
отзыв
на диссертационную работу Махмадрасулова Бободжон Саймахмудовича 

«История становления и формирования системы физической культуры и 

спорта Республики Таджикистан в 1924-2024 гг. (на примере Хатлонской 

области)», представленной к защите на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 5.6.1. - Отечественная история.

Актуальность диссертационной работы Б. Махмадрасулова имеет 

исторические предпосылки, что физкультура и спорт еще с древних времён 

были присущи предкам таджикского народа. Согласно письменным 

источникам, предки таджикского народа, занимались охотой, выполняли 

физические упражнения, как метание, бег, прыжки, скалолазание, кулачный 

бой, скольжение и др. Богата и разнообразна физическая культура таджикского 

народа в средневековье, в период, когда среди хатлонцев были популярны такие 

физические упражнения, как метание копья, гимнастические упражнения, бег, 

ходьба и др. В Советском Таджикистане спорт развивался в неразрывном связи 

с физкультурой. А в годы Советской власти Таджикистан прославили 

чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр Юрий Лобанов (гребля на каноэ- 

двойке), Анатолий Старостин (современное пятиборье), Андрей Абдувалиев 

(метание молота), бронзовый призёр Олимпийских игр и многократная 

чемпионка мира Зебунисо Рустамова (стрельба из лука), чемпионы мира 

Михаил Лобанов (каноэ), Саидмумин Рахимов (самбо), Хусейн Исмоилов 

(фехтование), Эрика Шиллер (художественная гимнастика), победитель 

Велогонки мира Саид Гусейнов и многие др. В этом контексте, 

особая ценность исследования Б. Махмадрасулова обусловлена современной 

ситуацией с физкультурой и спортом в условиях независимости, 

складывающейся в условиях реформы всех сфер общественной 

жизни в республике. В современных условиях обобщение 

накопленного исторического опыта достижений в области 



физкультуры и спорта в Таджикистане актуализируется суверенизацией, 

возникновением новых институтов развития спортивного движения. С 

момента обретения суверенитета в Таджикистане появились различные 

самостоятельные федерации.. Таджикский спорт стал частью мирового, 

международного спортивного сообщества.

Актуальность исследуемой проблемы определяется также острой 

необходимостью сопоставительного, научного анализа двух эпох в отдельно 

взятом регионе. Важность и необходимость исследования данной проблемы 

обусловлены не только недостаточной изученностью истории физкультуры и 

спорта в Хатлонской области Таджикистана, но и тем, что, оно должно 

способствовать дальнейшей активизации граждан, особенно молодежи в деле 

развития спортивного движения в республике, а также укрепления здоровья 

населения.

В диссертационной работе Б. Махмадрасулова на основе архивных 

материалов, информации периодической печати, воспоминаний ветеранов 

физической культуры и спорта освещается специфическая особенность 

становления и развития системы физической культуры и спорта Хатлонской 

области Таджикистана. Освещается деятельность общественных и 

физкультурных организаций при развитии системы в условиях крайней 

отдаленности области от административных центров страны. Примечательно 

, что в исследовании указаны положительные стороны приобретенного 

опыта и упущений и недостатков в деле развития физкультурного и 

спортивного движения Хатлонской области.

Структура диссертации обусловлена целью и основными задачами 

исследования и показывает, на каких главных проблемах автор 

сконцентрировал свое внимание. Она включает: введения, пяти глав, 14 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы.
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Во введении обосновывается актуальность темы, определены степень 

изученности проблемы, объект и предмет исследования, цель и задачи, 

показана научная новизна и практическая значимость диссертационного 

исследования, дана характеристика историографической и

источниковедческой базы диссертации. Здесь, во вводной части 

исследования для разработки собственной научной концепции и 

актуализации проблемы проанализировано состояние изученности проблемы, 

оценивается исследовательская методология предыдущих авторов с тем, 

чтобы последовательно конструировать научно-обоснованную концепцию 

исследования.

Первая глава диссертационной работы называется «Источниковедческая 

база и историографические аспекты проблемы истории физической культуры 

и спорта в Таджикистане» В этой главе сделан обзор литературы по теме 

диссертации, а также охарактеризован состав и состояние изученности 

источников по данной теме. Несмотря на то, что важной задачей этой 

главы на наш взгляд являлась проведение исследовательского анализа, автор 

большое внимание уделяет обзору литературы. По мнению соискателя 

ценными источниками являются и материалы полевых исследований. 

Спортивные и физкультурные игры были распространены в основном среди 

народа и состязания проходили в праздничные дни. Автор показывает 

фактические материалы, как достоверные источники и освещает подробно о 

народных спортивных играх в таджикских городах.

