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В диссертационный совет 73.1.017.01 по защите кандидатских и 
докторских диссертаций на базе диссертационного совета при 

Институте истории, археологии и этнографии имени А. Дониша 
Национальной академии наук Таджикистана

ведущей организации - Таджикского государственного университета 

права, бизнеса и политики (ТГУПБП) Министерства образования и 

науки Республики Таджикистан - на диссертационную работу 

Бобоевой Зухро Абдурозиковны на тему «Вклад женщин-учёных в 

исследование истории Советского Таджикистана», представленной к 

защите на соискание учёной степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.5 - Историография, источниковедение и методы

История становления и развития подлинной исторической науки в 

Таджикистане, организация и развитие научных центров, высших учебных 

заведений, в том числе исторических факультетов в структуре вузов., 

подготовка и воспитание высококвалифицированных кадров историков, 

исследователей с учеными степенями и- званиями в нашей республике 

связана с Советской эпохой.

Женщины вносят огромный вклад во все сферы общественной жизни: в 

экономику, быт, политику,, культуру, искусство, образование, науку и т. д. 

Женщина не только мать, домохозяйка, супруга, воспитатель, но и 

государственный и политический деятель, депутат, руководитель, ученый и

ОТЗЫВ

исторического исследования
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педагог, творческий деятель. Заслуги женщин Таджикистана, их вклад в 

развитие различных отраслях науки и образования заслуживают большого 

уважения и внимания. Можно назвать имена сотен женщин-ученых 

Таджикистана, которые внесли и вносят достойный вклад в области 

медицины, биологии, химии, математики, экономики, техники, филологии, 

философии, педагогики, искусства, истории и благодаря успехам и 

достижениям являются гордостью нашего общества.

Подготовка ученых-исследователей из числа женщин, в том числе 

историков, является продуктом Советского периода. Нужно отметить, что 

женщины-историки Таджикистана внесли и продолжают вносить достойный 

вклад в исследование и изучение различных периодов истории, культуры и 

цивилизации таджикского народа - древнейшей, древней, средневековой, 

новой и новейшей истории и обогатили и обогащают таджикскую 

историческую науку своими научными трудами. Вклад женщин-историков 

Таджикистана в становление и развитии таджикской исторической науки и 

ее различных направлений, областей и периодов огромен, в том числе в 

исследование истории искусства, науки, просвещения, образования, 

культуры, промышленности, сельского хозяйства и других областей 

социально-экономической, политической, культурной, общественной жизни 

таджикского народа. В этой связи особый научный интерес представляет 

многогранная научно-исследовательская деятельность женщин-историков и 

их значительный вклад в становление и развитие таджикской исторической 

науки в целом, и в изучение истории Советского периода в частности.

Исходя из этого, выбор темы диссертантом Бобоевой Зухро 

Абдурозиковной, на наш взгляд, является актуальным, своевременным, так 

как данная тема имеет большое научное и практическое значение.

Структура работы в целом выглядит целесообразной и отвечает 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Работа состоит 

из введения, двух глав и шести параграфов, в ней автор сумела показать
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роль и вклад женщин-ученых Советского Таджикистана в изучение истории 

таджикского народа, в частности оценить их заслуги в становлении и 

развитие исторической науки.

Во введении обоснована актуальность темы, определена степень 

изученности проблемы, источниковедческая база, а также сформулированы 

цель и задачи исследования, указаны объект и предмет исследования, 

обоснована научная новизна, основные положения диссертации, выносимые 

на защиту, теоретические и методологические основы исследования и его 

практическая значимость.

В диссертации подробно проведена научная классификация

использованной литературы и источники, что свидетельствует о 

недостаточной изученности актуальной темы, требующей дальнейшего 

исследования. Исследование содержит существенно новые результаты, 

полученные на основе анализа архивных данных, научных статей, 

монографий и т.д.

Корректное использование сравнительно - исторического,

сопоставительного метода, анализа и синтеза позволило диссертанту 

получить результаты, достоверность которых не вызывает сомнения.

Первая глава диссертации - «Изучение политической истории 

Советского Таджикистана в исследованиях женщин-историков» - 

состоит из трех параграфов. В первом параграфе первой главы - «Отражение 

проблемы установления Советской власти, создания национальной 

государственности и органов управления в исследованиях женщин- 

историков» - рассмотрены вопросы, связанные с образованием республики, 

созданием партийных ячеек в Таджикистане, работой выборных органов 

всех уровней, а также с проблемой становления исторической науки в 

стране. Отмечается, что формирование, становление и развитие исторической 

науки, подготовка исследователей с учеными степенями, в том числе 

женщин, безусловно, является продуктом Советской эпохи.
з



Заслуги и вклад женщин-историков Таджикистана в становление и 

развитие таджикской исторической науки и ее различных направлений, 

областей и периодов несомненны, в том числе в изучение политической, 

социально-экономической и культурной жизни таджикского народа. История 

советской эпохи отражена в работах К.А. Богомоловой-Гафуровой, Набиевой 

Р.А., З.И. Шевченко, В. М. Николаевой, Т. Кашириной, 3. Богумановой, 

М.Махкамовой, К. Митюковой, А. Класс, О. Изатшоевой, Е. Давлатовой, Н. 

