
Отзыв 

офицального опонента на диссертационную работу Караева Фархода 

Курбановича «Историография и история Таджикистана периода Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 г.г.» на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по спицальности 5.6.5. - Историография,

источниковедения и методы исторического исследования; - 5.6.1.- 

Отечественная история

Представленная к защите диссертационная работа Караева Ф.К. 

«Историография и история Таджикистана периода Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» является важной темой, никогда не 
устареет, и всегда будет вызывать интерес у ученых-историков.

До настоящего время по истории Таджикистана в период Великой 
Отечественной войне опубликовано более тысячи научных работ, а также 
публикаций в периодической печати. Поэтому назрела необходимость их 
историографического анализа. В связи с этим диссертационное 
исследование Караева Ф.К. является своевременным и актуальным. 
Поэтому к выбору темы данной диссертации никаких претензий нет.

Автор диссертационной работы намерен исследовать несколько 

вопросов по истории Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. 

Это хорошо отражено в плане диссертации, четыре главы которой 

посвящены, соответственно, четырем проблемам истории Таджикистана в 

годы Великой Отечественной войны.
Актуальность тематики исследования вполне убедительно 

обоснована во введении диссертации. 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 четырех глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы.
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Диссертант хорошо показал степень изученности проблемы. Следует 

отметить, что изучение истории Великой Отечественной войны является 

одной из самых разработанных тем в отечественной историографии. 
Отрадно заметить, что автору работы удалось показать достоинство всех 
диссертаций на данную тему (25 кандидатские и 2 докторские).

В первой главе «История деятельности государственных и 

общественно-политических организации Таджикистана в период Великой 

Отечественной войны в научной литературе» диссертант впервые коснулся 
вопросам методологии изучения истории Великой Отечественной войны. 

Этому вопросу посвящен первый параграф первой главы “Теоретические 

и методологические проблемы исследования в истории Таджикистана 

период Великой Отечественной Войны”, в котором анализируются 
вопросы методологии истории Великой Отечественной войны, как в 
советской историографии, так и в постсоветской.

Во втором параграфе «Освещение истории военно - организаторской 

деятельности общественных и советских органов Таджикистана в 

исторической литературе » следует особо отметить рассуждения автора 
работы по вопросу историографии проблемы военно-организаторской 
деятельности партийных и общественных организаций. Особое внимание 

уделяется вопросу энтузиазма таджикистанцев в организации войсковых 

частей на территории Республики. Диссертант акцентировал внимание на 

дружбе народов бывших советских республик, патриотизме и любви к 
Родине, что сыграло решающую роль в победе над' врагом. Автор 
справедливо отмечает, что данный пример может быть использован в 
настоящее время при воспитании подрастающего поколения.

В третьем параграфе «Идеологической и политико воспитательная 

деятельности партийных общественных и советских организаций 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны в исторических 

трудах» диссертант осуществил анализ деятельности партийных и 
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советских организаций, отраженной в многочисленных публикациях. 
Караев Ф.К. показал, что именно Коммунистическая партия Советского 
народа сыграла решающую роль в сплочении народов СССР против 
иноземных захватчиков. Автор работы также отмечает, что общественно- 
политические организации оказали посильную помощь компартия в 
победе над фашистской Германией Важно отметить, что диссертант 
определил формы деятельности партийных и советских органов. Так одну 
из форм он определяет следующим образом: «это работа среди 
интеллигенции, рабочих и крестьян» (стр. 27-28).

Вторая глава - «Советская и современная исторография проблем 

участия таджикистанцев в сражении Великой Отечественной войны» 

фактически является главной частью диссертации. В первом параграфе 
«Военно - историческая наука об участия посланцев Таджикикстана в боях 

начального периода Великой Отечественной войны» помимо научных 
публикаций диссертант привлекает архивные материалы и сведения из 

периодической печати. Автор работы касается проблемы хронологии 
начального периода Великой Отечественной войны. Диссертанту удалось 
создать общую картину состояния исторической науки Таджикистана по 
вопросам участия таджикистанцев на начальном этапе Великой 

Отечественной войны

В диссертации отмечены имена таджикистанцев, отличившихся на 

фронтах в первый период Великой Отечественной войны. Заслуга автора 
работы заключается в том, что он впервые описывает подвиги воинов- 

таджикистанцев, о которых не было ранее известно. Так, мы узнаем о М. 