В этой главе автор, анализируя источников, отмечает, что на заре 

развития физической культуры в Таджикистане спортивные кадры были 

малоквалифицированные. Мы солидарны с мнением исследователя. 

Действительно, в 20-30-е годы XX века квалифицированные учительские 

кадры направлялись в Таджикистан из братских советских республик. 

Примечательность содержания этой главы является в изобилии новых, 
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введенных в научный оборот материалов. В ней дается обзор вновь 

обнаруженных источников по истории физической культуры и спорта в 

Таджикистане.

>
Вторая глава диссертации называется «Государственная политика 

Советской власти в сфере физического воспитания и развития спорта в 

Таджикистане». В ней автор исследования акцентирует свое внимание на 

Мероприятия правительства и общественных организаций Таджикистана по 

становлению физической культуры на территории Хатлонской области. 

Здесь, автор отмечает, что после образования 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. Наряду с этим исследователь 

подвергает критику систему подготовки, вернее ее отсутствии. По мнению 

исследователя отсутствие единого руководящего органа, объединяющего 

разрозненные кружки, оказывали негативное влияние на качество работы. В 

этой же главе изучены исторические предпосылки становления 

физкультурных организаций и спортивных обществ в Хатлонской области 

Таджикистана и история зарождения системы физической культуры и спорта 

в Хатлонской области Таджикистана. Третий параграф этой главы отличается 

изобилием фактических материалов, к сожалению не все из них были 

раскрыты и подвергнуты к анализу.

Третья глава называется «Укрепление материальной базы и кадрового 

потенциала системы физической культуры и спорта в Хатлонской области 

Таджикистана». Здесь автор рассматривает вопросы создания и развития 

материально-технической базы физической культуры и спорта Хатлонской 
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области в годы Великой Отечественной войны. Мы солидарны с выводами 

исследователя о том, что в неимоверно сложных условиях Великой 

Отечественной войны требования к работе физкультурных и спортивных 

организаций многократно возросло. Тогда, несмотря на отдаленность многих 

районов Хатлонской области, организовались среди населения военно

физическая подготовка и массовая оборонно-спортивная работа. Многие из 

воинов-таджикистанцев, которые в боях за Родину показали образцы 

мужества и отваги были славные воспитанники физкультурных организаций 

Хатлонского региона республики. Автор диссертации оценывая роль 

физкультурного-спортивного движения в годы войны отмечает, что вся 

работа физкультурных организаций Таджикистана была перестроена на 

военный лад. Она осуществлялась в системе Всевобуча. Спортивные 

общества были созданы в Кулябе и Курган-Тюбе, которые одними из первых 

перестроились на военный лад,

В этой же главе исследователь констатирует, что подготовка 

квалифицированных кадров сферы физической культуры и спорта 

Хатлонской области в послевоенные годы является колоссальным и может 

служит как исторический опыт. Действительно, в те годы 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.

Четвертая глава диссертационной работы посвящается достижениям 

спортсменов и физкультурников Хатлонской области Таджикистана. В ней 

освещая исторический опыт коллективов физической культуры и спорта 

Хатлонской области Таджикистана в 60-е годы XX века исследователь 

попытался определить какой именно опыт подготовки'спортсменов наиболее 

значим. Характеризуя успехи спортсменов Хатлонской области 

исследователь отмечает, что за эти годы укрепилась материально-
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техническая база спорта. Были построены современные спортивные объекты 

в Курган-Тюбе, Шаартузском, Вахшском и др. районах области. Улучшилась 

система подготовки спортивных и физкультурных кадров. Отмечается роль 

Таджикского института г физической культуры в подготовки 

высококвалифицированных кадров. Наряду с этим, исследователь 

справедливо критикует, что в работе физкультурных организаций 

Таджикистана имелся ряд серьезных недостатков и упущений. Это, прежде 

всего, большая текучесть кадров, слабая материально-техническая база, 

особенно в сельских районах республики. В результате чего в некоторых 

районах Таджикистана уроки физкультуры в общеобразовательных школах в 

зимний период не проводились, а если и проводились, то формально. Ряд 

руководителей организаций и учреждений Таджикистана, недооценивая роль 

физкультуры и спорта в повышении производительности труда, уменьшении 

травматизма, долгие годы штатных работников физкультуры и спорта 

(методисты, инструкторы) использовали в других целях или самовольно их 

сокращали.

Пятая глава диссертации называется «Состояние и дальнейшее развитие 

системы физической культуры и спорта Хатлонской области Таджикистана в 

период государственной независимости». В этой главе в центре внимания 

исследователя вопросы становления национальной политики в области 

развития физкультуры и спорта в условиях общественно-политического и 

экономического кризиса 90-х годов XX века. Мы солидарны с автором, что 

это был труднейший период истории таджикского народа, который 

обернулся гражданским противостоянием после распада Советского Союза. 

