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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования. Великая Отечественная война 1941-

1945гг., является одним из важнейших событий ХХ века, которое оказала 

сущие политические прогрессы чествование влияния на последующий ход 

истории не только народов Советского Союза, но и на всемирные 

политические прогрессы. Результаты второй мировой войны, в рамках 

которого происходила Великая Отечественная война, привело к коренным 

преобразованиям мирового правопорядка.  Именно поэтому за последние три 

десятилетия, возрос научный интерес к истории предпосылки, ходу и 

проследованиям Второй Мировой Войны, Великой Отечественной войны в 

пространстве Западной Европе, США и Англии. 

Стремление к переписыванию истории Второй мировой войны, скрытие 

реальных исторических фактов и самое неприемлемое это принижение роли 

народов Советского Союза в победе над фашистской Германией и его 

союзников превратилось в оружие достижения своих геополитических целей 

со стороны стран коллективного Запада. 

После распада СССР в историографии Великой Отечественной войны 

формировались новые направления исследования, возникли новые тенденции 

к ее оценке, которые не всегда однозначны и однородны и которые не 

представляют сплошного монолита, как в советской историографии. В 

современной историографии Великой Отечественной войны постсоветского 

пространства, можно выделить некоторые характерные черты 

исследовательской концепции. а) Критическое осмысление причин, хода и 

результатов Великой Отечественной войны; б) Отказ от однозначных оценок 

итогов войны, при сохранении всего положительного и в) Нарастание 

позитивного внимания к зарубежной историографии, исследованиям ученых, 

прежде всего Германии, США, Англии и других в основном западных стран 

по истории Второй мировой войны. 

Объективный анализ историографии истории Великой Отечественной 

войны, действительно ценного вклада в общую победу представителей 
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Таджикистана будет способствовать воссозданию правдивой картины 

героической борьбы советского народа с фашистскими агрессорами, 

сохранению наших славных традиций и подражание лучшим образцам 

служения Отечеству. 

В условиях государственной независимости в научных кругах 

Таджикистана, также интерес к истории периода Великой Отечественной 

войны. Это вызвана с одной стороны с новыми возможностями доступа к 

архивным источникам с другой стороны воспитания молодежи, но и примерах 

героизма населения Таджикистана на фронтах и трудового подвига 

тружеников республики в годы войны является убедительным примером.  

Изучение и обобщение истории Великой Отечественной войны имеет 

научно-теоретическое, и практическое значение и продолжает оставаться 

сегодня одним из актуальных направлений исследования в исторической 

науке. 

Актуальность  исследования обусловлена недостаточной изученностью и 

разработкой вопросов истории и историографии Таджикистана в годы 

Великой Отечественной  войны в отечественной исторической науке.  

Необходимость всестороннего исследования и обобщения данной  

заключается в следующем: 

Во-первых, многие вопросы истории таджикского народа в период 

Великой Отечественной войны остались до конца не изученными и требуют 

объективного научного анализа в историографном и историческом 

Во-вторых, историография Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны имеет свои особенности, и  нуждается в глубоком 

научном анализе оценке методологических и теоретических аспектов 

проблемы; 

В-третьих, историография участия Таджикистана в Великой 

Отечественной войне имеет, несомненно, большое научно-познавательное 

и практическое и воспитательное значение. В ней перед взорами 

нынешнего поколения таджикистанцев встают героические образы их отцов, 
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братьев, матерей, которые своим ратным и трудовым самопожертвованием, а 

некоторые из них – ценой жизни, приблизили историческую Победу; 

В-четвертых, многие аспекты истории участия граждан Таджикистана 

в войне не изучены и остаются «белыми пятнами»; 

В-пятых, актуальность исследуемой темы также  обусловлена тем, что 

при наличии многообразия научных работ, посвященных историографии 

Великой Отечественной войны, до сих пор нет обобщающих  работ, 

аргументированно  раскрывающие основные этапы борьбы таджикистанцев 

наравне с другими народами Советского Союза; 

В-шестых, героическая борьба  советского народа против врага в годы 

Великой Отечественной войны, безусловно, будет способствовать усилению 

военно-патриотического воспитания молодёжи, она преподносит 

подрастающему поколению уроки мужества, самопожертвования и защиты 

Отчизны; 

В-седьмых, актуальность и необходимость исследования темы 

обусловлена еще тем, что она должна способствовать дальнейшей 

активизации участия граждан в деле укрепления независимости республики, 

а также сохранения мира, единства ее территории и консолидации общества. 

 Таким образом, актуальность проблемы историографии и истории  

периода Великой Отечественной войны Таджикистана, обусловлена 

необходимостью комплексного и всестороннего изучения вопроса подвига 

таджикистанцев на фронте  и в тылу в  чрезвычайных условиях военного 

времени. 

Степень изученности проблемы. Историография  Великой 

Отечественной войны появилась еще в начале войны, когда изучение о 

боевых сражениях советских солдат проводилось по горячим следам событий. 

В трудной обстановке конца 1941г. и начала 1942 г. создавались первые 

научные организации для сбора материалов по истории Великой 

Отечественной войны, появлялись первые работы историков. Ещё в декабре 

1941 г. была создана Комиссия по изучении истории обороны Москвы, а 
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несколько позднее на базе данной комиссии, решено создать комиссию с 

более широкими полномочиями1.  

В годы войны к исследовательским работам и сбору информации о 

ходе боевых подвигов советского народа были привлечены историки, 

общественные, государственные и военные  деятели.  Особенно военные 

историки на полях сражениях собирали необходимые материалы, и заодно 

опубликовали их на страницах прессы. 

Большое количество опубликованной научной литературы по изучению 

истории Великой Отечественной войны свидетельствует о том, что в 

масштабе бывшего Советского Союза проделана огромная работа: изданы 

тысячи монографий2, брошюр3, научные статьи4 и защищены по этой 

тематике многочисленные докторские и кандидатские диссертации5. 

Безусловно, фундаментальными трудами являются «История Великой 

Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.» в шести томах и 

«Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)»6. В 

названных трудах освещены героические подвиги советского народа на 

фронтах, а также их плодотворный труд в тылу во имя Победы. 

В разработке истории Великой Отечественной войны и роль 

таджикистанцев в ней, определенный вклад внесли и ученые 

                                                      
1 Изучение истории Великой Отечественной войны. 1941-1945 [ Т е к с т ]  // Очерки истории исторической 

науки в ССС  Р. – М.: Наука, 1985. – Т.5. – С.521. 
2 Масов, Р.М. Историография Советского Таджикистана (1917-1975) [Текст] / Р.М. Масов. – Душанбе: Дониш, 

1978. – 200 с.; Сечкина, Л.П. Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной войны 

[Текст] / Л.П. Сечкина. – Сталинабад: Изд-во АН Таджикской ССР, 1960. – 204 с.; Караев, Ф.К. Таджикистан в 

годы Великой Отечественной Войны [Текст] / Ф.К. Караев, Ф.А. Аминов. – Душанбе: Дониш, 2015. – 323 с. 
3 Сечкина, Л.П. Колхозы Таджикистана в годы Великой Отечественный войны [Текст]: Очерки истории 

культурного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.) / Л.П. Сечкина. – Душанбе: Дониш, 1967. – 54 с.; 

Караев, Ф.К. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой отечественной войны [Текст] / Ф. Караев, М. 

Олимов. – Душанбе, 2023. – 170 с.; Усмонов, Дж. Печать Таджикской ССР в годы Великой Отечественной 

войны [Текст] / Дж. Усмонов. – Душанбе, 1962. – 76 с. 
4 Мухтарова, Г.А. Овладение женщинами Таджикистана профессией механизаторов сельского хозяйства, их 

самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны [Текст] / Г.А. Мухтарова // Изв. АН Тадж. ССР. 

Отд. общ. Наук. – 1970. – №3. – С.34-48.; Собирова, К.Д. Освещение трудовых и ратных подвигов женщин 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны в научных трудах [Текст] / К.Д. Собирова // Вестник 

Таджикского национального университета. – 2019. – №7. – С.36-2. 
5 Сечкина, Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. [Текст]: дисс... д-ра истор. 

наук / Л.П. Сечкина. – Душанбе, 1987. – 435 с.; Караев, Ф.К. Таджикистан в годы Великой Отечественной 

войны в исторической литературе 60-80-х гг. ХХ в. [Текст]: дисс… канд. истор. наук. / Ф. Караев. – Душанбе, 

2004. – 184 с. 
6 История Великой Отечественной Советского Союза 1941-1945 [Текст]: очерки истории исторической науки 

в СССР. – М.: Наука, 1985. – Т5. – 521 с.  



7 

 

Таджикистана. Труды, которые были изданы в Таджикистане в военный 

период, в основном были сборники статей, исследование В.Н. Стоцкого1 

работа Б. Гафурова2 и Н. Прохорова3  и другие работы4. На основе 

раскрытия богатой событиями истории таджикского народа, его 

многовекового опыта борьбы с иноземными захватчиками, авторам удалось 

создать научные труды, которые были необходимы в то время для поднятия 

энтузиазма и патриотического духа среди молодежи Таджикистана, готовой 

в любой момент отправиться на фронты Великой Отечественной войны. 

Труды исследователей истории Таджикистана в годы войны была 

полностью направлена на освещение ратных подвигов таджикистанцев на 

фронтах Великой Отечественной войны, ротных подвигов жителей 

республики в тылу, вклада Таджикской ССР в дело достижения Победы над 

фашистской Германией. Перед историками, учеными республики, как и 

всего Советского Союза, встала задача мобилизации населения на отпор врага 

на фронтах и на самоотверженный труд в тылу. 

В годы войны в Таджикистане были изданы более 50 научно-

популярных работ,5  40 методических пособий и рекомендаций, имеющих 

пропагандистское значение в деле борьбы против фашистских 

захватчиков. В этих произведениях освещались вопрос о захватнических 

характерах войны со стороны фашистской Германии, о природе войн и 

насилии, о войне и мире, а также пропаганде сплоченности советского 

народа. 

Для изучения, обобщения и издания научных трудов по исследуемой 

                                                      
1 Стоцкий, В.Н. Колхоз имени Ленина в дни отечественной войны [Текст] / В.Н. Стоцкий. – Сталинабад: 

Госиздат Таджикистана, 1943. – 56 с. 
2 Гафуров, Б. Все силы на разгром врага [Текст] / Б. Гафуров // Коммунист Таджикистана. – 1942. – №5. – C.8-

9. 
3 Прохоров, Н. Таджикский народ в борьбе за свободу и независимости родины [Текст] / Н. Прохоров. – 

Сталинабод, 1954. – 25 с. 
4 Два года Отечественной Войны Советского Союза [Текст]: ко второй годовщине Отечественной войны. – 

Сталинабад: Полиграфкомбинат, 1943. – 21 с.; Ярославский, Е. Ҷанги Бузурги Ватании халқи Советӣ [Матн] / 

Е. Ярославский; Муҳ. масъул М. Тошпӯлотов. – Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1941. – 20 с. 
5 Абдуллаев, Р. Ленинабадская область Таджикской ССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

[Текст]: дисс... канд. истор. наук / Р. Абдуллаев. – Душанбе, 1985. – 165 с.; Алимов, Д.Х. Хатлонская область 

Республики Таджикистан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. [Текст]: автореф. дисс… канд. 

истор. наук / Д.Х. Алимов. – Душанбе, 2012. – 24 с. 
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проблеме определенный вклад внесла «Комиссия по истории Великой 

Отечественной войны», созданная после войны при Таджикском филиале АН 

СССР. Комиссия сбором материалов о военных событий и о роли 

таджикистанцев в Великой Отечественной войне и сделала первые шаги в 

изучения историографии военных лет.  В результате после войны появился  

научные труды по теме Таджикистан в годы Великой Отечественной войны1. 

Вклад воинов Таджикистана в годы Великой отечественной войне 

отряжена в трудах таджикских историков2 А. Кобилова, Дж. Усманова, И. 

                                                      
1 Материалы к истории таджикского народа в советский период [Текст]. – Сталинабад, 1954. – С.311-380. 
2 Кабилова, А.Я. Таджикский народ в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Таджикский ССР  

за 25 лет [Текст] / А.Я. Кабилова. – Сталинабад, 1955. – 125 с.; Он же. Партийная организация Таджикистана в 

годы Великой Отечественной войны Советского Союза [Текст]. – Сталинабад, 1955. – 166 с.; Абулхаев, Р. 

Боевые подвиги посланцев Верховной долины Зерафшана в годы Великой Отечественной войны [Текст] / Р. 

Абулхаев // Материалы международной научной-теоретической конференции «Развитие исторических и 

общественных наук в период независимости Таджикистана», посвященной 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне [Текст]. – Душанбе, 2015. – С.57-76.; Гафуров, А.М. Эвакуации в 

Таджикистан людей, предприятий и организаций в годы Великой Отечественной войны [Текст] / А.М. 

Гафуров // Материалы международной научной-теоретической конференции «Развитие исторических и 

общественных наук в период независимости Таджикистана», посвященной 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне [Текст]. – Душанбе, 2015. – С.51-57.; Он же. Вклад Таджикистана в 

Великую Победу [Текст] / А.М. Гафуров // Материалы международной научно-теоретической конференции. – 

Минск, 2015. – С.68-73.; Боевые Усманов, Дж. Героический труд таджикского народа в годы Великой 

Отечественной войны [Текст] / Дж. Усманов. – Сталинабад, 1960. – 214 с. (на тадж. яз.); Он же. В годы 

Великой битвы [Текст] / Дж. Усманов Душанбе: Таджикгосиздат, 1963. – 111 с. Он же. Печать Таджикской 

ССР в годы Великой Отечественной войны [Текст] / дж. Усмонов. – Душанбе, 1962. – 106 с.; Он же. 

Трудящиеся Таджикской ССР в годы Великой Отечественной войны [Текст] / Дж. Усмонов. – Душанбе, 1958. 

– 117 с.; Обидов, И. История развития народного образования в Таджикской ССР (1917-1967 гг.) [Текст] / И. 

Обидов. – Душанбе, 1967. – 36 с.; Нурджанов, И. Таджикский театр [Текст] / И. Нурджанов. – М., 1968; Он 

же. Таджикский театр в годы Великой отечественной войны. Искусство таджикского народа: Сборник статей 

(Материалы к истории театра) [Текст]. – Сталинабад: Издательство АН Таджикской ССР, 1960. – Вып.2. – 74 

с.; Секретов, А. Боевая слава Таджикистана [Текст] / А. Секретов. – Душанбе: Ирфон, 1995. – 174 с.; Он же. 

