
отзыв

официального оппонента на диссертацию соискателя Бахадуровой 

Фотимы Шарифджновны на тему «Исторический опыт восстановления 

и дальнейшего развития аграрного сектора в Северном Таджикистане 

(1946-1961 гг.)», представленную на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00 02. — Отечественная история 

(исторические науки). Душанбе, 2019. — Диссертация, 192 стр.

В конце XX - начале XXI вв. в Таджикистане начались масштабные 

социально-экономические преобразования. В жизни таджикского общества и 

государства судьбоносное значение имеет реформа аграрного сектора, 

основу которого составляют земельно - водная реформа и реорганизация 

сельскохозяйственных предприятий.

В указанный период, в аграрном секторе суверенного Таджикистана 

создавалась новая система организационно-экономических отношений 

между товаропроизводителями и потребителями сельскохозяйственной 

продукции. В Таджикистане произошла замена планово-распорядительных 

механизмов хозяйствования с рыночной системой экономических 

отношений, на основе конкуренции. Вместо колхозов и совхозов, которые в 

течении больше чем полвека генерировали аграрную экономику, возникли 

новые формы хозяйствования в лице дехканских (фермерских) хозяйств. 

Необходимость освещения исторического опыта восстановления и развития 

аграрного сектора в Северном Таджикистане на научно-исследовательском 

уровне заключается в правильном понимании процессов, происходящих в 

аграрном секторе в условиях плановой экономики.

Актуальность освещения данной проблемы обусловлена объективной 

необходимостью изучения исторического опыта восстановления и 

дальнейшего развития аграрного сектора в Северном Таджикистане (1946- 

1961 гг.)» в связи с переходом сельского хозяйства Таджикистана к 

рыночным отношениям. Нынешняя ситуация в аграрном секторе



характеризуется возникновением новых субъектов сельскохозяйственного 

производства. В этих условиях возникла острая необходимость оценить и 

освещать тот исторический опыт, который был накоплен в поствоенный 

восстановительный период. Одним словом назрела необходимость 

исследования исторического опыта аграрных преобразований в 40-60-х 

годов XX в. в нынешний переходной период. В работе история 

восстановления аграрного сектора и его дальнейший подъем анализируются 

в конкретных исторических рамках. Принцип историзма позволил 

исследователю в динамике, в развитии аграрной политики, выявить в 

исторической обусловленности, происходящие в ней перемены, изучить 

исторические предпосылки развития аграрного производства на Севере 

Таджикистана.

Диссертация состоит из введения, двух глав, шести параграфов, 

заключения и списка использованных источников и литературы.

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее 

актуальность, раскрыта степень научной новизны и практической 

значимости, определен объект исследования, охарактеризованы источники и 

степень изученности темы

В первой главе диссертации «Послевоенное восстановление и 

дальнейшее развитие сельского хозяйства в северных районах Таджикистана. 

XX в.) освещается аграрная история Северного Таджикистана 40-50-х годов 

XX в. В первом параграфе главы «Меры по восстановлению сельского 

хозяйства в Северных районах Таджикистана во второй половине 40 х -  50-е 

годы » соискатель исследовала процессы, происходившие в годы четвертой 

пятилетки. На основе множества фактических материалов диссертант 

приходит к выводу, что в этот период существенные сдвиги произошли в 

главной отрасли, в аграрном секторе Северных районов Таджикистана. Был 

восстановлен, а затем и превзойден довоенный уровень производства 

сельскохозяйственной продукции. Мы солидарны с мнением соискателя. 

Действительно в указанный период благодаря ратному труду сельских



тружеников северных районов Таджикистана в сельском хозяйстве области 

был обеспечен рост фактически по всем направлениям.

Во втором параграфе «Организационно-хозяйственное укрепление 

колхозов и совхозов» дается обзор процессам укрупнения 

сельскохозяйственных предприятий Северных районов Таджикистана. По 

результатам исследования данного параграфа соискатель отмечает, что 

укрупнение колхозов и совхозов было своевременной мерой для обеспечения 

эффективности управления. Действительно, в районах Северного 

Таджикистана сочетании с другими мероприятиями преобразование открыло 

широкую перспективу для подъема колхозного производства, создало 

большие возможности для широкого использования новейшей техники, 

внедрения в сельское хозяйство достижений науки и передового опыта.