Отрадно, что автор особо отмечает возрождение спорта в особо 

пострадавших районах в годы гражданской войны. Так, например Федерация 

футбола республики решила возродить команды городов и районов, где в 

ходе войны они были расформированы. С этой целью федерация футбола 

активно помогала в восстановлении команд; г. Курган-Тюбе, Куляба, 
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Пянджа, Пархара, Шаартузского района и др. В результате этого уже в 

начале 1994 года в ряде указанных городов и районов выставлялись команды 

для участия в международных турнирах. В этой главе также освещаются 

вопросы дальнейшего развития, физической культуры и спорта Хатлонской 

области в условиях стабилизации общественно-политической и 

экономической ситуации в Таджикистане. Особое внимание уделено на 

возрождение и совершенствование системы физкультуры и спорта в 

Хатлонской области в первой четверти XXI века. Отрадно, что в этой главе, 

автор приводит громкие успехи национального спорта в Таджикистане. 

Освещается развитие олимпийского движения в Хатлонской области 

Республики Таджикистан, участие спортсменов Хатлонской области 

Республики Таджикистан в соревнованиях проводимых под егидой 

Международного Олимпийского Комитета, Азиатского Олимпийского

‘ Комитета и Центральноазиатских игр.

В заключение диссертации соискатель обобщает результаты своего 

исследования.

В целом, поставленные в работе цель и задачи, на наш взгляд, решены и 

выводы диссертации не вызывают сомнения. Научный аппарат диссертации 

соответствует требованиям ВАК к диссертационным исследованиям. Текст 

диссертации изложен научным и литературным языком. Автореферат и 

опубликованные работы в целом отражают основное содержание 

диссертационной работы.

Следует отметить, что в ряде положений исследования автор не 

является новатором, но ими значительно расширена фактическая и 

доказательная база, что позволило выводы по тексту исследования 

представить убедительными. Материалы исследования и их 

аргументированные обобщения легли воснову заключения. Выводы автора, 

сделанные в диссертации, достоверны, обоснованы, логично следуют из 

текста основной части представленной работы, имеют научную, 
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практическую значимость и вносят новое вразработку представленной 

проблемы.

Таким образом, диссертационное исследование Б. Мамарасулова 

представляется содержательным. Поставленные задачи решены и 

достиглисвоей цели.Автореферат отражает основные положения диссертации 

исоответствует ее структуре.

Тем не менее, в работе имеются некоторые недоработки, по которым 

хотелось бы внести замечания:

1. В диссертационной работе превалирует спортивная тематика, а вопросы 

развития физкультурного движения остается второстепенным аспектом.

2. Многие фактические материалы, во-первых, не касаются Хатлонской 

области и во-вторых многие из них не раскрыты до конца.

3. В процессе исследования достаточно использованы новые архивные 

источники. При вводе их в научный оборот необходимо было их сравнить с 

материалами публикаций, в том числе с материалами периодической печати.

4. Во многих параграфах и в тексте диссертации автор часто использует 

понятие «исторический опыт». Но какой именно, с примерами, можно 

использовать в современных условиях Таджикистана, автор не указывает.

5. Освещая достижения спортсменов Хатлонской области Советской эпохи и 

в годы независимости автор упустил некоторые, на наш взгляд значимые 

факты истории успеха области. Так, например, не упоминаются успех 

обладателя Кубка Таджикистана, футбольной команды «Чашма» 

Шахритусского района и «Пахтакор» Кубодиенского района, выступившая в 

высшей лиге Чемпионата Таджикистана в годы независимости.

6. На страницах диссертации некоторые аббревиатуры, специфические 

термины, особенно военно-спортивного характера не расшифрованы. В
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тексте диссертации встречаются незначительные редакционные

погрешности.

В целом отмеченные замечания и предложения не оказывают 

существенного влияния на положительную оценку проделанной автором 

работы. Они носят рекомендательный характер и обозначили перспективу, а 

также исследовательский потенциал представленной темы. Представленная 

диссертация является самостоятельным, интересным научным 

исследованием, вносящим полезный вклад в изучение истории физической 

культуры и спорта в Советском и независимом Таджикистане. Основные 

положения и результаты исследования нашли отражение в публикациях в 

журналах, рекомендованных ВАК, и участии в региональных, всероссийских 

и международных конференциях.

Считаем, что диссертация, представленная на защиту, соответствует 

требованиям ВАК Минобразования и науки Российской Федерации, и автор 

заслуживает присуждение ему искомой степени доктора исторических наук 

по специальности 5.6.1. - Отечественная история.
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