Воины Таджикистана в братском семье партизанского движения [Текст] / А. Секретов // Таджикистан в 

братской семье народов СССР. – Душанбе, 1972. – С.124.; Он же. Участие Таджикистана в освободительной 

миссии Советской Армии в годы Великой Отечественной войны [Текст] / А. Секретов. – Душанбе, 1985. – 172 

с.; Додхудоева, Л.Н. Гражданская вовлеченность художников Таджикистана в победу в Великой 

Отечественной войны [Текст] / Л.Н. Додхудоеава. – Душанбе, 2015. – 79 с.; Мухиддинов, С. Трудящихся 

Таджикистана фронту в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) [Текст] / С. Мухиддинов // 

Сборник материалов четвертого международного историко-культурного форума «Великая Победа, добытия 

единством: к 70-летию освобождения Украины и Белоруссии от фашизма». – Курс, 2014. – С.190-201.; 

Сафаров, Р. Герой Вахша и Днепра [Текст] / Р. Сафаров. – Душанбе, 1982. – 224 с.; Он же. Сафар Амиршоев 

[Текст]. – Душанбе: Ирфон, 1973. – 114 с.; Он же. Сын моей земли. – Душанбе, 1978. – 114 с.; Воин Герой  

[Текст]  // Агитатор Таджикистан. – 1980. – №17; Он же. Оромгохи кахрамон [Матн] // Садои Шарк. – 1980. – 

№5.; Алимов, Д. Хатлонская область Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) [Текст] 

/ Д. Алимов. – Душанбе: Ирфон, 2014. – 210 с. Он же. Боевые подвиги воинов-хатлонцев в Великой 

отечественной войне [Текст] // Материалы конференции, посвященной 70-летию Победы в ВОВ. – 

Кургантюбе, 2015; Он же. Вклад тружеников тыла Хатлонской области в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945). – Курган-тюбе, 2011; Саидасанов, Ю.Ш. Горно-Бадахшанская Автономная область в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945). – Хорог, 2010. – 190 с.; Назаршоев, Н.М. Военная история 

Таджикистана [Текст] / Н.М. Назаршоев. – Душанбе, 2002. – 228 с., Он же. Боевой подвиг пограничников 

Таджикистана. Материалы конференции, посвященной 70-летию Победы в ВОВ [Текст]. – Душанбе, 2015; 

Хонсуворова, М. Вклад женщин Таджикистана в борбе за победу в Великой Отечественной войне (1941-1945 

гг.) [Текст] / М. Хонсуворова. – Сталинабад, 1959. – 190 с.; Ходжаев, А. Деятельность местных советов 
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Обидова, Н. Нурджанова, А. Секретова,  Р. Сафарова, Д. Алимова, Ю.Ш. 

Саидасанов, Н.М. Назаршоева, М. Хансуваровой, А.Хочаева М. Махкамовой, 

Н.Б. Хотамов, З.И. Акрамов, Шарифов Р.Я. и др. 

Изучение истории Великой Отечественной войны была и будет 

актуальной темой и остаётся в будущем. В 2015г. научные сотрудники 

Института истории АН Республики Таджикистан имени А. Дониш, 

опубликовали сборник материалов посвященной 70-летию Великой 

Отечественной войны1.  

Исследуя историографию Таджикистана в годы Великой Отечественной 

войны и наличия изданных научных трудов, посвященных данной тематике, 

их можно разделить их на три группы: 

К первой группе можно отнести отдельные труды, посвященных 

историографии исследуемой проблемы. Мы видим, что на сегодняшний день 

отсутствуют монографии, брошюры или диссертационные работы, 

относящиеся к историографии истории таджикского народа в годы Великой 

Отечественной войны. Однако различные аспекты проблемы историографии 

рассматриваемого периода, нашли свои отражения в научных монографиях и 

статьях таджикских ученых, таких как, Р.М. Масова, Р.А. Набиевой, Л.П. 

Сечкина, М. Бабаханова, М.Ф. Зикриёевой, Д. Дехканова, Ф. Шарипова, Н.М. 

Назаршоева, С. Рахимова, Г.А. Мухтарова, С.Т. Ашраповой, М. Шералиева, 

                                                                                                                                                                              
Таджикистана в годы Великой Отечественной войны [Текст] / А. Ходжаев // Коммунист Таджикистана. – 

1972. – №2.; Махкамова, М. Коммунистическая партия Таджикистана – организатор трудового подвига 

женщин в промышленности в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) [Текст] / М. Махкамова. – 

Душанбе, 1979. – 174 с.; Хотамов, Н. Военная мобилизация в Республике Таджикистан в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) [Текст] / Н. Хотамов. – Душанбе, 2015. – 90 с.; Он же. Таджикистан в 

годы Великой Отечественной войны и послевоенных лет (1941-1950 гг.) [Текст]. – Душанбе, 2010. – 70 с., (на 

тадж. яз). Он же. Героизм посланцев Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

// Материалы республиканской научной-теоретической конференции, посвященной 50-летию Победы 

советской Армии над фашистской Германии на тему: Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.– 

Душанбе, 1995. (на тадж.яз); Акрамов, З.И. Письма воинов Таджикистана в годы Великой Отечественной 

войны на примере писем Усмона-танкиста [Текст] / З.И. Акрамов, М.И. Акрамов // Великая Отечественная 

война в исторической памяти народа: изучение, интерпретация, уроки прошлого. Сб. мат. Всероссийской 

научно-практической конф. с международным участием, Новосибирск, 21-22 сентября 2020 года. – 

Новосибирск: Изд-во Параллель, 2020. – С.360-368.; Шарифов, Р.Я. Забота таджикистанцев об 

эвакуированных в годы Великой Отечественной войны [Текст] / Р.Я. Шарифов // Труд во имя Победы: 

трудовые ресурсы и экономика Урала и Центральной Азии в годы Великой Отечественной войны: сб. науч. 

ст. – Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2021. – С.462-467. 
1 Материалы международной научной-теоретической конференции «Развитие исторических и общественных 

наук в период независимости Таджикистана», посвященной 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне [Текст]. – Душанбе, 2015. 
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М.А. Морченко, А.Я. Кабилова, В.М. Набиева и др.2 

                                                      
2 Масов, Р. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны (Историографический обзор) [Текст] / Р. 

Масов // Советский Таджикистан в Отечественной войне (1941-1945 гг.). – Душанбе: Ирфон, 1975. – С.21-36; 

Он же. Историография Советского Таджикистана (1917-1975) [Текст]. – Душанбе, 1978. – 200 с.; Он же. 

Ратный и трудовой подвиг таджикистанцев в годы Великой Отечественной войны [Текст] // Таджикистан в 

годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – Душанбе: Дониш, 2015. – С.3-11.; Набиева, Р.А. Трудовые 

подвиги женщин Таджикистана в годы Великой Отечественной войны [Текст] / Р.А. Набиева // Таджикистан 

в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Сино, 2000. – С.26-28.; Сечкина, Л.П. Вклад таджикского 

народа в победу над фашистской Германией [Текст] / Л.П. Сечкина. – Душанбе: Дониш, 1975. – С.17-19.; Она 

же. Доблестные сыны Таджикистана на фронтах Отечественной войны (1941-1945 гг.) [Текст]. – Душанбе: 

Дониш, 1980. – 228 с.; Она же. Из истории развития науки и культуры Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны. Памяти А.А. Семенова [Текст]. – Душанбе: Дониш, 1980. – 185 с.; Она же. Колхозы 

Таджикистана в годы Великой Отечественный войны. Очерки истории культурного строительства в 

Таджикистане (1917-1965 гг.). – Душанбе: Дониш, 1967. – 54 с.; Бабаханов, М. Трудовые и ратные подвиги 

учителей Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) [Текст] / М. Бабаханов. – 

Душанбе, 1993. – 180 с.; Он же. Вклад писателей в победу над фашизмом [Текст] / М. Бабаханов // 

Таджикистан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Душанбе: Сино, 2000. – С.7-9. (на тадж. 

яз.); Зикриёева, М.Ф. Историография проблемы женщин Таджикистана [Текст] / М.Ф. Зикриёева. – Душанбе: 

Ирфон, 2001. – 323 с.; Она же. Историография деятельности общественно-политической организации в годы 

Великой Отечественной войны [Текст] / М.Ф. Зикриёева // Материалы научной конференции посвященной 

50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. – Душанбе: Сино, 1995. – С.17-21.; Его 

же. Комсомол Таджикистана в годы Великой Отечественной войны [Текст] / М.Ф. Зикриёева // В сборнике. 

Славный путь комсомола Таджикистана. – Душанбе, 1975. – С.36-49.; Его же. Освещение деятельности 

культурно-просветительных учреждений Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.) [Текст] / М.Ф. Зикриёева // Материалы международной научной-теоретической конференции «Развитие 

исторических и общественных наук в период независимости Таджикистана», посвященной 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. – Курган-Тюбе, 2015. – С.11-19.; Дехканов, Д. Помощь 

трудящихся Северного Таджикистана фронту в годы Великой Отечественной войны [Текст] / Д. Дехканов. – 

Ленинабад, 1967. – С.117.; Назаршоев, Н.М. Партийная организация Памира в борьбе за социализм и 

коммунизм [Текст] / Н.М. Назаршоев. – Душанбе: Ирфон. 1970; Он же. Военная история Таджикистана 

[Текст] / Н.М. Назаршоев. – Душанбе, 2002. – 214 с.; Он же. Борьба парторганизации Горного Бадахшана за 

создание и развитие промышленности, дорожного хозяйства и связи [Текст] / Н.М. Назаршоев. – Душанбе: 

Ирфон, 1977. – 174 с.; Рахимов, С. Все для фронта, все для Победы! [Текст] / С. Рахимов. – Душанбе: 

Ирфон, 1990. – 170 с.; Он же. Деятельность Коммунистической партии Таджикистана по мобилизации 

материальных и духовных сил республики на разгром немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.) [Текст] / С. Рахимов. – Душанбе, 1991. – 348 с.; Он же. Таджикистан 

кузнеца победы [Текст] / С. Рахимов. – Душанбе: Дониш, 2007. – 89 с.; Таджикистан в годы великой 

Отечественной войны [Текст]. – Душанбе, 2015. – 70 с. (на тадж. яз.); Мухтарова, Г.А. Колхозницы 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) [Текст] / Г.А. Мухтарова. – Душанбе, 

1973; Она же. Колхозницы Таджикистана фронту [Текст] / Г.А. Мухтарова // Изв. АН Тадж. ССР. Отд. 

Обществ, наук. – 1973. – 118 с.; Ашрапова, С.Т. Освещение вклада женщин Таджикистана в победу в Великой 

Отечественной войне на страницах периодической издании [Текст] / С.Т. Ашрапова. – Душанбе, 2005. – 180 

с.; Шералиев, М. Компартии Таджикистана среди трудящихся масс в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) [Текст] / М. Шералиев. – Душанбе, 1984. – 184 с.; Он же. Идеологическая работа в годы 

Великой Отечественной войны [Текст] / М. Шералиев. – Душанбе: Дониш, 1985. – 96 с.; Морченко, М.А. 

Вклад здравоохранения Таджикистана в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. [Текст] / М.А. 

Морченко. – Душанбе, 2005. – 124 с.; Он же. Вклад здравоохранения Таджикистана в победу в Великой 

Отечественной войне [Текст] / М.А. Морченко. – Душанбе, 2010. – 114 с.; Он же. Медики в Великой 

Отечественной войне [Текст] / М.А. Морченко // Здравоохранения Таджикистана. – Душанбе, 1985. – №3; Он 

же. Вклад здравоохранения Таджикистана в победу в Великой Отечественной войны. Вестник Авиценны 

[Текст] / М.А. Морченко. – Душанбе, 2003. – №3-4.; Кабилов, А.Я. Таджикский народ в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) // Таджикский ССР за 25 лет. – Сталинабад, 1955; Он же. Партийная 

организация Таджикистана в годы Великой Отечественной войны Советского Союза [Текст] / А.Я. Кабилов. – 

М., 1953. – 124 с.; Набиев, В. Самоотверженный труд творческой молодежи Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны [Текст] / В. Набиев // Таджикистан в Великой Отечественной войне: Материалы 

Республиканской научно-практической конференции, посвященной 50-летию победы Советской армии над 

фашистской Германией. – Душанбе, 1995. – С.15-19.; Она же. Роль молодых воинов – таджикистанцев в 

освобождение народов Восточной Европы [Текст] / В. Набиев // Культура – духовное оружие победы. – 

Душанбе, 2005. – С.74-81.; Шарипов, Р.Я. Историография проблема образования в афганистане [Текст] / Р.Я. 

Шарипов // Вестник педогогического университета. – 2018. – №1 (73). – С.280-288.; Он же. Вклад рахмон 
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Культурная жизнь Таджикистана в суровые годы войны рассматривается 

в трудах профессора М.Р. Шукурова1. В изучение патриотизма молодёжи и 

женщин Таджикистана в годы Великой Отечественной войны весомый вклад 

внес профессор Ф.Б. Зикриёев2. 

Попытки глубокого и обобщенного освежение вклада регионов и 

областей Таджикистана в Победе над фашизмом, героического и 

самоотверженного участия представителей отдельных сел и районов 

республики в военные годы предприняты историками Р. Абдуллаевым, Х.А. 

Шариповым, Г.Х. Хайдаровым.   

В работе Р. Абдуллаева3 основной акцент делается на отражение 

вопросов перестройки народного хозяйства на военный лад, вклада 

трудящихся Ленинабадской (ныне Согдийской) области в укреплении тыла и 

оказания помощи фронту.  

Х.А. Шарипов4 на документальной основе освещает развернутую картину 

участия воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной 

войне. В данной работе впервые освещена история формирования и боевой 

путь военных частей и соединений, сформированных на территории 

Ленинабадской области, участие таджикистанцев в партизанском движении и 

европейском сопротивлении, впервые введены в научный оборот материалы 

                                                                                                                                                                              
Сафарова в сохранение памяти Великойт Отечественной войны [Текст] / Р.Я. Шарипов // Великая 

Отечественная война в исторической памяти народа: изучение, интерпретация, уроки прошлого. Сб. мат. 

Всероссийской научно-практической конф. с международным участием, Новосибирск, 21-22 сентября 2020 

года. – Новосибирск: Изд-во параллель, 2020. – С.61-68.; Он же. Забота таджикистанцев об эвакуированных в 

годы Великой Отечественной войны [Текст] / Р.Я. Шарипов // Труд во имя Победы: трудовые ресурсы и 

экономика Урала и Центральной Азии в годы Великой Отечественной войны: сб. науч. ст. – Челябинск: Изд. 

Центрн ЮУРГУ, 2021. – С.462-467. 
1 Шукуров, М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

[Текст] / М.Р. Шукуров. – Душанбе: Ирфон, 1985. – 160 с. 
2 Зикриёев, Ф.Б. Патриотизм женщин Таджикистана в годы Великой Отечественной войны [Текст] / Ф.Б. 

Зикриёев // Победа Советского народа в Великой Отечественной войне. – Душанбе: Сино, 1995. – С.14-19.; Он 

же. Освещение вопроса женщины Таджикистана в годы Великой Отечественной войны в научной литературе 

[Текст] / Ф.Б. Зикриёев // Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Ирфон, 2000. – 

С.20-27 с.; Он же. Боевые подвиги молодеж Таджикистана в годы Великой Отечественной войны [Текст] / 

Ф.Б. Зикриёев // Материалы международной научной-теоретической конференции «Развитие исторических и 

общественных наук в период независимости Таджикистана», посвященной 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. – Курган-Тюбе, 2015. – С.67-74. 
3 Абдуллоев, Р. Ленинабадская область Таджикской ССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.) [Текст]: дисс... канд. истор. наук / Р. Абдуллоев. – Душанбе, 1985. – 174 с. 
4 Шарипов, Х.А. Участие воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны [Текст] / 

Х.А. Шарипов. – Душанбе, 1979. – 218 с. 
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фронтовой и окружной военной печати. 