Ибрагимове, который первым из таджикистанцев получил орден Ленина 
за участие в битве под Москвой.

Во втором параграфе «Особенности трактовки вклада 

таджикистанцев в сражениях периода коренного перелома в ходе великой 

Отечественной войны.») речь идет о событиях между Сталинградской 
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битвой и битвой на Курской дуге, Диссертант проанализировал 
публикации, изданные до 2017 года. В результате он приходит к важному 
выводу о том, что роль таджикистанцев в победе в Сталинградской битве 
в советской историографии фактически не освещена. Этот пробел был 
восполнен в годы независимости, в особенности в пятом томе 

шеститомной истории таджикского народа. В третьем параграфе 

«Историография участия таджикистанцев освобождение Восточной Еврепы 

от фашистской Германии» автор диссертации рассматривает участие 
таджикистанцев в боях за освобождение западной части СССР и 
Восточной Европы. Диссертант отмечает, что по данному вопросу 

существует мало информации. По крупицам он собрал весь материал, 
отражающий участие таджикистанен в изгнании врага с территории 
Советского Союза. Публикаций.об участии таджикистанцев в боях в этот 
период Великой Отечественной войны еще недостаточно.

Третья глава называется - «Перестройка хозяйственной и 

общественной жизни Таджикистана в условиях Великой Отечественной 

войны». В первом параграфе - «Вклад трудящихся Таджикистана в Победу 

Советского народа в Великое Отечественное войны».

В диссертации отмечается, что перестройка народного хозяйства 

Таджикской ССР на военный лад осуществлялась по следующим 

направлениям:
- пересмотр номенклатуры выпускаемых изделий промышленностью 

республики, изменение технологии ряда производств при полном или 

частичном сокращении выпуска гражданской продукции, максимальное 

увеличение производство нового ассортимента в соответствии с 
потребностями фронта;

- прием и размещение на территории республики оборудования 
эвакуированных фабрик и заводов;

- форсированное строительство новых промышленных мощностей;
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- подготовка новых кадров для всех отраслей народного хозяйства и 
в первую очередь для промышленности;
- эффективное использование транспортной системы республики;

мобилизация трудовых л и материальных ресурсов в сельском 

хозяйстве на обеспечение потребностей армии, обеспечение развития 
сельскохозяйственного производство, в том числе увеличение посевов 

зерновых и технических культур;
- направление творческой деятельности интеллигенции на решение 

неотложных военно-хозяйственных задач.

Второй параграф третей главы - «Ратный труд рабочего класса 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны».

В годы войны в Таджикистане получило широкое развитие 

соревнование за выполнение двух, трех и более норм за смену. 
. Рабочие многих предприятий страны стали брать на себя 

обязательства давать не менее двух норм за смену. 10 июля 1941г. 

газета «Комсомольская правда» призвала комсомольцев и молодежь 

страны поддержать движение двух сотников. Первой в Таджикистане 
этот почин подхватила бригада комсомольца М. Ахмедова со 
сталинабадской шелкоткацкой фабрики им. Крупской. К 1 сентября 
1941г. бригада выполнила свой годовой план и на фабричном 

комсомольском собрании выступила с предложением развернуть 

движение двухсотников в республике.
В диссертации отмечается, что в результате широкой 

популяризации комсомольской инициативы патриотическое 

движение быстро охватило молодежные коллективы многих 

промышленных предприятий республики.

