана» содержит процесс совершенствования 

системы в первой четверти XXI века. Соискатель констатирует, что в условиях 

трансформации экономики и развития гражданского общества в 2003 г. в 

Таджикистане был принят Закон «О детско-юношеском спорте», который регулирует 

отношения в области спорта для детей и юношества в возрасте до 18 лет в 

республике. В 2007 году был принят Закон Республики Таджикистан «О физической 

культуре и спорта». Согласно данному Закону - физическая культура определена как 

«составная часть культуры и сферы социальной деятельности, состоящая из 

комплекса духовных и материальных ценностей, созданных и используемых 

обществом, направленная на укрепление здоровья, развитие физических 

способностей человека, а также пропаганду здорового образа жизни.

Автор, анализируя развитие физической культуры и спорта в Хатлонской 

области отмечает, что успешную работу по воспитанию и подготовки 

высококлассных спортсменов вели кафедры физической культуры Кулябского 

государственного университета им. А.Рудаки, филиал Таджикского технологического 

университета, Кулябского медицинского колледжа, а также учебные заведения 

других городов Хатлонской области - Бохтарского государственного университета 

им. Носира Хусрава, Бохтарского энергетического университета, Дангаринского 

государственного университета, Дангаринского филиала государственного 

медицинского университета Таджикистана им. Абу ал и ибн Сино и других учебных 
заведений. 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.
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В диссертации даётся оценка вкладу и поддержки Основателя мира и 

национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 

уважаемого Эмомали Рахмона в развитие спорта и физической культуры, здорового 

образа жизни. Особо отмечается инициатива председателя федерации футбола 

Таджикистана и конфедерации футбола Центральной Азии Рустами Эмомали о 

провозглашении 25 мая «Всемирным днём футбола». Ныне Чемпионат Таджикистана 

по футболу проходит на высоком организационном уровне, матчи чемпионата 

транслируются каналами телевидения «Варзиш», «Футбол» и местных областных 

телеканалов. На чемпионате Таджикистана по футболу Хатлонскую область помимо 

команды «Равшан»-Куляб, представляют «Хулбук» - Восейский район, «Пандшер» - 

район Дж.Балхи, «Хосилот» - Фархорский район, которые из года в год 

демонстрируют качественную командную и индивидуальную игру. Все это 

безусловно говорит о всестороннем развитии спорта и физической культуры.

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. Спортсмены Таджикистана стали принимать 

участие в Олимпийских играх с 1960 года. На Олимпиаде в Мюнхене воспитанник И. 

Хасанова талантливый гребец уроженец Таджикистана Юрий Лобанов в гонках на 

каноэ на дистанцию 1000 метров стал первым Олимпийским чемпионом в истории 

спорта Таджикистана. Он же на Олимпиаде 1980 года в Москве был удостоен 

серебренной медали. В 1992 году известный легкоатлет А. Абдувалиев в составе 

объединенной команды СНГ завоевал золотую медаль в соревнованиях по метанию 

молота. В 1996 году на Олимпийских играх в Атланте воспитанник школы 

Таджикистана по спортивной гимнастике Р. Шарипов выступая за сборную команды 

Украины был удостоен золотой медали за победу в командном зачете.

Автор отмечает, что сборная олимпийская команда Таджикистана, начиная с 

1996 года, самостоятельно участвует в Олимпийских играх. Завоевание трех медалей 

(одна серебряная и две бронзовые) в летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, 

и 2012 года в Лондоне считается наивысшим достижением спортсменов 

Таджикистана. Борец Расул Бокиев на Пекинской Олимпиаде в соревнованиях по 
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дзюдо завоевал бронзовую медаль, что является первой в истории медалью сборной 

олимпийской команды Таджикистана. Другой представитель Таджикистана Юсуф 

Абдусаломов, на этой же Олимпиаде, в соревнованиях по вольной борьбе завоевал 

серебряную медаль. Третью медаль в копилку сборной Таджикистана внесла Мавзуна 

Чориева. Она на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года по боксу среди женщин в 

весовой категории до 60 кг завоевала бронзовую медаль. Автор, исследуя огромный 

материал данных архивов и анализируя историю развития спорта и физической 

культуры в годы независимости отмечает, что 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. Республика Таджикистан население, которой составляет 

70 процентов молодёжи до 30 лет имеет огромный потенциал в развитие физической 

кудьтуры и спорта и достижений на крупнейших международных соревнованиях.

В этой связи диссертация Махмадрасулова Бободжона Саймахмудовича носит 

новаторский характер и отличается своей оригинальностью, являясь важным вкладом 

в научное изучение физической культуры и спорта в Таджикистане. Работа 

характеризуется глубокой проработкой материала, актуальностью и значимостью для 

дальнейшего развития данной области.

Вместе с тем, диссертация Махмадрасулова Б.С. не лишена некоторых 

недостатков. Наиболее существенными из них являются:

1. Было бы целесообразно подробнее раскрыть проблему развития 

физической культуры в общеобразовательных учреждениях и в высших учебных 

заведениях Хатлонской области, особенно в период государственной независимости 

Таджикистана, так как учебные заведения являются ключевым звеном в деле 

качественного воспитания подрастающего поколения.

2. Автору диссертации рекомендую уделить особое внимание проблемам 

развития физической культуры среди женщин области и подробнее раскрыть опыт 

Советского периода по воспитанию спортсменок из числа одаренных девушек.
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3. Диссертация более обогатилась бы при использовании материалов 

районных газет области, где имелись сведения о проводимых спортивных 

мероприятиях на уровне сёл, посёлков и районных масштабов.

4. Соискатель упустил из виду такую проблему, как раскрытие и 

обобщение методики тренеров Хатлона по подготовке спортсменов по тем или иным 

видам спорта. Как известно, в области работали и по сей день работают опытные 

педагоги и тренера, которые имеют свою школу подготовки спортсменов в условиях 

жаркого климата и высокогорья.

5. В диссертации встречаются технические и стилистические издержки, 

которые должны быть исправлены при издании диссертации в виде монографии.

В целом высказанные замечания не умолят научную ценность и достигнутые 

теоретические и практические результаты диссертации.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Исходя из этого, следует заключить, что диссертация Махмадрасулова 

Бободжона Саймахмудовича «История становления и формирования системы 

физической культуры и спорта Республики Таджикистан в 1924-2024 гг. (на примере 

Хатлонской области) отвечает всем требованиям ВАК при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, и ее автор Махмадрасулов Бободжон 

Саймахмудович заслуживает присуждения ему ученой степени доктора исторических 

наук по специальности 5.6.1 - Отечественная история.

Официальный оппонент: доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории таджикского народа 
Кулябского государственного университета 
имени А. Рудаки
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