В книге очевидца и участника событий в тылу в 1941-1945 гг. профессора 

Г.Х. Хайдарова1 повествуется о большом ратном подвиге и трудовом подвиге 

согдийцев (ленинабадцев) в Победу над фашизмом. 

У. Гаффоров2 на примере села Кистакуз (ныне Хистеварз) прекрывает 

историю героизма его посланцев–сынов и дочерей, которые бесстрашно и 

стойко выдержали суровую проверку и на деле проявили свою преданность 

Родине.  

Следует отметить, что в суровые годы войны более 3000 уроженцов этого 

крупного села республики сражались на фронтах и двое из них – Ходи 

Кенджаев и Домулло Азизов были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Ко второй группе можно отнести научные труды, посвященные 

различным периодам истории войны, где авторами делаются попытки 

определить степень изученности проблемы. К ним также можно отнести 

коллективные монографии и учебники по истории СССР и истории 

Советского Таджикистана.3 

К третьей группе можно отнести кандидатские и докторские 

диссертации таджикских исследователей. На основе материалах 

историографии Таджикистана в годы Великой Отечественной войны 

защищены 2 докторских и 24 кандидатских диссертаций, в которых 

освещена плодотворная деятельность комсомольских партийных, женских и 

                                                      
1 Хайдаров, Г.Х. Годы громовые (1941-1945): О вкладе согдийцев в Победу в Великой Отечественной войне 

[Текст] / Г.Х. Хайдаров. – Худжанд, 2005. – 324 с. 
2 Гаффоров, У. Ходи Кенчаев [Текст] / У. Гаффоров. – Хучанд: Ношир, 2014. – 336 с. (на тадж. яз.); Гаффоров, 

У. Хистеварз в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) [Текст] / У. Гаффоров, Н. Гаффоров. – 

Хучанд: Ношир, 2015. – 538 с. (на тадж.яз.). 
3 Из истории культурного строительства в Таджикистане 1941-1960 гг.: сборник документов и материалов 

[Текст]. – Т.2. – С.51.; Искусство таджикского народа [Текст]: сб. ст. – Сталинабад, 1956. – Вып.1. – С.174.; 

Искусство таджикского народа [Текст]: сб. ст. – Сталинабад, 1960. – Вып.2. – С.200.; Искусство таджикского 

народа [Текст]: сб. ст. – Душанбе, 1965. – Вып.3. – С.320.; Искусство таджикского народа [Текст]: сб. ст. – 

Душанбе: Дониш, 1979; История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. [Текст]. – М. 

1965. – С.322.; История Таджикской ССР [Текст]. – Душанбе: Маориф, 1983; История таджикского народа 

(1938-1963 гг.) [Текст]. – М.: Наука, 1965. – Т.3. – Кн.2; История таджикского народа [Текст]. – Душанбе, 

2004. – Т.5. – С.120; История рабочего класса Таджикистана (1917-1970 гг.) [Текст]. – Душанбе: Дониш, 1972-

1973. – Т.1-2; Историография советского тыла периода Великой Отечественной войны [Текст]: сб. ст. – М., 

1976; История Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.) [Текст]. – из 6 томах. – М., 

1960-1965.; История Коммунистической партии Советского Союза [Текст]. – М., 1970. – Т.5. – Кн.1.; История 

СССР [Текст]. – М., 1973. – Т.Х. – С.120. 
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других общественно-политических институтов в годы Великой Отечественной 

войны.1 

Большую практическую помощь исследователям проблемы 

Отечественной войны оказывали регулярно издаваемые библиографические 

указатели литературы. 

Научный анализ опубликованных и неопубликованных работ привело 

автора к твердому выводу о том, что до настоящего времени отсутствует 

историографический труд по проблеме Таджикистан в годы Великой 

Отечественной войны. Это обстоятельство и обусловило выбора темы 

исследования. 

Объектом диссертационного исследования является изучение, 

анализ и обобщение трудов ученых, а также научно-популярных работ 

партийно-советских работников, посвященных истории ратных и трудовых 

подвигов таджикистанцев в годы Великой Отечественной войны. 

Предметом диссертационного исследования являются историография 

истории Таджикистана в годы ВОВ. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в комплексном изучении отечественной историографии 

посвящённое боевому и трудовому подвигам таджикистанцев в годы 

Великой Отечественной войны. В соответствии с общей целью исследования 

                                                      
1 Убайдуллоев, Н. Становление советской системы народного образования Таджикистана в отечественной 

историография [Текст] / Н. Убайдуллоев. – Душанбе: Ирфон, 2014. – С.13-24.; Курбонов, Ф.Х. Народное 

образование Таджикистана в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) [Текст] / Ф.Х. Курбонов. – 

Душанбе, 1979. – 174 с.; Он же. Помощь учащихся и учителей общеобразовательных школ Таджикистана 

фронту и тылу в годы Великой Отечественной войны [Текст] / Ф.Х. Курбонов // Материалы научной 

конференции, посвященной 70-летию победу в Великой Отечественной войне. – Душанбе, 2015. – С.17-28.; 

Он же. Школы Таджикистана в годы Великой Отечественной войны [Текст] / Ф.Х. Курбонов // Из история 

культурного строительства в Таджикистане. – Душанбе, 1973. – Вып.4. – С.174-189.; Гулямов, С. Таджикская 

советская интеллигенция в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) [Текст] / С. Гулямов. – 

Душанбе, 1974. – 184 с.; Рустамов, А. Таджикский народ в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.) [Текст] / А. Рустамов. – Сталинобод, 1954. – 84 с.; Он же. Подвиг воинов Таджикистана на фронтах 

Великой Отечественной войны Советского Союза [Текст] / А. Рустамов // Материалы конференции истории 

Таджикского народа в советский период. – Сталинобод, 1954. – С.19-24.; Пак, А.Н. Деятельность Советов 

депутатов трудящихся Таджикистана по укреплению тыла в оказание помощи фронту в годы Великой 

Отечественной войны [Текст] / А.Н. Пак. – Душанбе, 1974. – 172 с.; Он же. Таджикистан в годы Великой 

Отечественной войны [Текст] / А.Н. Пак. – Душанбе: Дониш, 1985. – 190 с.; Кротов, Д.Н. В те  боевые годы. 

Подшефная таджикскому народу кавалерийская дивизия в Великой Отечественной войне [Текст] / Д.Н. 

Кротов. – Душанбе, 1957. – 94 с.; Он же. Славою богатая [Текст] / Д.Н. Кротов. – Душанбе: Ирфон, 1966. – 

120 с.; Он же. Гвардейская дивизия [Текст] / Д.Н. Кротов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 168 с. 
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автором поставлены и решены следующие задачи: 

- рассмотреть процесс зарождения, становления и развития историографии 

истории Таджикистана в период 1941-1945гг; 

- раскрыть актуальность, степень изученности и источниковедческую 

базу исследуемой проблемы; 

- на основе опубликованных материалов уточнить периодизацию 

исследуемой проблемы;  

- определить основные направления исследования проблемы в новейшей 

отечественной историографии; 

- изучить научные выводы ведущих исследователей истории участия 

воинов таджикистанцев на фронтах Великой Отечественной войны; 

- исследовать историографический анализ посвящённый отображению 

роли тружеников тыла Таджикистана в сфере народного хозяйства и культуры 

приближавшие победу советского народа в Великой Отечественной войне; 

- проанализировать историю мобилизационных деятельности 

государственных и общественно-политических организаций освещенных в 

исторических трудах; 

- проанализировать научно-историческую литературу, освещающие 

боевые подвиги граждан Таджикской ССР на фронтах Великой Отечественной 

войны; 

- раскрыть опыт идеологической работы в Таджикистане в годы Великой 

Отечественной войны; 

- раскрыть историографию деятельности партийных и общественных 

организаций Таджикистана по творческому применению установок и 

принципов проведения идеологической работы в соответствии с местными 

условиями; 

- сделать обобщающие выводы и внести практические рекомендации по 

дальнейшему исследованию истории Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые было 
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сделано комплексное исследование проблемы историографии Таджикистане в 

годы Великой Отечественной войны. Настоящая диссертация является 

сводным историографическим трудом,  в котором с современных научно-

методологических позиций нашло отражение актуальные проблемы истории 

участия таджикистанцев наряду с другими народами бывшего СССР в борьбе 

против общего врага.  

В данном исследовании удалось определить степень разработки 

различных аспектов темы, а также объективно обобщить  как позитивные, 

так и негативные моменты трудов, посвященных истории Великой 

Отечественной войны и внесена ряд практических рекомендаций по 

дальнейшей разработке исследуемой       проблемы.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В настоящее время молодежь должна воспитываться на примерах 

героизма старшего поколения, на подвигах отцов которая так богата история 

Великой Отечественной войны. Материалы о тех, кто, не щадя жизни 

громил врагов Отчизны, имея огромную притягательную силу, могут 

сыграть неоценимую роль в духовном формировании подрастающего 

поколения. 

2. Изучение исторических трудов, относящиеся актуальным 

проблемам истории Великой Отечественной войны, является 

востребованным в настоящее время, так как  они будут способствовать 

выявлению дальнейшего направление исследования и определению 

перспективных аспектах проблемы истории периода Великой Отечественной 

войны. 

3.  Чем дальше от нас годы Великой Отечественной войны, тем острее 

ощущается потребность полнее воссоздать картину героизма посланцев 

Таджикистана в битве с фашизмом. В отечественной историографии нашли 

достойное отражение многие проблемы героического подвига 

таджикистанцев на фронтах войны, однако все это не исключает 

необходимость  дальнейшего углубленного исследования истории 
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Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. 

4. Тема самоотверженного труда таджикского народа в тылу занимает 

значительное место в отечественной историографии. Однако трудовой подвиг 

рабочего класса, активность тружеников села, всенародная помощь 

трудящихся  республики в укреплении тыла и оказания помощи фронту лишь 

частично были затронуты в научной литературе. 

5. Исследование идеологической работы госорганов и общественных 

организаций в годы Великой Отечественной войны среди различных 

социальных групп населения, своеобразие форм и методов ее проведения 

среди рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции и др. 

позволяет глубже раскрыть влияние идеологической работы на возникновение 

и развитие новых форм социалистического стимула созидательного труда, 

повышения производительности и максимального использования внутренних 

резервов. 

6. Отечественная историография, освещавшая историю народного 

образования, науки, литературы и искусства Таджикистана в период 

Великой Отечественной войне, несомненно, богата разнообразием 

обобщающих трудов, монографических изданий, научных статей и сборников, 

в которых использован большой объем архивных материалов. 

Следовательно, отдельные проблемы историографии культурной жизни 

Таджикистана в военные годы достаточно разработаны. 

7. По проблеме истории участия таджикистанцев на фронтах Великой 

Отечественной войне существует обширная научная литература, 

историографический анализ которой даёт возможность более четко 

определить её недостаточно изученные вопросы и выявить существующие 

пробелы. Наряду с этим появился необходимость и возможность детализации 

истории боевых подвигов таджикистанцев на фронтах и сражениях Великой 

Отечественной войны. 

8. Для ряда монографических работ, сборников и научных статей, 

изданных до 90-х гг. ХХ века по проблеме истории Таджикистана в годы 
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Великой Отечественной войне, характерно чрезмерное преувеличение роли 

КПСС, идеологизация проблем науки, культуры и литературы, в связи с 

чем, делались недостаточно объективные выводы и заключения. Эти работы 

представляют большую идеологическо-пропагандистской характер.  

9. В течение десятилетий формировалась солидная научная школа ученых 

представили широкого спектра взглядов на различные исторические 

проблемы, связанные с участием Таджикистана в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. В отечественной историографии нашли достойное 

отражение многие проблемы истории участия Таджикистана в битве с 

фашизмом. В этой связи поэтапный историографический анализ этой школы 

является необходимым.  

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 

основ теоретико-методологические аспекты изучения проблем историографии 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны с использованием 

различных теоретико-методологических подходов, чтобы они дали 

возможность углубленного понимания исторических процессов и явлений. 

В силу малочисленности кадров таджикских советских историков, 

невозможности использования многих архивных фондов, в ране 

опубликованных работах имеются существенные недостатки, а также и 

серьезные теоретические ошибки под влиянием субъективизма и догматизма. 

История Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945гг.) отражала общепринятые концепции и оценки (марксистско-

ленинской), а потому были исключены проблемно-дискуссионные вопросы, 

задача глубокого теоретико- методологического анализа не стояла вообще. 

На сегодняшний день назрела необходимость – как в научном, так и в 

практическом отношении – создание историко-теоретического базы 

всестороннего исследования проблем историографии Таджикистана в годы 

Великой Отечественной войны. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что она 

способствует воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и 
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интернационализма, беспредельной любви к Отчизне и готовности защищать 

Родину от посягательств внешних агрессоров. Материалы диссертации могут 

быть, также использованы при написание обобщающих трудов по истории 

таджикского и истории второй мировой войны, а также чтение спецкурса по 

истории Великой Отечественной войны для студентов высших учебных 

заведений. Работа представляет определенный интерес для научных 

работников, преподавателей высших и средних специальных заведений, 

учителей истории общеобразовательных школ.  

Методологическая основа исследования. Руководствуясь принципами 

объективности, научности и историзма, нами был применен сравнительный 

метод исследования, что придает всей работе большую объективность и 

значимость. Одновременно на основе принципы историзма были 

рассмотрены точки зрения отечественных ученых в конкретной и 

исторической ситуации и конечно в хронологической последовательности. 

Хронологические рамки исследования  о х в а т ы в а ю т  период с 

22 июня 1941 года, когда началось ВОВ, до 9 мая 1945 года, победа над 

фашистской Германии, которая делится на несколько этапов: 1) начальной 

период ВОВ (22 июня 1941 г. – 18 мая 1942 ) ; 2) период коренного перелома 

(19 мая 1942 – конец 1943 г); 3) Период освобождения территории СССР и 

стран Восточной Европы ( январь 1944г – 9 мая 1945 г). момента появление 

первых исторических трудов, освещающие истории Великой Отечественной 

войны, которые примерно совпадают в 50-е годы ХХ века до настоящего 

времени. Фактически центром исследования являлся Институт истории, 

археологии и этнографии им А. Дониша АНН  Республики Таджикистан. По 

военной проблематике успешно вел научно-исследовательские работы 

профессорско-преподавательский состав кафедр истории высших учебных 

заведений. В результате на основе материалах Таджикистана были изданы 

сотни книг и брошюр, тысячи научных и популярных статей, а также были 

написаны кандидатские и докторские диссертации. 