Секретовой, В.З. Дзидзишвили, III. Данильченко, Н.В. Пивоваровой и др.

Проблемы становления и развития национальной государственности 

таджикского народа, создания органов управления углубленно 

разрабатываются в связи с появлением сводных работ по истории 

государственного строительства. Появляются работы, в которых 

рассматриваются отдельные проблемы образования Таджикской АССР, 

органов управления и т.д.

Историографический анализ проблемы установления советской власти, 

создания национальной государственности и органов управления в 

исследованиях женщин-историков показывает, что, хотя изучение этого 

вопроса происходило по определённым хронологическим периодам или но 

отдельным регионам республики, но в целом в этой области были 

достигнуты важные успехи.

Таким образом, как показал анализ, женщины-ученые в разное время 

изучали проблемы государственного строительства (образование ревкомов и 

Советов, других органов власти, конституционное строительство), развития 

промышленности и сельского хозяйства, вклад женщин в эти процессы очень 

значителен.

Во втором параграфе первой главы - «Таджикистан в годы Великой 

Отечественной войны и его исследование женщинами-историками» ••

проанализированы работы женщин-ученых, посвященные Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Известным исследователем участия Таджикистана в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. является доктор исторических наук 

Лидия Петровна Сечкина. Ее перу принадлежат монографии и статьи о 

боевом подвиге посланцев Таджикистана на фронтах ВОВ и о трудовом 

подвиге народа в тылу, о вкладе таджикского народа и таджикистанцев в 

Победу над фашистской Германией.

Анализ проблем истории Таджикистана в годы Великой Отечественной 

войны в исследованиях женщин-историков показал, что они внесли

заметный вклад в изучение истории Таджикистана периода Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Особая заслуга в этом принадлежит 

Сечкиной Л.П. и Набиевой Р.А. В разработку данной проблемы также 

достойный вклад внесли Бабаджанова Р., Мухтарова Г., Ашрапова М., 

Мирзорахимова Т. и другие. В их трудах отражено участие посланцев 

Таджикистана в баях на фронтах против фашизма, доблестный труд в тылу, 

помощь фронту, большой вклад таджикского народа, в том числе женщин, в 

развитие промышленности и аграрного сектора, культуры, науки, 

просвещения.

В третьем параграфе данной главы - «Вклад женщин-историков в 

развитие историко-партийной науки» - отмечается, что в советское время 

в Таджикистане, как и в других союзных республиках, функционировали 

институты марксизма-ленинизма (впоследствии -  институты истории 

компартии), которые занимались деятельностью Компартии по решению 

народнохозяйственных задач. В этом плане в Таджикистане проводились 

научные изыскания, которые внесли достойный вклад в отечественную 

историографию.

Историко-партийное направление, исследование истории 

Коммунистической партии Таджикистана и ее руководящей деятельности, 

связанной с развитием различных областей политической, социально- 

экономической, культурной жизни, промышленности, транспорта, связи,
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сельского хозяйства, культуры, науки, образования и т.д., представлены 

исследованими Гафуровой Н., В.М. Ионовой, Б.Н. Гутницкой, М.С. 

Щупиковой и других.

Историографический анализ вопроса показал, что женщины-историки 

внесли заметный вклад в развитие историко-партийной науки Таджикистана, 

создали работы, освещающие историю республики в советский период, 

проблемы руководящей роли Коммунистической партии Таджикистана в 

развитии промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки и 

образования.

Во второй главе работы - “Проблемы социально-экономических и 

культурных преобразований в научных исследованиях женщин- 

историков” - освещен вклад женщин-ученых в исследование социально- 

экономических и культурных преобразований в республике. В первом 

параграфе данной главы - “Освещение социально- экономических перемен 

в трудах женщин-ученых» - отмечается, что «учеными-историками 

Таджикистана проведена большая научно-исследовательская работа по 

изучению и обобщению истории социально-экономических и культурных 

преобразований в республике». Результаты научных изысканий отражены в 

монографиях, сводных трудах, в многочисленных докторских и

кандидатских диссертациях, посвященных истории республики Советского 

периода.

Историография этого направления очень богата. Освещая и воссоздавая 

объективную картину исторического процесса строительства нового 

общества в Таджикистане, таджикская историческая наука накопила 

большую по объёму и разнообразную по тематике научную литературу. В 

изучение этой проблемы достойный вклад внесли женщины-историки.