Во второй главе «Дальнейшее развитие аграрного сектора и рост 

материального благосостояния тружеников сельского хозяйства» освещаются 

организационные работы по восстановлению ирригационной системы и 

проведению мелиоративных работ. Диссертант наряду с достигнутыми 

успехами, также приводит свои критические замечания, что в тот период 

почти во всех районах Северного Таджикистана в неудовлетворительном 

состоянии находились машинно-тракторные станции (МТС). Причину она 

указывает на отсутствия необходимого оборудования и квалифицированных 

кадров. Мы согласны с утверждением, однако на наш взгляд они не 

выполнили установленной производственной программы из-за 

недофинансирования отрасли и чрезмерно высоких производственных 

планов, особенно по хлопководству.

Во втором параграфе «Подготовка сельскохозяйственных кадров и их 

роль в повышении культуры производства», соискатель, освещая проблемы 

развития аграрного сектора, отмечает, что они были теснейшим образом 

связаны с решением проблемы кадров сельского хозяйства, которая в этот 

период вновь приняла острый характер. После победоносного окончания 

Великой Отечественной войны колхозные кадры Северных районов



республики стали пополняться в основном за счет демобилизованных 

воинов. Руководящие кадры для сельского хозяйства готовили в 

Ленинабадской государственной двухгодичной школе по подготовке сельхоз 

работников. Тысячи работников сельского хозяйства повысили здесь свои 

знания; овладели новейшими достижениями советской агротехники. В этом 

параграфе соискателю следовало бы оценить роль братских республик в 

подготовке инженерно-технических и других сельскохозяйственных кадров 

для районов Северного Таджикистана и в целом республики.

В третьем параграфе «Подъем материального благосостояния и 

культурного уровня таджикского села» диссертант справедливо отмечает, 

что за годы послевоенных пятилеток значительные успехи были достигнуты 

в сельскохозяйственном производстве. Здесь мы согласны с утверждением 

соискателя о том , что повышение производительности труда и повышение 

закупочных цен на хлопок-сырец, зерно, мясо, овощей и фруктов 

способствовали заметному увеличению доходов тружеников села. Благодаря 

достижениям аграрного сектора оплата труда колхозников за этот период 

возросла в 4,2 раза и по размеру приблизилась к уровню зарплаты рабочих и 

служащих.

В заключении подводятся итоги и обобщаются основные выводы 

работы. Во второй части заключения дается авторские рекомендации. 

Обобщая итоги исследования, диссертант приходит к выводу, что , 

послевоенные годы стали временем восстановления и развития аграрного 

сектора Северного Таджикистана. Важным этапом в сельском хозяйстве 

аграрных районов области стало укрупнение колхозов.

В сельскохозяйственном производстве стали шире применять 

современную технику, науку, передовой опыт, что позволило значительно 

улучшить социально-экономическое состояние тружеников села.

В целом диссертанту Баходуровой Ф. удалось выявить специфические 

особенности и тенденции послевоенного восстановления сельского хозяйства



и разрушенного народного хозяйства Северных районов и богатейшего 

опыта колхозного строительства в Таджикистане.

Научная новизна диссертации состоит в том, что соискателем впервые 

проведено комплексное исследование истории аграрных преобразований в 

Северных районах Таджикистана в послевоенные годы. Диссертантом 

введено в научный оборот огромное количество новых архивных, 

статистических материалов. Проанализированы и использованы материалы 

статей из периодической печати.

Несмотря на достижения автора диссертации в решении поставленных 

исследовательских задач в работе имеется ряд недостатков. Среди них 

наиболее заметными являются:

1. Диссертант недостаточно уделяет внимания на проблемы 

землепользования, пустующих земель в районах Северного 

Таджикистана.

2. В диссертации в некоторых страницах не соблюдена хронологическая 

последовательность.

3. В некоторых фактических материалах не указаны сноски.

4. В работе не достаточно освещена роль женщин передовиков сельского 

хозяйства.

5. В диссертации недостаточно отражен вклад братских республик в 

подготовке сельскохозяйственных кадров

5. В некоторых страницах диссертации встречаются незначительные 

стилистические и грамматические погрешности.

Однако указанные замечания не могут рассматриваться как препятствие 

для успешной защиты диссертации и не снижают достоинства работы 

Бахадуровой Фатимы Шарифджоновны, автор может устранить их в период 

подготовки к открытой публикации диссертации в качестве монографии. 

Основные результаты диссертационной работы отражены в публикациях 

автора.



Автореферат отражает содержание диссертации. Тема и содержание 

диссертации соответствуют специальности 07.00.02 -  Отечественная 

история.

Таким образом, диссертационная работа, представленная на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. -  

Отечественная история (исторические науки) является законченным научным 

исследованием, а ее автор Баходурова Фотима Шарифджоновна заслуживает 

присуждения ей искомой ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02. -  Отечественная история (исторические науки)
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