Источниковедческой базой исследования послужили  опубликованные и 
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неопубликованные научные труды, посвященные истории Великой 

Отечественной войны, а также архивные документы Центрального 

Государственного архива Республики Таджикистана. В работе также были 

использованы  по своему характеру, объему и значимости разнообразные 

труды, а также вся совокупность отечественных исторических источников, 

освещающие истории Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. 

Первую группу источников образуют «Мемуары  участников Великой 

Отечественной войны», «Книга памяти Республики Таджикистан», «Письма 

с фронта»1. 

Во вторую группу входят неопубликованные источники, личные данные 

участников войны, Героев Советского Союза, Героев Социалистического 

Труда, кавалеров орденов «Славы», которые хранятся в архивах ведомств 

Республики Таджикистан2. 

В третью группу входят сборник документов, которые имеют большую 

научно-практическую значимость для раскрытия освещаемой нами 

проблематики. На редкость ценные сведения собраны в документальном  

сборнике «Летопись павших» (Канибадам, 1990) и «Деятельность  советов 

Ленинабадской области по оказанию помощи эвакуированным, инвалидам и 

семьям участников Великой Отечественной войны: Документы и материалы 

Государственного архива Ленинабадской области» (Худжанд, 1995)3. 

Четвертая группа источников представлена из Центрального 

Государственного Архива Республики Таджикистан, где сосредоточены 

информационные материалы, отчеты, справки, статистические данные, 

отражающие состояние Республика Таджикистан в годы Великой 

                                                      
1 Материалы к историю таджикского народа в советской период [Текст]. – Сталинабад, 1954. – С.17-28. 
2 Архив Организации Содействия Обороны Республики Таджикистан (АОСО РТ). – Ф.1531. – Д .6. – Л .18;    

Архив Центра политических исследований при Компартии Таджикистана (АЦПИ КП РТ). – Ф.3, 36, 538; 
3 Деятельность советов Ленинабадской области по оказанию помощи эвакуированным, инвалидам и семьям 

участников Великой Отечественной войны: Документы и материалы Государственного архива Ленинабадской 

области [Текст]. – Худжанд, 1995; Текущий архив Военного Комиссариата Республики Таджикистан. Отчеты 

за 1941-1945 гг.; Текущий архив Национального музея Таджикистана. Отдел комплектования. – Д.5. – Л.17; 

Текущий архив Национальной библиотеки Таджикистана. Отдел Таджикистановедения. Справка за  2000-2003 

гг.; ЦГА Республики Таджикисткан. – Ф.Р-1557. – Оп.1. – Д.16. – Л.29.; Ф.Р-360. – Оп.11. – Д.106. – ЛЛ.16, 

85-86.; Ф.284, 713, 1531. – Оп.11. – Д.120; 146; 180.; Ф.Р-1472. – Оп.1. – Д.3. – Л.14. 



20 

 

Отечественной Войны (1941-1945)1. 

Пятая группа состоит из материалов периодической печати, 

статистические сборники, ежегодники, издаваемые в республике, 

рассказывающие о героизме солдат на фронтах и о трудовом подвиге 

тружеников тыла вовремя Великой Отечественной войны.2 

Апробация работы. Основное содержание и результаты диссертации 

изложено в ряде публикаций, в том числе в «Вестнике Таджикского 

национального университета», которые входят в перечень рекомендованных 

журналов ВАК России. Отдельные положения диссертации нашли свое 

отражение в виде  статей, докладов и выступлений научных конференциях и 

семинаров состоявщихся в Российской Федерации в городах Омск, 

Екатеринбург и Челябинск.   

В опубликованных работах в достаточной степени отражены результаты 

диссертационного исследования, научная новизна и практическая 

значимость которых обусловливает ценность научных работ соискателя. 

Всего по теме диссертационного исследования опубликовано 20 печатных 

работ общим объемом 320 п.л. 

Диссертация обсуждена и рекомендовано к защите на заседание кафедры 

истории таджикского народа Таджикского Национального университета.   

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 

двенадцать параграфов, заключения, списка использованных источников и 

литературы.  

                                                      
1 Шерматов, Г.А. Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане, в боях против вермахта. 1941-

1942. Хроника боевых действий [Текст] / Г.А. Шерматов. – Душанбе, 2017. – 100 с.; Его же. Война и победа. 

Таджикистан в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов [Текст] / Г.А. Шерматов. – Душанбе - Рязань: 

Лит. фонд Айни; Изд. дом Айни, 2020. – 196 с.; Его же. Кавалерийский дивизии, сформированные в 

Таджикистане, в баях и срежениях Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) [Текст]: дисс… канд. истор. 

наук. – Душанбе, 2023. – 182 с. 
2 Азимов, А. Периодическая печать Таджикистан в годы Великой Отечественной войны [Текст] / А. Азимов. – 

Душанбе, 2000. – 70 с. (на тадж. яз.) 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В НАУЧНОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ. 

 

§1. Теоретические и методологические проблемы исследования  

истории Таджикистана периода Великой Отечественной войны 

 

История Великой Отечественной войны является одной из сложнейших 

проблем исторической науки, которая постоянно привлекает внимание и е 

только отечественных, но и зарубежных историков. При всем внимании 

отечественной историографии к истории Великой Отечественной войны ее 

методологические вопросы не так часто привлекли внимание исследователей, а 

если и затрагивались, только лишь применительно к отдельным историческим 

событиям. На наш взгляд, для исследования истории участия таджиков и 

таджикистанцев в Великой Отечественной войне, необходимо соблюдать 

следующие основные принципы и методы научного исследования:  

1) принцип объективности - обязывает рассматривать Великую 

Отечественную войну 1941-1945гг. и участие в ней таджикистанцев  

независимо от желаний, стремлений, установок и пристрастий. То есть, нам 

следует опираться на факты в их истинном содержании, рассматривать каждое 

явление в его многогранности и противоречивости; 

2) по принципу историзма – Великая Отечественная война должно 

изучаться с точки зрения того, как восприняли её таджикистанцы, какие 

оценки ему давались тогда, и дается сейчас. Этот принцип требует, чтобы 

изучающий историю войны не становился судьей при оценке исторических 

событий того времени; 

3) принцип всесторонности изучения истории - подразумевает 

необходимость не только полноты и достоверности информации, но и учета 

всех сторон и взаимосвязей; 

4) хронологический метод обязывает нас изучать историю участия 

Таджикистана в годы войны строго во хронологическом  порядке; 

5) следует соблюдать хронологически-проблемный метод, который 
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предусматривает изучение рассматриваемого вопроса по периодам, а внутри 

них - по проблемам или по вопросам в её последовательном развитии. Такой 

подход позволяет полнее проследить логику развития проблемы, а также 

наиболее эффективно извлечь практический опыт; 

6) сравнительно-исторический метод - основывается на признании 

известной повторяемости событий в ходе Великой Отечественной войны. Его 

суть состоит в их сравнении для установления, как общих закономерностей, 

так и различий; 

7) по ретроспективному методу, который основан на том, что прошлое, 

настоящее и будущее тесно связаны между собой, дает нам возможность 

воссоздать картину годы Великой Отечественной войны даже при отсутствии 

всех источников, относящихся к изучаемому времени; 

8) статистический метод позволяет нам исследовать важные стороны 

проблемы, количественного анализа множества однородных фактов, каждый 

из которых в отдельности не имеет большого значения, в то время как в 

совокупности они обусловливают переход количественных изменений в 

качественные. 

При написании данной  диссертации использовано несколько научных 

методов, причем некоторые методы использованы фрагменторно. 

За годы, истекшие после окончания Великой Отечественной войны по 

настоящее время исследователи провели значительную работу по изучению и 

обобщению истории вклада Таджикистана в годы войны. Однако перед 

историками по-прежнему стоят серьезнейшие задачи по разработке и созданию 

фундаментальных научных исследований, где бы в польном объеме 

раскрывались бы основные  аспекты рассматриваемой  проблемы. 

По теме Великой Отечественной войны, ученными-историками 

Таджикистана проделано большая работа и опубликовано огромное 

количество книг, брошюр и научных статей. Эти материалы сведельствуют о 

том, что многие проблемы участия таджикистанцев в Великой Отечественной 

войне, освещены достаточно полно и обстоятельно, необходимы лишь 
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частные дополнения и уточнения. Но наряду с этим, ряд вопросов этой 

проблематики требует более тщательного анализа, новых оценок, выводов и 

обобщений. Поэтому, в настоящее время большую актуальность приобретают 

историографические исследования. Именно они позволяют оценить 

источниковую базу публикаций, сопоставить новые факты и документы, 

введѐнные в научный оборот, проанализировать методы и приемы 

исследований и определить перспективы для дальнейших научных разработок. 

Исследование любого исторического события – это длительный процесс, 

нередко сопряженный с большими трудностями. Особенно это характерно для 

изучения такого сложного общественного явления, как война, тем более такая, 

как Великая Отечественная, в которой на ряду других народов бывшего 

Советского Союза участвовали и посланцы Таджикистана. Сложность 

освещения истории участия таджикистанцев в этой войне состоит еще и в том, 

что нередко она не сохраняет всех документов и что-то остается 

незафиксированным, неизвестным, навсегда утраченным. Поэтому историк, 

изучающий войну, должен обладать не только большим профессиональным 

мастерством исследования, а также глубокими общими и специальными 

знаниями, но и подлинно научной объективностью суждений и выводов. 

Необычайно велика и ответственность исследователя, так как его труды, 

получая выход в широкую читательскую аудиторию, формируют 

общественное мнение о важнейших событиях Великой Отечественной   войны. 

История Великой Отечественной войны привлекал и привлекает 

внимание многих ученых – историков, философов, социологов, филологов, 

юристов, а также политических и военных деятелей. Весьма обширна 

историография проблемы участия Таджикистана в этой войне. В своем 

развитии она прошла длительный путь, потребовались годы и десятилетия для 

накапливания фактов и документальных материалов, напряженная работа 

многих исследователей, чтобы всесторонне рассмотреть события, 

происходившие в годы войны. 

Первым серьёзным методологическим и теоретическим вопросом 
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является проблема периодизации изучения истории Таджикистана в годы 

Великой Отечественной войны. От правильного решения, которого зависеть 

уровень научных исследований, так как точная периодизация способствует 

выявлению закономерностей развитие основных этапов изучения проблемы. 

Позиция историков, которые считают, что различия в оценках периодизации 

«не являются принципиальными», вызывает сомнение, так как 

историографический анализ неизбежно предполагает деление литературы по 

проблеме на периоды, а такие анализы стали обязательной частью любой 

научной работы.  

Итог научных споров по периодизации вопроса участия Таджикистана в 

Великой Отечественной войне, были подведены в работах Р.М. Масова1, А. 

Рустамова2, М.Ф. Зикриёевой3, М. Бобохонова4, Н.К. Убайдулоев5 и др.  

Академик Р.М. Масов  частности, историографию Таджикистана военных 

лет делит на два этапа: 

Первый этап (1945-1960гг.), который характеризуется усиленным 

сбором материалов: архивных, периодической печати, опросных данных, на 

основе которых в 1953г. Сечкина Л.Н. защищала кандидатскую диссертацию6, 

которая  была первая фундаментальная работа в области историографии 

проблемы Таджикистана в годы Великой отечественной войне.  
                                                      
1 Масов Р. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны (историографический обзор) // Советский 

Таджикистан в Отечественной войне / Р. Масов -Душанбе: Дониш, 1975. 
2 Рустамов А. Таджикский народ в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) / А. Рустамов: Дисс… 

канд. ист. наук.- Сталинабад, 1954 
3 Зикриѐева М.Ф. Историогафия проблемы женщины Таджикистана.- Душанбе: Ирфон, 2001. 
4 Бобохонов. М. Трудные и ратные подвиги учителей Таджикистана в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.): Дисс...канд.ист.наук.- Душанбе, 1993.  
5 Убайдуллоев Н К. К вопросу о периодизации историографии Таджикистана в годы Великой Отечественной 

войны (1941- 1945гг.) // Труд во имя Победы: трудовые ресурсы и Великой Отечественной войны (1941-1945) 

// Труд во имя Победы: трудовые ресурсы и экономика Урала и Центральной Азии в годы Великой 

Отечественной войны:сб. науч.ст.Челябинск, 2021.С.531.; Негматов Н.Н. Советская Историография 

Таджикистана. Душанбе, Ирфон; 1978.; Каримов О.К  История исторической науки Таджикистана. Дис… д-

ра. ист. наук. Душанбе 2002; Шарипов Р.Я. Вклад Рахмон Сафарова в сохранении памят о Великой 

Отчественной войны.  
6 Сечкина Л.П. Участие таджииского народа в Великой Отечественной войны (1941-1945гг.).- Автореферат  

диссертации кандидата исторических наук.- М.. 1953; Она же Промышленность и сельское хозяйство 

Таджикской ССР в годы Великой Отечественной войны (1941 –1945 гг.) // Материалы к истории таджикского 

народа. - Сталннабад: Таджикгосиздат, 1954; Она же. О военные славой.– Сталинабад: Таджикгосиздат, 1960; 

. Она же. Твои герои Таджикистан. - Душанбе: Маориф, 1985; Она же. Таджикистан в годы Великой 

Отечественной войны 1941 -1945 гг. - Душанбе: Дониш, 1985. 
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К этому периоду относятся научные статьи Б. Искандарова1, А. 

Рустамова.  

Второй этап, который охватывает 1961-1975гг. характеризуется 

выходом в свет монографических исследований, посвященных ратному и 

трудовому подвигу таджикского народа в период войны. К этому периоду 

можно отнести труды Н.Б. Хотамова2, Ф. Караева, А. Гафурова,  Г. 

Шерматова Таджикский ученый, доктор исторических наук С. Рахимов по 

данному вопросу выдвигает свою периодизацию. В частности Рахимов С. 

особое внимание уделяет на периодизацию историографии историко-

партийной научной литературы посвящённой истории Великой 

Отечественной войны.  

Профессор С. Рахимов разделяет историографию историко-партийной 

литературы Великой Отечественной войны на три             периода: 

- первый период - военные годы (1941-1945гг.); 

- второй период - с 1946 года до середины 1950-х годов;   

- третий период - с середины 60-х годов до настоящего времени. 

Следовательно, доктор исторических наук М.Ф. Зикриёева3, анализируя 

периоды историографию проблемы Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войне, внесла следующую поправку в периодизацию 

историографии Великой Отечественной войны: первый период – 1941-1956гг., 

второй этап – 1956-1990гг., третий период – с 1991 года по настоящее время. 

                                                      
1 Искандаров Б.И., Рустамов А. Подвиг воинов Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны 

Советского союза // Материалы к истории таджикского народа в советский период (Сборник статей 2).- 

Сталинабад, 1954 – С .311-347. 
2 Хотамов Н.Б. Подвиг таджикистанцев на фронтах Великой Отечественной войны .// Историк. 2020. №2 (22)  

С.50-59;  Онже Сельское хозяйство Таджикистана в годы Великой Отечественной войны  // Труд в имя 

Побеы: тродовые ресурсы и экономика Урала и Центральной Азии в годы Великой Отечественной войны: сб. 