В третьем параграфе «Сельское хозяйство Таджикистана в годы 

Великой Отечественной войны»
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В диссертации отмечается, что летом 1942г., когда страна 

находилась в чрезвычайно тяжелом положении, когда враг рвался к 
Сталинграду, вторгся на северный Кавказ, в глубоком тылу в 
Таджикистане продолжалось осуществление планов развития 

ирригации сельского хозяйства, шло строительство Большого 
Гиссарского канала, которая завершилась в сентябре 1942г. Новый 

канал обеспечивал прирост орошаемой площади на 12 тыс. га в 

Гиссарской долине Таджикистана и 25 тыс. га в Сурхандарьинской 
долине Узбекистана.

Таким образом, колхозное крестьянство Советского 
Таджикистана активно участвовало в решении продовольственной и 

сырьевой проблемы за четыре года войны дало стране и фронту 
миллионы пудов зерна, тысячи тонн хлопка, большое количество 
животноводческой продукции. Война затронула все стороны 

сельскохозяйственного производства, причинив серьезный ущерб 

всем отраслям колхозного производства в республике, и его уровень к 

концу войны оказался намного ниже довоенного. В крайне тяжелых 
условиях войны труженики тыла проявили невиданную трудовую 
активность, готовность отдать все силы для победы.

Четвертая глава «Культура жизнь Таджикистана в период 

Великой Отечественной войны и ее отрожение в отечественной 

историграфии» является одной из ключевых. Первый параграф 
«Отрожение состояние и развитие науки и оброзования Таджикистана в 

исторических трудах» освещает историю изучения и состояние 
народного образования Таджикистана в годы войны. Диссертантом 

проанализирована вся доступная ему литература по данному вопросу, 

которую он поделил на три группы. Оценка каждой из групп выглядит 
весьма убедительной. Караев Ф.К. справедлйво отмечает, что 
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образование Таджикистана пострадало меньше, чем образование 
других союзных республик и доказывает это конкретными примерами.

Во втором параграфе «Историография таджикской литературы и 

искусство периода Великой Отечественной войны» диссертант 
рассматривает историю развития науки и ее состояние. На основе 
анализа существующих публикаций, диссертант приходит к выводу, 

что в Таджикистане не только академическая наука, но и вузовская 
были подчинены войне. Наука выполняла военные заказы.

В третьем параграфе «Деятельность кельтурно - просветителных 

учереждений Таджикистана в годы Великой Отечественной войны в 

научной литературе» диссертант рассматривает историю таджикского 

фронтового театра, драматургию и искусство военного времени. В 
тексте параграфа переплетаются история. Освещение и историография 
вопроса. В заключении диссертант делает общие выводы, вытекающие 
из содержания диссертации.

В целом, диссертационное исследование Караева Ф.К. носит 
новаторский характер и отличается своей оригинальностью. Вместе с 
этим диссертация не лишена некоторых недостатков. Наиболее 

существенными из них являются:
1. Хронологические рамки соблюдаются только в первой главе, 

желательно, чтобы они соблюдались во всех главах.

2. Диссертант недостаточно осветил поэзию Таджикистана 
военного времени. ? У

3. Мало уделено внимания историографии эвакогоспиталей на 

территории республики.
4. В тексте встречаются аббревиатуры, следовало бы составить 

список сокращенных слов.
5. В тексте диссертации и автореферата имеются 

стилистические и грамматические погрешности.
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Вышеперечисленные недостатки в целом не могут отрицательно 
повлиять на общее содержание диссертации. Они легко исправимы и 
могут быть учтены в ходе подготовке данного исследования к 
открытой печати.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.
Исходя из этого, следует заключить, что диссертация Караева 

Фархода Курбоновича «Историография и история Таджикистан 
периода Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.» отвечает всем 
требованиям ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации, и ее автор Караев Фарход Курбонович заслуживает 

присуждения ему ученой степени доктора исторических наук по 
специальностям 5.6.5.- Историография, источниковедения и методы 

исторического исследования;-^.6.1.- Отечественная история.
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