Таким образом, в освещении и воссоздании объективной картины 

исторического процесса строительства нового общества в Таджикистане 

большую роль сыграли исследования женщин-историков.
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Во втором параграфе второй главы- «Изучение истории 

коллективизации и реконструкции аграрного сектора в трудах женщин- 

историков» -проанализированы работы, касающиеся аграрного сектора 

республики. В начале 60-х и в 70-е годы XX в. количество учёных, 

занимавшихся изучением истории аграрных отношений, заметно 

возросло.Среди женщин-историков, занимавшихся исследованием истории 

коллективизации и аграрной реформы, особое место принадлежит Ханне 

Натановне Дриккер и Капитолине Александровне Богомоловой, которые 

являются одними из первых исследователей данного вопроса.

Историографический анализ имеющейся литературы позволяет сделать 

вывод, что разработка истории колхозного строительства, коллективизации и 

реконструкции аграрного сектораначинается с середины 50-х годов XX в. 

Вместе с тем женщины-историки Таджикистана уже к 80-м годам XX в. 

достигли значительных успехов в изучении истории сельского хозяйства.

В третьем параграфе второй главы - «Культурные преобразования в 

трудах женщин-учёных» -автор отмечает, что в построении нового 

общества решающее значение имели культурные преобразования в 

Таджикской ССР.

В годы советской власти таджикский народ добился значительных 

успехов в развитии экономики, культуры, литературы, искусства, науки, 

просвещения, здравоохранения. Стали развиваться средства массовой 

информации -  печать, радио, телевидение, значительно возросла духовная 

культура таджикского народа, были построены научные, культурно

просветительные учреждения. Сформировалась новая интеллигенция.

Все эти достижения требовали всестороннего анализа и изучения 

исторического опыта культурных преобразовании в Таджикистане. Нужно 

отметить, что научное освещение истории культурных преобразований в 

республике началось несколько позднее по сравнению с другими 

проблемами построения нового общества в Таджикистане. Причину этого
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можно объяснить сложностью проблем истории культурных преобразований, 

которые охватывают различные аспекты и вопросы: развитие народного 

образования, просвещения, школ, науки, литературы, искусства, 

библиотечного дела, средств массовой информации и т.д.
Завершая рассмотрение данного параграфа, нужно отметить, что 

женщины-ученые внесли вклад в исследование проблем развития культуры 

Таджикистана рассматриваемого периода, коммунистического воспитания в 

области культуры, гендерных отношений в культуре, вклада женщин в 

развитие культуры, дружбы народов в этой сфере и т.д.
В нем автор показала роль женщин-исследователейво всех сферах 

общественной жизни: экономике, быте, политике, культуре, искусстве, 

образовании, науке и т. д. и вклад женщин-ученых Советского 

Таджикистана в изучение истории таджикского народа, в частности, в оценку 

их заслуг в становлении и развитии исторической науки.
Таким образом, в ходе исследования диссертантом получены результаты 

имеющие теоретическое и практическое значение. Следует отметить, что 

изложенный в диссертации многообразный аналитический материал, 

научные выводы и обобщения могут в определённой степени оказать 

позитивное влияние на освещение проблемы развития истории таджикского 

народа в целом. Исходя из этого, можно сказать, что результаты 

диссертационного исследования Бобоевой З.А. следует использовать в 

дальнейших научных исследованиях, при подготовке монографий, 

учебников, методических пособий для студентов-историков, курсов лекций, 

при подготовке гендерных исследований, научных статей по проолемам 

истории таджикского народа.
Вместе с тем, положительно оценивая диссертацию, следует указать, 

что данное исследование не лишено ряда недостатков:
- в диссертационной работе автор недостаточно использовала архивные 

материалы, в том числе Центрального государственного архива РТ;
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- диссертационная работа изобилует цитатами из различных источников, 

которые, на наш взгляд, следовало бы проанализировать и дать выводы;

- в третьем параграфе второй главы недостаточно освещены вопросы 

развития культуры в исследованиях женщин-ученых Таджикистана;
- в диссертационной работе и в автореферате встречаются 

грамматические, технические упущения и стилистические ошибки.
Но, несмотря на указанные замечания и высказанные пожелания, 

диссертационная работа является завершенным исследованием и выполнена 

самостоятельно на должном научном уровне. Диссертация написана 

грамотно, изложена научным языком.
Таким образом, диссертационная работа Бобоевой Зухры 

Абдурозиковны, представленная для подготовки отзыва ведущей 

организации, написанная на тему «Вклад женщин-учёных в исследование 

истории Советского Таджикистана», является завершённой научной 

квалификационной работой, в которой изложены обоснованные научные 

результаты, даны методические и практические рекомендации, имеющие 

существенное значение для истории таджикского народа. Диссертация 

отвечает требованиям и критериям ВАК Минобрнауки РФ, установленным и 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает 

присуждения искомой учёной степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.5 — Историография, источниковедение и методы

исторического исследования.
Отзыв обсуждён и одобрен на заседании кафедры истории и 

религиоведения «17» апреля2025 года, протокол №9.
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