науч.ст. Челябинск, 2021. С.226-232;  

Шерматов Г.А. Война и победа. Таджикистана в годы Великой Отечественной вайне 1941-1945 годов. 

Душанбе – Рязань, 2020. Он же Кавалерийский двизии, сформированные в Таджикистане, в баях и срежениях 

Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) Дис. … канд.ис.наук. Душанбе 2023  
3 Зикриѐева М.Ф. Патриотизм женщин Таджикистана в годы Великой Отечественной войны //Победа 

Советского народа в Великой Отечественной войне. - Душанбе: Сино, 1995; Она же. Освещение вопроса 

женщины Таджикистана в годы Великой Отечественной войны в научной литературе // Таджикистан в годы 

Великой Отечественной войны. - Душанбе: Ирфон, 2000. 
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Научное рассмотрение изучаемого периода привёл Ф. Караева1 к   выводу, 

о согласии с мнением Ф.М. Зикриёевой, о разделении историографии данной 

проблемы на три периода. Безусловно, в первый период следует включить и 

годы Великой Отечественной войны, ибо в это время не только была широко 

развёрнута работа по пропаганде истории Родины, но и были изданы большое 

количество трудов.  

Изучение работы историков приводит к такому выводу, что 

историографию проблемы следует разделить на три периода:  

Первый период охватывает литература военного времени и первого 

послевоенного десятилетия 1941-1956гг., второй период - 1956-1990гг., третий 

                                                      
1 Караев Ф.К. Историография трудового подвига таджикских народов в годы Великой Отечественной войны (1941 

– 1945 гг.). Душанбе: Б.и, 2001. 70 с.; Он же Таджикистан в годы Великой Отечественной войны в исторической 

литературе 60-80-х годов ХХ века. Душанбе: Б.и., 2005. 181 с.; Он же Таджикистан в годы Великой Отечественной 

войны (библиографическая монография). Душанбе: Б.и., 2015. 326 с.; Он же УчителяПенджикентского района в 

годы Великой Отечественной войны. Душанбе: Б.и., 2018. 314 с.; Он же Ходи Кенджаев Герой Советского Союза 
(Библиография). Душанбе: Б.и., 2018. 70 с.; Он же Ойгул Мухаммаджонова таджикская летчица.Душанбе: Б.и., 

2019. 62с.; Он же Освещение трудовых и боевых подвигов посланцев Республики Таджикистан в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) в историческом литературе.  Душанбе: Б.и., 2019. 224 с.; Он же Московская 

битва. Душанбе:2021. 174 с.; Караев Ф.К. Таджикистан в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг) 

Проблемы историографии.Душанбе 2020. 336с; Караев Ф.К. Амиршоев Сафар Герой Советского Союза 

(Библиография). Душанбе: Б.и., 2022. 122 с. ; Караев Ф.К. Курская дуга. Душанбе: 2022. 165 с.; Он же Отражение 

вклада таджикистанцев в годы Великой Отечественной войны в трудах академика Б.Г. Гафурова. // Ученые 

записки Худжандского государственного университета. 2016.  № 4. С. 32 – 35; Он же Отражение героических 

подвигов Саидкула Турдиева в трудах таджикских историков // Вестник Таджикского национального 

университета. 2016.  №3/7. С. 82 – 87.; Он же Героизм таджикских женщин в годы Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945) // Вестник Таджикского национального университета. 2016. № 3. С. 62 – 66.; Он же Боевые подвиги  

посланцев Таджикистана в Ленинградской битве // Вестник Таджикского национального университета. 2017.  

№3/7. С. 65 – 69.; Он же Освещение Великой Отечественной войны в трудах таджикских поэтов // Вестник 

Таджикского национального университета. 2017.  №3/1.  С. 79 – 83.; Он же Освещение Великой Отечественной войны 

в трудах доктора исторических наук Л.П. Сечкиной // Вестник Таджикского национального университета. 2017. 

№3/4. С. 104 – 108.; Он же Историография о деятельности общественно-политических организаций Таджикистана 

в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) // Вестник Таджикского национального университета. 2018.  

№ 4.  С. 134 –139.; Он же Освещение боевого подвига героя Советского Союза Домулло Азизова в трудах 

таджикских учёных // Вестник Таджикского национального университета. 2018.  № 6.  С. 104 –109.;  Он же 

Храбрость таджикской девушки – лётчицы Ойгул Мухаммадджоновой в Великой Отечественной войне // Вестник 

Таджикского национального университета. 2018.  № 6. С. 54 – 58.; Он же Освещение боевого подвига героя 

Советского Союза Азизова Домулло в трудах таджикских учёных // Вестник Таджикского национального 

университета. 2018.  № 6. С. 104 – 109.; Он же Освещение боевых подвигов Амирали Саидбекова в годы Великой 

Отечественной войны в трудах таджикских ученых // Вестник Таджикского государственного педагогического 

университета им. С. Айни. 2018.  № 2. С. 253 – 260.; Он же Мужество и героизм Туйчи Эрджигитова на 

Волховском фронте // Вестник Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни. 2018.  

№ 4. С. 218 – 228.; Он же Освещение боевых подвигов Ходи Кенжаева в годы Великой Отечественной войны в 

трудах таджикских ученых // Вестник Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни.  

2018. № 5. С. 261 – 271.; Он же Вклад медицинских работников Таджикистана в победу Великой Отечественной 

войне (1941 – 1945) // Вестник Таджикского национального университета. 2018. № 8.С. 127 – 131.; Он же 

Отражение воинского подвига и труда таджикских женщин в Великой Отечественной войне в исследованиях 

профессора Р.А. Набиевой // Вестник Таджикского национального университета. 2018. № 9. С. 154 – 158.; Он же 

Боевые подвиги посланцев Республики Таджикистан в Московской битве // Вестник Таджикского национального 

университета. 2018. №8. С. 118 – 123.; Он же Отражение воинских подвигов и труда таджикских женщин в 

Великой Отечественной войне в исследованиях профессора Р.А. Набиевой // Вестник Таджикского национального 

университета. 2018.; №9.С. 154- 158 
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период с 1991 года по настоящее время. Такая периодизация наиболее точно 

отражает процесс накопления знаний в историографии истории Таджикистана 

в годы Великой Отечественной войны.  

Первый период – это начальный этап историографии Таджикистана в 

годы Великой Отечественной войны и именно в этот период были сделаны 

первые шаги по организации научной работы по проблемам истории войны и 

создаются первые научные организации по сбору материалов по истории 

Великой Отечественной войны, появляются первые научные публикации 

историков. В этот период выходят несколько десятков работ, посвященных 

различным аспектам всенародной борьбы в тылу врага. Все они имели общие 

недостатки публицистичность, отсутствие научно- справочного аппарата, 

опирались на очень узкий круг источников (доступ к документам был закрыт), 

ограничивались по соответствующими правилами отдельными регионами. 

Вместе с тем, в них впервые возникали вопросы, которые до сих пор остаются 

предметом глубоких научных исследований – о вкладе таджикского  народа в 

общей победе. Среди публикаций того периода следует особо отметить работу 

Б. Гафурова и Н. Прохорова1, сборник статей2 которые отличались четкостью 

постановки проблемы, многообразия используемых источников и попытками 

теоретических обобщений. В годы войны было издано около 50 научно-

популярных работ, более 40 методических пособий и рекомендаций, 

имеющих воспитательное и оборонное значение3. 

В послевоенное время началась разработка рассматриваемой проблемы и 

в диссертационных исследованиях, что свидетельствовали о стремлении более 

детально изучить отдельные аспекты темы. Историческая литература в 

послевоенное время носила преимущественно научно-популярный характер. 

Следует признать, что многие работы отличались методологической 

незрелостью, отсутствием или скудностью документальных источников. Это 

                                                      
1 Гафуров Б. Г., Прохоров Н. Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей Родины.- 

Сталинабад, 1944. 128.С 

2 Наше дело правое, враг будет разбить. - Сталинабад, 1942 
3 См. Текущий архив Национальной библиотеки Таджикистана. Ф-152, д.14-21. 
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говорит о том, что доступ историков в архивы практически были закрыты, 

провести серьезный анализ документов было просто невозможно. 

Второй период (1956-1990гг.) в изучении истории Великой 

Отечественной войны характеризуется более благоприятным условием для 

работы исследователей и более планомерной научной организацией работы. 

Был расширен доступ к архивным документам, начинается новое пополнение и 

комплектование архивных документов в Государственных архивах. Наступает 

новый этап, ознаменованный выходом в свет ряда монографии. С этого 

времени начался этап изучения проблемы организаторской роли КП 

Таджикистана в годы войны. Именно этой теме и были посвящены наиболее 

крупнее и значительные монографии. Также этой теме были посвящены 

соответствующие главы в «Очерках…»1, монография  Дж. Усмонова2,  А.Я  

Кобилова3,   А.Ч. Ибрагимова4 и др. 

Повседневние стороны жизни народа республики в годы Великой 

Отечественной войны освещены в сборнике и статей коллектива сотрудников 

отдела истории советского общества Института истории им. А. Дониша АН 

Таджикистана и в монографии М. Шералиева, в которых были предприняты 

попытки проанализировать состояние исторической науки республики и 

идеологическую работу партийной организации Таджикистана в годы войны5. 

В этот же период предпринимаются первые попытки подведения итогов 

накопленных  научных знаний как следствие этого, появляются первые работы 

историографического характера, а также новые исследования о развитии 

науки и культуры в годы Великой Отечественной войны. Отдельные вопросы 

этой проблемы, как деятельности научных и культурно-просветительных 

учреждений, органов народного образования, печати и другие деятелей 

                                                      
1 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана.-Душанбе, 1968. – с.71-78 
2 Усмонов Дж. В годы великой битвы.- Душанбе: Таджикгосиздат, 1963. 
3 Кабилов А.Я. Деятельность партийной организации Таджикистана по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи в годы Великой Отечественной войны.- Ученые зап. ЛГПИ им. С.М. Кирова.- Ленинабад, 1970. 
4 Ибрагимов А.Ч. Помощь молодёжь Таджикистана фронту. Душанбе 1991 
5 Советский Таджикистан в Отечественной войне (1941- 1945 гг.). Душанбе: Ирфон, 1975. С.74-82;  Шералиев 

М. Идеологическая работа в годы Великой Отечественной войны (На материалах партийной организации 

Таджикистана) – Душанбе, 1985. 104.С 
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искусства и науки отражены в трудах С.У. Умарова1, И. Обидова,2  

Все публикации второго периода отличаються четкой постановкой М.Р. 8 

проблемы, более глубокой научной аргументированность, попытки 

теоретических обобщений на основе имеющихся фактических знаний. Именно 

с этого времени документы, и материалы были широко использованы в 

кандидатских и докторских диссертациях в монографических исследованиях, в 

коллективных и индивидуальных работах. 

Третий период историографии (1991г. по настоящее время) 

характеризуется, актуальностью проблематики отдельных исследований, 

разнообразных форм, а самое главное более высоким научно-теоретическим 

уровнем изданных работ. Нужно подчеркнуть, что формирование нового этапа 

исследования проблемы, который начался в конце 1980 года начало 1990 года 

и продолжается до настоящего времени.  

Выделение этого периода в самостоятельный этап обусловлено тем, что 

формируется новые  методологические подходы к изучению вопроса, 

вводятся в научный оборот рассекреченные материалы и неизвестные ранее 

документы, которые требуют глубокого анализа, новых выводов и 

обобщений. Также,  значительно расширена сама проблематика исследований, 

подняты проблемы,  которые ранее не освещались ещё в исторической 

литературе. 

В этот период в историографии Таджикистана изучено много работ, 

посвященных общим вопросам деятельности общественных организации, 

местных органов власти в годы войны. Среди этих публикаций по проблеме 

«Таджикистан в годы Великой Отечественной войны» важное место занимает 

работы3 Р.А. Набиевой, Р.М. Масова, С.А. Рахимова, С.Т. Ашраповой, Д.Х. 

                                                      
1 Умаров.С.У. Рассвет науки в Таджикистане. - Сталинабад, 1960.; Шукуров М.Р. Культурна я жизнь 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. - Душанбе, 1968; 174.С 
2 Обидов. И. История народного образования в Таджикской СССР и в годы Великой Отечественной войны.- 

Душанбе,1968;  130.                                                                                                                                                            

С8 Шукуров М.Р. Культурна я жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. - Душанбе, 1968; 

174.С 

 
3 Масов Р.М. Таджикистан в годы Великой Оттечественной войны (Историографический обзор). // Советский 

Таджикистан в Отечественной войне (1941- 1945 гг.). Душанбе: Дониш, 1975. С. 21 – ; Он же Исторические 
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Алимова,  Н.К. Убайдуллоева, Г.Х. Хайдарова,  М. Бобохонова и др. 

В конце 90-х - начале 2000 г. было опубликовано значительное 

количество работ по данной теме. Были защищены 2 докторские и 24 

кандидатские диссертации, где четко отражено деятельность партийных, 

комсомольских, женских и других общественных организаций в годы Великой 

Отечественной войны. В современных условиях для более глубокого 

исследования проблем истории социальной жизни Таджикистана в годы 

Великой Отечественной войны становится актуальным обращение к 

проблемам мобилизационных работ партийных организаций. В историографии 

Таджикистана особое место занимает исследование о мобилизационные 

                                                                                                                                                                              
работы о колхозном крестьянстве Таджикистана периода Великой Отечественной войны // Масов Р. 

Историография социалистического строительства сельского хозяйства в Таджикистане. Душанбе: Дониш, 

1974. С. 73 – 86; Рахимов С.А. Деятельность Компартии Таджикистана по мобилизации материальных и 

духоных сил республики на разгром немецко-фашистких захватчиков в годы Великой Отечественной войны 

(июнь 1941- 1945 гг.).- Душанбе,1991 Он же о состоянии разработки историографии проблемы Компартия 

Таджикистана и таджикский народ в годы Великой Отечественной войны // Книга в развитии культуры 

народов Востока: История и современность (Материалы международной конференции).- Душанбе: Ирфон, 

1990.- С. 118-120. Он же участие воинов Таджикистана в битве под Москвой / С. Рахимов // Горизонты науки. 

– Душанбе, Дониш -1985; Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.- Душанбе: 

Дониш,1989; Сечкина Л.П. Промышленность и сельское хозяйство в годы Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.) // Материалы к истории таджикского народа в советский период. Сб. ст. Сталинабад: 

Таджикгосиздат, 1954. С. 348 – 380. Она же патриотический подъем трудящихся Таджикистана в первые 

месяцы Великой Отечественной войны (июнь – декабрь 1941 г.) // Изв. АН Тадж. ССР. Отд. обществ. наук. 

1956. № 8. С. 69 – 79. Онаже из истории промышленности Ленинабадской области в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. // Изв. АН Тадж. ССР Отд. обществ. наук. 1957. № 13. С. 21 – 37.  Она же 

трудовые подвиги молодежи Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) // Изв. АН. 

Тадж. ССР. Отд. обществ. наук. 1958. № 3. С. 53 – 70. Онаже перспективный план работы Института истории, 

археологии и этнографии АН Таджикской ССР // История СССР. 1958. № 6. С. 224. Онаже рабочий класс и 

крестьянство Таджикистана в годы Великой Отечественной войны // Изв. АН Тадж. ССР. Отд. обществ. наук. 

1970. № 3.С.44 – 52. Она же новые данные о Героях Советского Союза – посланцах Таджикистана; Зикриѐева 

М.Ф. Исторография проблемы трудового подвига женщин-работниц промышленных предприятий 

Таджикистана и их помощ фронту в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) // Вестник ТНУ. 2014 

№3.С. 43-48. Она же патриотизм женщин Таджикистана в годы Великой Отечественной войны //Победа 

Советского народа в Великой Отечественной войне. - Душанбе: Сино, 1995; Она  же. Освещение вопроса 

женщины Таджикистана в годы Великой Отечественной войны в научной литературе // Таджикистан в годы 

Великой Отечественной войны. Душанбе: Ирфон, 2000; Бобохонов М. Трудовые и ратные подвиги учителей 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) Душанбе:Б.и., 1993. 196с. Он же 

Исмоил Хамзаалиев Герой Таджикистана. Душанбе-1994. Он же Героев помним имена-1983 –                                                             
1 Усмонов.Дж. Героический труд таджикского народа в годы Великой Отечественной войны.- Сталинабад, 

1960; Болотов Г.А. Деятельность Коммунистической партии Таджикистана по военно-патриотическому 

воспитанию трудящихся (1939-1945гг.) - Дисс...канд.ист.наук.- Душанбе, 1971;  Шералиев М. Идеологическая 

работа в годы Великой Отечественной войны.-Душанбе: Дониш,1985; 4 Рахимов С.А. Таджикистан кузница 

победы.-Душанбе, 2005.; Канавин О.В. Военно-организаторская работа деятельность Коммунистической 

партии Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. Дисс.на соиск.уч.степ.канд.ист.наук. 

Душанбе,1985; Шерматов Г.А. Война и победа. Таджикистана в годы Великой Отечественной вайне 1941-

1945 годов. Душанбе – Рязань, 2020. Он же Кавалерийский двизии, сформированные в Таджикистане, в баях и 

срежениях Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)  Дис. … канд.ис.наук. Душанбе 2023; Ибрагимов 

А.Ч. Помощь молодежной организации фронти // Вестник Таджикскаго национальнаго университете . Серия 

Гуманитарниые науки .  2016.№3-2. С.63-69. Хайдаров Г .Х. Годы Громовые (1941-1945)Худжанд, 2005; 

Саидасанов Ю.Ш. Горно-Бадахшонская  автаномия  область в годы Великой Отечественной войны (1941- 

1945гг)  Душанбе. 2011.С.184. 
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работы в годы войны. Ученые-историки продолжали исследования 

руководящей и организующей роли партийной организации в мобилизации 

сил и средств республики на обеспечения фронта всем необходимым. 

В разработке данной проблематике приняли участие большая группа 

историков1, таких как: Дж. Усманов, Г. Болотов, М. Шералиев, Шерматов Г. 

Ибрагимов А. Хайдаров Г.Х. Саидасанов Ю.Ш.  Ашрапова С.Т. Алимов Д. 

Боев Э.Б. и др. В их исследованиях разной степени показана военно-

хозяйственная, организаторская работа партийной организации республики.  

Однако в некоторых этих публикациях авторам не удалось в полной мере 

проанализировать и обобщать факты и проблемы, и использовали 

субъективистского подхода к решению задач. Мобилизационные работа 

партийной организации более четко отражено в книге С. Рахимова4, уже  более 

глубоко и разносторонне с научной точкой зрения охватил проблемы 

идеологической работы Коммунистической партии Таджикистана в годы 

Великой Отечественной войны. Автор более четко проанализировал 

идеологическую работу партийных и общественных организаций, методы и 

направления по повышения морального духа таджикских воинов. 

О военно-оборонной и мобилизационной работы в годы Великой 

Отечественной войны посвящено кандидатская диссертация О.В. Канавина, 

который уделил особое внимание на решеные проблем, входящих в сферу 

деятельности Коммунистической партии Таджикистана по военно-

мобилизационную работу в годы Великой Отечественной войны. Нужно 

отметить, что в этой работе не отражает палитру всех сложностей, не 

раскрывает тех изменения, которые происходили во всех сферах трудовой и 

общественной жизни таджикского общество во время войны. В таджикской 

историографии Великой Отечественной войны до сих пор не определено 

                                                      
1Алимов Д.Х. Хатлонская область Республики Таджикистан в годы Великой Отечественной войны:1941 – 

1945гг.: дис. … канд. ист. наук. Душанбе, 2012. 24 с. Он же отражение деятельности колхозного крестьянства 

в годы Великой Отечественной войны в историографии Таджикистана // Кишоварз. 2010. № 4. С. 53 – 54; 

Боев Э.Б. Вклад  Таджикистана и таджикского народа в победе Великой Отечественной войны // Один народ 

– одна Победа! Сб. мат. I-II научных конф. «Национальное единство и его роль в Победе Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.)». Нижний Новгор, 2020. -С.58. 
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исчерпывающая характеристика понятия мобилизация, хотя о мобилизации 

сил на отпор врага историками написано много научных и научно-

популярных работ, в которых анализировались стоящие в этот период перед 

страной вообще, и Таджикистаном в частности, задачи. Исследуя 

историографию проблемы мобилизационных работ в тылу на разгром врага, 

автор пришел к выводу, что данная проблема до настоящего времени не нашла 

своё всестороннего освещения в опубликованной исторической литературе. 

Второй вопрос – организация производства, в условиях военного времени 

вопрос труда и быта население, которые охватывали; промышленность, 

сельское хозяйство, эвакуацию, подготовки кадров, объединённых 

предприятии и др.  

В 1950-1980гг. было опубликовано значительное количества монографий, 

статей, научных трудов партийных историков, охватывающие различные 

аспекты исследуемой проблемы. Особое значение  исследования имели 

научные труды А. Гафурова1, Б.Т. Кобилова2, Э.Б. Боева3, Д.З. Протопопова, 

Дж. Расулова, Дж. Усманова4 и др. В своё время они явились значительным 

достижением исторической науки, так, как содержали богатую информацию 

об особенностях социально-экономического развития Таджикистана. В этих 

научных работах, были освещены проблемы перестройки республиканского 

снабжения, создания продовольственного фонда развития 

децентрализованных источников продовольствий. 

                                                      
1 Гафуров А.М. Эвакогоспитали Таджикистана на службе фронту // Труд во имя Победы: трудовые ресурсы и 

экономика Урала и Центральной Азии в годы Великой Отечественной войны: сб. науч. ст. Челябинск: Изд. 

центр ЮУрГУ, 2021. С.456 – 461;. 
2 Кобилова Б.Т. Таджикистан в судьбе и творчестве эвакуированных музикальных и театральных коллективов 

в годы Великой Отечественной войны  //Труд по имя  Победы : трудовые ресурсы и экономика Урал и 

Центральной Азии в годы Великой Отечественной войны  : сб. науч .ст. Челябинск, 2021. С.476-486;  

Хонсуворова М. Вклад женщин Таджикистана в борбе за победу в Великой Отечественной войне (1941- 1945 

гг.).– Сталинабад, 1959 
3 Боев Э.Б. Вклад  Таджикистана и таджикского народа в победу в Великой Отечественной войны // Один 

народ – одна Победа! Сб. мат. I-II научных конф. «Националной единство и его роль в Победе в Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.)». Нижний Новгор, 2020. С.58;   
4 Усмонов Дж. В годы великой битвы.- Душанбе: Таджикгосиздат, 1963; Назаршоев Н.М. Военная история 

Таджикистана.–Душанбе, 2002; Он же. Боевой подвиг пограничников Таджикистана // Материалы 

конференции,;  посвященной 70-летию Победы в ВОВ. – Душанбе, 2015; Хонсуворова М. Вклад женщин 

Таджикистана в борбе за победу в Великой Отечественной войне (1941- 1945 гг.).– Сталинабад, 1959 
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В 1989г. опубликованном исследование Л.П. Сечкиной1, рассматривались 

проблемы  снабжения продовольствием сельского населения, а также 

обеспечения трудящихся промышленными товарами. Автор исследует 

особенности снабжения граждан продовольствием, уровень и структуру их 

питания, источники поступления продуктов и отмечает, что Таджикистан 

сделал многое, чтобы приспособить нормированное снабжение в интересах 

обороны. 

Характерной чертой историографии тех лет стала не только разнообразия 

тематика публикуемых трудов, но и заметное повышение научного уровня 

исследований. Появляются монографии, изучающие положение различных 

социальных групп в условиях войны. Наиболее серьезно было 

проанализировано влияние войны на жизнь и культуру сельских тружеников в 

общесоюзном масштабе Ю.В. Арутюняном2. Автору удалось доказать 

несостоятельность утверждений авторов конца 1940-1950гг. о, том что 

сельское хозяйство в годы войны продолжало развиваться по пути 

расширенного воспроизводство и что в нем продолжало расти 

производительность колхозного труда. В своей работе автор не только 

исследует социальные проблемы села, но и затрагивает совершенно новый их 

аспект, соотношение общественного и личного в жизни колхозников, 

приводит данные о числе колхозов, численности населения и трудоспособных 

в колхозах 1941-1945гг.  

Исследование Ю.В. Арутюняна повлияло на все последующие 

исследования по истории советского крестьянства периода Великой 

Отечественной войны. В республиканском масштабе в 1970-1980гг. при 

разработке данной проблемы было опубликованы много работ таджикских 

историков. Среди этих публикаций можно выделить докторскую диссертация  

Ш.А. Ахмедова2. В ней автор подробно рассматривает вопросы развитие 

                                                      
1 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.-Душанбе, 1989.- С.141 
2 Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 1963.- 459 с. 
2 Ахмедов Ш.А. Социалистическое соревнование в промышленности Таджикской ССР в период упрочения и 

развития социалистического общества(1938-1961гг.): Дисс. д-ра ист. наук.- Душанбе, 1985. 
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социалистического соревнования на транспорте и в сельском хозяйстве в годы 

Великой Отечественной войны. В работе были введены в научный оборот 

архивные материалы и обобщенные статистические данный о ходе и развитие 

соцсоревнование в годы войны. 

В исторически политических, общественных, философских, 

экономических наук европейских и других Западных государств мира давно 

сложились взгляды в изучение вопросов труда в период войны. Также 

сложилась общая теория и научная разработка истории Великой 

Отечественной войны Советского Союза.  

К сожалению, в США, Англии и странах Европейского Союза, явно 

преобладают стремления к переписыванию истории Второй Мировой Войны.  

И в научных изданиях  и в период  чествования окончания Второй Мировой 

Войны,  предпринимается шаги по принижению роли и исторической правды  

Советского Союза  в разгроме  Гитлеровской коалиции. Историческая правда 

о роли народов Советского Союза не только принижается, но искажается 

реальная история героизма Советского народа в битвах и сражениях войны 

против нацисткой Германии и его союзников. Ложь и  лицемерия Западной 

политической идеологии дошло до того, что Советский Союз выведен числа 

союзных  держав антигитлеровской коалиции. Более ужасном  являются 

попытки прировневание Советского Союза к гитлеровской  Германии, и 

наглое обвинение Советского Союза  к подстрекательству к начале Второй 

Мировой Войны.    

В исторической науке, хотя еще не сложилась научная разработка 

проблем истории войн, однако в изучение истории Великой Отечественной 

Войны в исторических исследованиях до начала XXI века использовали 

общесоюзную методологию в научной разработке вопросов 

самоотверженного труда рабочего класса. Еще проще, на классовое 

социальное, политическое трактовке содержание войны и мира. 

В любом случае в науке была, есть и остается, как его не называли или 

переименовали (на социальную, глобальную, демократическую) марксистская 
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(диалектическая) теория миростроения вообще об отдельных вопросах 

истории, в частности, история Великой Отечественной войны Советского 

Союза. Поэтому изучение истории тыла СССР в годы Великой Отечественной 

войны в союзных республиках была основано на марксистской 

(диалектической) методологии исследования. Вопросы тыла в ходе войны 

мало связано с политическими конъектурами политических систем. Потому 

что круг охватываемых им вопросов исходит из национальных интересов, а не 

из политических. В организации тыла, как агрессора, так и обороняющей 

стороны цели, задачи, принципы сходятся, и все мероприятия приводимое в 

тылу подстраивается на службу основного цели - обеспечение Победы. 

Советская наука в изучение истории тыла к началу Великой 

Отечественной войны уже имела определенную сложившуюся методику 

изучение войны на примере изучении истории гражданской войны. Советская 

наука эту методологию продолжила использовать в процессе изложения 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945гг. При всех академических 

научных центрах, средствах массовой информации были образованы отделы, 

секторы, пункты по сбору информации о войне. 

Историей Великой Отечественной войны Советского Союза фактически 

параллельно занимались институты АН СССР, научные учреждения военной 

истории МО СССР и республиканские АН, также институтов и кафедры 

отдельных ВУЗ-ов СССР. 

Военная историография историю тыла изучала с точки зрения военного 

понимания вопросов тыла – тыла вооруженных сил. Гражданская 

историография тыла изучала вопросов тыла как обеспечение войны 

(вооруженных сил) необходимых нужд как материальных (орудие, припасы, 

продовольствие, одежда) так и живых (человеческих) ресурсов. Партийная 

историография тыла изучала деятельность партии по организационно - 

хозяйственным вопросам. В совокупности все они разрабатывали комплекс 

вопросов истории тыла СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Таджикские ученые к 40-летии Великого Октября в 1957 году 



36 

 

опубликовали ряд научных трудов, статей, основная часть которых, была 

посвящена историей войны. В их числе монографии М. М. Иркаева, Иркаева, 

Л.П. Сечкиной, А. Кабилова, А. Турсунова, Ю.А. Николаева, Я. Шарапова, Б. 

Искандарова, А. Рустамова и многих других1. Среди этих работ особо 

выделяется коллективный труд М. Иркаева, Ю. Николаева и Я. Шарапова 

«Очерки истории Советского Таджикистана». Это было, можно сказать, 

первое фундаментальное исследование по истории Таджикистана военных 

лет, где подробно рассказывается о боевых и трудовых подвигах народов 

республики. 

В конце 1960-х гг. после выхода на свет этой книги таджикские читатели 

впервые ознакомились с историей боевых подвигах и героизме таджикских 

посланцев в боях под Москвой, Сталинградом, Моздоком, Курском, 

Ленинградом, в Прибалтике, о военной доблести бойцов 20-й дивизии, 

сформированной в Таджикистане. Но проблемы истории  тыла фрагментарно  

отображалось авторами в разных изданиях К сожалению, из-за  того что книга 

была написана на русском языке, она не стала доступна широким массам 

таджикских читателей, хотя в ней говорилось о подвигах почти 60-ти 

таджикистанских воинов, среди которых 54 стали Героями Советского Союза. 

Таджикистанская (советская и нынешняя) историческая наука за более 

чем за 70 лет своего развития в изучении истории Великой Отечественной 

войны достигла определенных успехов и располагает ныне большими 

возможностями для исследования сложных проблем, таких как военной 

истории и историографии Таджикистана в период Великой Отечественной 

войны Советского Союза. Это было достигнуто благодаря постоянной заботой  

государства о науке в советское время и поэтому таджикистанская 

                                                      
1Иркаев М., Николаев Ю., Шарапов Я. Очерки истории Советского Таджикистана (1917-1957 гг.).- 

Сталинабад, 1957; Кабилов А.Я. Таджикский народ в годы Великой Отечественной войны. (1941-1945гг.) // 

Таджикский ССР за 25 лет.- Сталинабад, 1955; Кабилов А.Я. Партийная организация Таджикистана в годы 

Великой Отечественной войны Советского Союза / А.Я. Кабилов. - М., 1953; Рустамов А. Подвиги воинов 

Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны / А. Рустамов.- Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954; 

Рустамов А. Таджикский народ в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) / А. Рустамов.- 

Сталинабад, 1954. Зикриеев Ф.Б Комсомол Таджикистана в годы войны. Душанбе, 1970; Набиева Р.А на 

фронте и в тылу  //Коммунист Таджикистана. 1969.-23 февраля. 
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историческая наука в изучение истории Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны развивалось, целенаправленна и сосредоточивала свои 

усилия на разработке (изучение) важнейших направлениях проблемы истории 

Великой Отечественной войны.  

Историческая наука республики выросла в многоотраслевую область 

знаний, и теперь занимает видное место в системе общественных наук. Одним 

из особенностей становления методики и методологии таджикистанской 

исторической науки 1940-1990гг. состоял в её непримиримой, 

принципиальных партийности (коммунистический), а последний исключал, 

хорошо или плохо, односторонность, подмену действительного 

(коммунистического хорошо или плохо) желаемому. Поэтому 

Коммунистическая (советская) партийность исключал односторонность. 

Отсюда и есть чрезвычайно важная особенность не только становления 

методологии исторических исследовании и историографии Таджикистана, но 

и важная особенность творчества таджикских советских и под их влиянием 

нынешних историков Таджикистана. Суть этого метода заключался и 

заключается в том, что историки должны давать правильную оценку событиям 

и фактам. Коммунистическая советская и не советская оценка не всегда 

совпадали и не совпадают. Поэтому правильная оценка фактов всегда имел и 

имеет (признаем мы этого или нет) социальную (классовую) основу, по 

которому стремились и строятся гипотезы и мнения. 

Советская историография строилась (опиралась) на советскую партийную 

истину и правду исключительно КПСС, которая вела советских историков к 

объективному познанию исторических закономерностей. В стремление 

познать историю на службу той же часть советских историков была 

марксистско-ленинская методология. Это методология помогала и сейчас 

может помогать в изучении истории Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны Советского Союза выявит не только всего 

положительного, но и в состоянии разработок вопросов истории Великой 

Отечественной войны, и потребность в критической оценке недостатков, в 
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изыскании путей и средств для их устранений. Ориентир или применение 

правильного, изученного методологии исторического исследования поможет 

правильно ориентироваться на определение главных направлений разработок 

вопросов проблемы, на необходимости познания связи между прошлым и 

современностью, определении роли и место повышение всего в материально-

политическом, военном, трудовом воспитании общества. 

Изучение истории Великой Отечественной войны и есть изучение 

истории международной, континентальной, союзнической, государственной 

политики вообще. В этом понимании важное место занимают определение 

проблемы соотношении исторического и логического, объективного и 

субъективного, абстрактного и конкретного, единого и общего причино-

следственной связи факта, событии и вопроса. Например, война 1941-1945гг. 

для Таджикистана, какая она не была (объективная и субъективная) все, что 

мы перечисляли, относятся ему. Правильная ориентировка в этих вопросах 

правильно ориентирует исследователя на правильное определение 

исследуемого факта, вопроса. 

В круг проблем методологии входят периодизации самой войны, изучение 

ее общих и частных вопросов - военной, трудовой и тыла как основные 

вопросы войны, в том числе трудовые доблести, рабочих, крестьян, 

интеллигенции и учительства, врачей, партии, комсомола, профсоюзов, 

ДОСААФ, женщин, школы и науки, резервисты, добровольцы, партизаны, 

узники, репрессированных и сотни других вопросов. 

При всем этом, проблематика общеисторического характера, 

учитывающая всю совокупности процессов, происходящих в обществе во 

время событий должна быть основным, определяющим. В частности, участье 

таджикистанцев в битвах на фронтах Великой Отечественной войны и в 

тылу. Сама эта тема в таджикистанской историографии еще в ходе и 

особенно в 50-е годы XX-века была и стала таким важным вопросом в 

изучении истории войны, но периодизации этого вопроса, особенно границ 

его периодов остается открытым вопросом историков республики. 
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Нам представляется, что историки Таджикистана рубежа XX-XXI веков 

очень скудно или почти не знакомы с материалами дискуссии, проведенные в 

1960-1962 годов на страницах журнала «История СССР». Хотя эта дискуссия 

определила советскую периодизацию Великой Отечественной войны СССР, 

она не является для таджикистанской историографии окончательной в 

правильном определении в некоторых вопросах рамок периодов. Исходя из 

этого, мы должны констатировать, что не все вопросы истории Великой 

Отечественной войны имеют или должны иметь одинаковую общую 

периодизацию, что наблюдается в таджикистанской историографии. 

Например, периодизация Р. Масова эта общая периодизация. К сожалению, 

историки частных вопросов (А.Н. Пак, М. Бабаханов) без оговорок, 

придерживаются этой периодизации. 

Методология также связана с разоблачением фальсификации истории 

событии. В таджикистанской историографии этот вопрос существует, но по 

общим или частным вопросам истории социалистического строительства. 

Вопросу фальсификации истории Великой Отечественной войны очень кратко 

и обычно в тексте как-бы подразумевается, можно встретит в работах С.А. 

Рахимова1, М.В. Шералиева2, Л.П. Сечкина, Ф.Б.  Зикриеёева, М.Ф. 

Зикриёевой, Ф.К. Караева, Д. Алимов, М. Бобохонов.  

В последние годы историческая наука Таджикистана в изучении 

истории республики в годы Великой Отечественной войны придавала 

большое значение. Защищались десятки диссертационных работ по этой теме и 

                                                      
1 Рахимов С. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны / К. Рахимов.- Душанбе, 2005 (на тадж. яз.); 

Он же. Все для фронта, все для победы! / С. Рахимов. Душанбе: Ирфон, 1990; Он же. Чанговарони точик дар 

мухорибаи Сталинград (Таджикские бойцы в Сталинградской битве) / С. Рахимов. Душанбе: Ирфон, 1973 (на 

тадж.яз.); Он же. Деятельность Коммунистической партии Таджикистана по мобилизации материальных и 

духовных сил республики на разгром немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) / С. Рахимов.–Душанбе, 1991; Он же. Рахимов С. О состоянии разработки 

историографии проблемы Компартия Таджикистана и таджикский народ в годы Великой Отечественной 

войны / С. Рахимов // Книга в развитии культуры народов Востока: История и современность (Материалы 

международной конференции).- Душанбе: Ирфон, 1990.- С. 118-120; Он же. Рахимов С. Участие воинов 

Таджикистана в битве под Москвой // С. Рахимов // Горизонты науки. – Душанбе, Дониш -1985. 
2 Шералиев М.В. Дар акибгох (Дар бораи ватандустии занони Точикистон дар солхои Чанги Бузурги Ватани) 

(В тылу (О патриотизме женщин Таджикистана в годы Великой Отечественной войны)) / М.В. Шералиев // 

Занони Точикистон.- 1976.- № 5 (на тадж. языке); Он же. Идеологическая работа в годы Великой 

Отечественной войны/ М. Шералиев.- Душанбе: Дониш, 1985.  
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еще больше издавались монографии, которые охватывают десятки 

направлений науки, однако еще большой план вопросов остается не 

исследованным. 

Первоочередной задачей историков было изучение таких вопросов 

войны, которые бы воспитывало у народа народно-национального духа, 

патриотизма, самопожертвованию во имя свободы, независимости и победы. 

Одним из приоритетных направлений мобилизации тыла считался трудовой 

подвиг. Мобилизация трудового вклада трудящихся в историографии Великой 

Отечественной войны, в его начальной стадии не был изучен и не стал 

предметом специального исследования. Трудовая повинность действовала на 

основе закона о труде и военного времени. А проблема  трудовой вклада  

трудящихся в 1941-1945гг. была второстепенной задачей в изучении истории 

тыла в СССР. Однако вопросы трудового вклада тыла не оставались без 

внимания. Так как это очень актуальная проблема советской истории в годы 

Великой Отечественной войны. 

В современной историографии, обусловленной критическим пересмотром 

традиционной парадигмы Великой Отечественной войны, обобщение 

реального опыта исследования истории образования, науки и культуры 

военной эпохи на рубеже ХХ-ХХ1вв.– актуальной  научной задачей. Это 

связано, прежде всего, с тем, что новейшая историческая литература по 

данной проблематике чрезвычайно обширна и многопланова, а результаты 

отечественной историографии остаются недостаточно обобщенными. 

Принципиально важным представлялось подвергнением сомнению одному из 

распространеному утверждению, что в советский период историографии 

изучении культурно-исторической проблематики отличалось «большой 

тенденциозностью и однобокостью», а получение доступа к архивным 

документам кардинальным образом изменило данную ситуацию. Поэтому 

автор сознательно не противопоставляет периодов, так как понятия «новое» и 

«старое» оказались в многим относительными, а понять, почему сохранялось 

одномерное видение культурной жизни военных лет, почему на рубеже ХХ-

ХХ1 вв. по некоторым направлениям в изучении истории образования, науки 

и собственно культуры Таджикистана военной эпохи не произошло 
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существенных сдвигов и затормозилось исследованием ряда сюжетов, 

успешно начатое в начале 1990-х годов, почему отдельные позитивные 

изменения в комплексе методов и методики познания различных аспектов 

проблемы не повлияли на общее состояние методологии исследование 

истории культуры военных лет, с чем связано падения интереса к методологии 

проблемы в научных литературах. В отечественной литературе различных 

периодов имеется значительное число работ, которые оказались весьма 

важными для изучения и понимание историко-культурного контекста 

развития, просвещения и образования. К ним относятся работы таких 

исследователей истории и культуры Таджикистана, как Ф. Курбанов1, И. 

Обидов2, Л.П. Сечкина3, М.Р. Шукуров4, Б. Кадырова5 и др. 

В книге М.Р. Шукурова вышедшая в 1985г. раскрывается многие аспекты 

деятельности научных и культурно-просветительных учреждений, органов 

народного образования, печати, радио, кино и деятелей искусства. В 

историографии Таджикистана самостоятельное значение приобрели боевые 

подвиги воинов Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны. 

Первая работа на эту тему было опубликовано в 1946 году, в книге В. 

Нежинского6. Особого внимание заслуживает работы Дж. Усманова7 и А.Н. 

Секретова8.  

                                                      
1 Курбанов Ф.Х. Народное образование в  Таджикистане в годы Великой Отечественной войны (1941- 
1945гг.). - Дисс...канд.ист.наук. -Душанбе, 1979.174с 
2 Обидов И. Очерки мухтасари маорифи халки Точикистон. - Душанбе, 1965. 
3 Сечкина Л.П. Трудовые подвиги таджикского народа в годы Великой Отечественной войны.- Сталинабад, 
1960.180с 
4 Шакуров М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.–Душанбе: Ирфон, 
1985.184с 
5 Кадырова Б. Вкликая Отечественная Война и таджикское музыкальное искусство.-Душанбе: Адиб, 2010- 48с.  
6 Нежинский В. Сыни Таджикистана. Очерки о боевых делах воинов-таджиков одного гвардейского 
соединения. - Сталинабад, 1946. 
7 Усманов Дж. Работники науки и культуры в годы Великой Отечественной войны / Дж. Усманов // 
Коммунист Таджикистана.- 1959.- №4.- С. 35-43; Он же. Трудящиеся Таджикской ССР в годы Великой 
Отечественной войны / Дж. Усманов.- Душанбе, 1958; Он же. Усмонов Дж. В годы великой битвы / Дж. 
Усмонов.- Душанбе: Таджикгосиздат, 1963; Он же. Усмонов Дж. Героический труд таджикского народа в 
годы Великой Отечественной войны / Дж. Усмонов.- Сталинабад, 1960; Он же. Усмонов Дж. Печать 
Таджикской ССР в годы Великой Отечественной войны / Дж. Усмонов.- Душанбе, 1962. 
8См. Секретов А.Н. Воины Таджикистана – участники партизанского движения / А.Н. Секретов // 
Таджикистан в братской семье народов СССР.-Душанбе, 1972; Он же. Секретов А.Н. Воины посланцы 
Таджикистана в Великой Отечественной войне (на материалах Гиссарской долины) / А.Н. Секретов.- 
Душанбе, 1968; Он же. Секретов А.Н. Участие Таджикистана в освободительной миссии Советской Армии в 
годы Великой Отечественной войны / А.Н. Секретов.- Душанбе, 1989; Он же. Секретов А.Н. Орденоносцы / 
А.Н. Секретов - Душанбе, 1986; Он же. Секретов А.Н. Боевая слава Таджикистана / А.Н. Секретов - Душанбе, 
1978. 115с 
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Благодаря этим публикациям расширяется и выявляется представление 

читателей о героизме таджикских воинов. В этих работах использованы 

материалы периодической печати, архивные документы и печатные 

источники.  

В характеристике необходимости научных, то есть истинных, 

всесторонних, систематизированных, объективных и проверенных знаний по 

истории Таджикистан в годы Великой Отечественной войны, следует 

говорить о заинтересованности или, точнее, интересе к таким знаниям и об 

объективной потребности в таких знаниях. Общество в целом в таких знаниях, 

безусловно, заинтересованно. Они позволяют адекватно представлять 

собственное прошлое и иметь адекватное общественное самосознание. 

Следует отметить, что главные вопросы истории Таджикистана в годы 

Великой Отечественной войны длительное время рассматривались и решались 

без широкого обсуждения в высоких научных и политических кабинетах. 

Лишь в период политических неопределенностей и духовный исканий 

вырывается наружу то, что многие годы тщательно скрывалось. Объективное 

и системное изучение войны, предполагающее многоуровневый анализ 

является, на наш взгляд, наиболее перспективным в научном изучении 

истории Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. Историческая 

литература об истории Таджикистан в годы Великой Отечественной войны из 

года в год пополняется новыми публикациями. Сейчас задача отечественной 

историографии состоит в том, чтобы обобщить и проанализировать 

имеющуюся по истории Великой Отечественной войны литературу, 

критически, с позиций сегодняшнего уровня знаний оценить ее значение. 

Иными словами, надо создать такую историографию Великой Отечественной 

войны, которая должна дать ответы, по крайней мере, на три вопроса: 

1) с какой подробностью и достоверностью рассмотрена фактическая 

сторона проблемы, является ли это прочной базой историографии; 

2) каковы достоинства и недостатки всего опубликованного; 

3) какие перед исследователями стоят задачи подальнейшему  исследованию 
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истории Великой Отечественной войны. 

Таким образом, рассмотрев методологические и теоретические аспекты 

проблемы историографии Таджикистана в годы Великой Отечественной 

войны, можно прийти к следующим выводам: 

1. В настоящее время любое научное исследование, касающееся 

тематики Великой Отечественной войны, является актуальным. Героические 

подвиги посланцев Таджикистана в борьбе против фашистских захватчиков 

имеют непреходящее значение, поэтому в отечественной историографии 

уделяется большое внимание военному опыту защиты нашей Родины, его 

изучению и обобщению. Большая роль в этом отводится ученым, 

представляющим общественные науки, и прежде всего историкам. 

2. Одна из наиболее важных задач историографии вопроса Таджикистан 

в годы Великой Отечественной войны состоит в дальнейшей всесторонней 

разработке влияния войны на судьбы посланцев республики. Литература о 

ратном подвиге воинов-таджикистанцев обильна и весьма многообразна. Не 

будет преувеличением сказать, что на эту тему в Таджикистане создано 

произведений больше, чем на любую другую. Героизм посланцев 

Таджикистана на фронтах войны находит отражение в научно-популярных 

книгах, научно-исследовательских трудах, статьях и мемуарах, которым 

присуще героико-патриотическое звучание. В них приводится и обобщенный 

документальный материал, раскрывающий героизм воинов в годы войны, и 

конкретные факты героизма. Но важно не только количество выпущенных 

книг, а и их качество, подход авторов к освещению проблем. Многие 

изданные труды о героизме таджикских воинов отличаются глубиной мысли, 

достоверностью и новизной фактов, широтой авторского проникновения в 

материал, высокой гражданственностью. 

3. Ощущается необходимость в углубленном исследовании военно- 

организаторской деятельности партийных и советских организаций 

Таджикской ССР в годы войны. Эта важная тема освещена все еще 

недостаточно, хотя роль идеологической и массово-политической работы 
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партийных и общественно-политических организаций республики была 

необичайно велика. 

4. Требует дальнейшей разработки и глубокого исследования тема 

подвига воинов Таджикистана в боях с фашистами. По этой проблеме в общей 

сложности вышло уже немало книг. Помимо книг и монографий, 

исследующих Великую Отечественную войну во всех ее проявлениях, 

большое количество трудов, разнообразных по форме и содержанию, 

посвящено непосредственно героизму наших воинов и их сердцевиной 

является патриотизм. В то же время у нас еще недостаточно обобщающих 

историко-теоретических работ, в которых был бы представлен воинский 

подвиг в отдельных боевых операциях Великой Отечественной войны. 

5. В потоке исторических книг о Великой Отечественной войне особое 

место занимают работы, анализирующие и обобщающие участие посланцев 

Таджикистана в крупных соединениях и дивизиях. Они характеризуют вклад 

воинского коллектива в дело разгрома врага, на документальном материале 

раскрывают боевое мастерство, самоотверженность и героизм солдат, чьи 

ратные подвиги заложили основы нашей победы. 

6. В последние годы характерен возрастающий интерес к 

документальным свидетельствам о событиях войны, к дневникам, запискам 

участников боев и очевидцев, к мемуарам. Их авторы вспоминают волнующие 

боевые эпизоды, рассказывают о героях, о которых порой не сохранилось 

сведений в архивах, глубоко раскрывают истоки героизма. В воспоминаниях, 

как правило, действует небольшое число героев, главным образом солдаты 

и офицеры одного взвода, роты, батареи, которые    находились на самом 

переднем краю борьбы с врагами. 

7. Наиболее массовым является литература о бойцах Таджикистана, 

удостоивших за свои боевые подвиги звания Героя Советского Союза. Как 

правило, это произведения малого жанра – статьи, очерки, рассказы, 

посвященные одному человеку, подвиги которых до сих пор потрясают до 

глубины души, вызывают удивление и восхищение. В каждом из них, как в 
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капле воды, отразились непоколебимая вера в Победу над фашизмом. Также в 

Таджикистане вышел ряд работ, рассказывающих о храбрости, мужестве и 

бесстрашии солдат, награжденных орденом Славы трех степеней. 

8. На наш взгляд, историография проблемы мобилизационных работ в 

тылу до настоящего времени не нашел своё всестороннего освещение в 

опубликованной исторической литературе. 

Таковы и некоторые основные проблемы дальнейшего 

историографического исследования проблем Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны. Оценивая состояние ее изученности, отдавая должное 

проделанной работе, следует иметь в виду, что история войны таит еще немало 

неизведанного, немало имен безвестных героев. Углубленное освещение 

военного периода Таджикистана требует дальнейшего выявления 

документального материала. В архивах лежат еще не тронутые пласты 

документов, использование которых позволит полнее раскрыть историю 

войны во всем ее многообразии. Речь идет об усилении работы по созданию 

документальной истории Великой Отечественной войны, о сборе воедино 

всего того ценного, что составляет источниковую базу исследования. Собрать 

воедино документы, материалы, фронтовые письма, фотографии, 

экспонировать их музеях республики – все это очень важно и для истории 

Таджикистана и как память о тех, кто защитил Родину. Воссоздать полную 

картину беспримерной борьбы таджикистанцев на ряду всего советского 

народа против фашистского врага и трудовой подвиг, совершенный им – одна 

из главных задач отечественной исторической науки. 
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§ 2. Освещание истории военно – организаторской деятельности 

общественных и советских органов Таджикистана в исторической 

литературе 

 

Бесценные архивные материалы предоставили современным 

исследователям многочисленные свидетельства о Великой Отечественной 

войне, обо всех еѐ битвах и тяжелейших сражениях, завершившихся Победой  

советского народа над фашизмом. В эту победу внес свой достойный вклад и 

Таджикистан. 

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз 

потребовало от советского правительства принятия экстренных мер по 

перестройке экономики страны в условиях военного времени. Первостепенной 

задачей стало проведение мобилизации в армейские ряды, чтобы обеспечить 

ее боеспособность на всех фронтах. Одновременно с этим возникла 

необходимость в формировании новых воинских частей, а также пополнении 

материальных и технических резервов действующих армейских 

подразделений. 

В суровые годы все советские республики активно включились в работу 

по обеспечению обороноспособности страны. Лозунгом того времени стало 

«Все для фронта, все для Победы» и был близок каждому человеку. 

Таджикистан принимал самое активное участие в решении общих для всей 

страны задач, в том числе и по созданию новых воинских подразделений для 

отправки на фронт. Так, уже в конце 1941 г. в республике было развернуто 

формирование 98-й отдельной и 99-й стрелковой бригады, 104-й и 61-й 

кавалерийских дивизий. В дальнейшем были сформированы и отправлены на 

фронт еще несколько соединений и отдельных частей, в том числе 31-й 

отдельный таджикский стрелковый батальон1.  

Формирование воинских частей на территории республики в таджикской 

историографии Великой Отечественной войны тема не новая, в той или иной 

                                                      
1 Караев Ф Таджикистан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Душанбе, 2015.С72;  

Шерматов Г.  Г.А. Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане, в боях против вермахта. 1941 – 

1942. Хроника боевых действий. Душанбе: Орбита, 2017. 100 с. 
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степени ее отражали в своих работах все отечественные исследователи 

истории войны. В ее изучение определённый вклад внесли Б. Искандаров1, 

Л.П. Сечкина2, Д. Усмонов3, С.А. Рахимов4, А. Кабилов5 и многие другие. 

Однако ни один из этих авторов не занимался целенаправленно историей 

формирования воинских частей на территории республики. Этот вопрос в их 

трудах не занимал центрального места и отражен в разных работах лишь 

эпизодически, фрагментарно. Из всех названных исследователей более или 

менее полно проанализировали эту тему в своих монографиях Л.П. Сечкина 

и С.А. Рахимов, однако они свое внимание в основном уделяют не столько 

вопросу формирования воинских частей, сколько их боевым заслугам на 

фронтах войны.   

13 ноября 1941 г. Государственный Комитет Обороны СССР принял 

постановление о формировании национальных воинских соединений в 

некоторых союзных и автономных республиках. Это положило начало 

подготовке боевых резервов и созданию воинских частей на территории 

республики. ЦК КП (б) Таджикистана и Совнарком республики приняли 

совместное решение по осуществлению приказа о формировании на 

территории республики кавалерийских дивизий и стрелковых бригад. 

Формирование 104-й, 61-й, и 63-й кавалерийских дивизий, 98-й и 99-й 

отдельной стрелковых бригад в республике превратилось в яркую 

демонстрацию подлинной заботы народа об армии. Для экипировки и 

полного боевого обеспечения этих воинских подразделений исключительно 

за счет внутренних ресурсов было направлено все самое лучшее. Это было 

элитное конское поголовье, добротное обмундирование, теплые вещи для 

                                                      
1 Искандаров Б., Рустамов А. Подвиг воинов Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны 

Советского Союза // Материалы к истории таджикского народа в советский период. Таджикгосиздат, 

1954.170с 
2 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Душанбе, 1989. 
3 Усманов Д. Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – 

Душанбе, 1960. 160с 
4 Рахимов С. Все для фронта, все для победы.– Душанбе, 1990; он же Таджикистан кузнеца Победы. 

Душанбе.-2005 112с 
5 Кабилов А. Партийная организация Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. – Сталинабад, 

1953.117с 
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бойцов, снаряжение, транспортные средства, продовольствие, обозно-вещевое 

имущество, фураж и др. Кадровые офицеры и инструкторы обучали бойцов 

владению оружием, методам ведения современного боя в максимально 

приближенной к боевой обстановке1. 

Формирование новых и переоснащение действующих воинских частей в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на территории 

Таджикистана, по мнению исследователей, шло по трем направлениям: 

- доукомплектование дислоцированной на территории республики 20-й 

горно-кавалерийской дивизии; 

- всеобщее обучение военному делу, мобилизационные мероприятия; 

- создание национальных воинских частей. 

Эти три направления мобилизации шли параллельно, но в определенные 

временные периоды на первый план выходили действия, особенно актуальные 

на тот момент, которые требовали первостепенного разрешения. Так, с июня 

по октябрь 1941г. активнее проводились мероприятия по отправке на фронт 

кадрового потенциала, затем особую значимость приобрела организация 

всеобщего обучения. Создание же национальных частей юридическое 

оформление получило только в конце 1941 г., хотя мероприятия по их 

формированию начались с общественного народного почина с первых дней 

войны в прифронтовых районах. К концу 1941 г. правительство СССР, исходя 

из сложившейся обстановки, с одной стороны, и с целью придания этому 

почину правовой базы и целевого назначения, с другой стороны, поддержало 

этот почин. Это стало крупнейшим за всю историю страны мобилизационным 

мероприятием, осуществленным государством и народом.  

  «Идея создания национальных воинских частей родилась в сознании  

народных масс и вызвала инициативу, направленную на укрепление Красной 

Армии», - пишет Л.П. Сечкина2. По сути, создание национальных воинских 

                                                      
1 Шерматов Г.А. Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане, в боях против вермахта. 1941 – 

1942. Хроника боевых действий. Душанбе: Орбита, 2017. 100 с. 
2 Сечкина Л.П. Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной войны.-Сталинабад, 

1960. – с. 79. 
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частей было, как мы уже отмечали, одним из направлений мобилизационной 

деятельности в стране. Этим вопросом занималось Министерство обороны. 

Процесс был весьма интенсивным, если учесть, что существовала 

необходимость создания как новых формирований, взамен разгромленных в 

первые дни войны, так и активная поддержка вновь создаваемых военных 

структур в прифронтовых полосах. 

Министерство обороны 13 ноября 1941г. и Государственный Комитет 

Обороны 14 ноября 1941г. указали на необходимость формирования 

национальных воинских подразделений. Военный Совет Среднеазиатского 

военного округа (САВО) на основе постановления ГКО ЗА № 894/СС от 27 

ноября 1941г. издал приказ, в котором был установлен порядок 

укомплектования национальных соединений. На основании этого приказа ЦК    

КП (б) Таджикистана и правительство республики совместно с военкомом 

приняли решение о формировании на территории республики кавалерийских 

дивизий и стрелковых бригад. Принятый документ обязывал все партийные, 

советские, военные структуры, ОСОВИАХИМ (в дальнейшем–ДОСААФ) 

республики безотлагательно заняться вопросами укомплектования 

национальных соединений личным составом и их материальным 

обеспечением. 

Для руководства процессом формирования воинских частей и отбором в 

них личного и командного состава были созданы республиканские, областные, 

городские и районные специальные комиссии. В эти комиссии входили в 

качестве заместителей заведующие военными отделами обкомов, горкомов и 

райкомов партии. Для оказания помощи в формировании национальных 

частей САВО выделил Таджикистану оперативную группу. Фактически, в 

начале войны, сами граждане страны были инициаторами создания 

национальных формирований. Именно они предлагали создать национальные 

формирования. Этот энтузиазм был поддержан союзным правительством, и он 

поручил Наркомату обороны СССР разработать механизм организации 

национальных формирований. 
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Как уже отмечалось, по распоряжению Наркомата обороны СССР в 

августе 1941г. правительству Таджикистана было предписано сформировать в 

республике 98-ю отдельную бригаду и 104-ю кавалерийскую дивизию. К 

ноябрю 1941г. было решено сформировать также 61-ю, 63-ю кавалерийскую 

дивизию и другие воинские подразделения1. 

По имеющимся архивным данным, в годы Великой Отечественной войны 

в Таджикистане было сформировано 11 новых воинских подразделений. 

Вдобавок к уже названным это была особая стрелковая дивизия, 45-й 

резервный кавалерийский, 179-й минометный и 213-й гвардейский 

артиллерийский полки, 106-й штурмовой авиационный полк и 31-й отдельный 

таджикский батальон. Однако Рахимов С.А. пишет о создании 12-ти 

подразделений2. 

Таким образом, в течение июня-ноября 1941 г. в СССР (и в 

Таджикистане) были созданы правовые, материальные и иные условия для 

формирования национальных воинских подразделений. Здесь следует сказать, 

что слово «национальные», по нашему мнению, не совсем приемлимое. 

Правильнее было бы эти части назвать республиканскими, потому что в эти 

воинские подразделения входили представители всех национальностей. 

Экипировка, полное боевое и другое обеспечение осуществлялись 

исключительно за счет внутренних ресурсов, то есть действительно на основе 

национальных резервов. Но служили в воинских подразделениях, еще раз 

подчеркнем, таджикистанцы – представители разных национальностей, 

населяющих республику. 

Правительством Таджикистана были определены места дислокации 

формировавщийся воинских подразделении: в Душанбе и Курган-Тюбе - 104-

й и 61-й кавалерийские дивизии, в Ленинабаде – 63-й кавалерийской дивизии 

и 98-я и 99-я стрелковые отдельные бригады3. Следует особо подчеркнуть, что 

                                                      
1 Шерматов Г.А. Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане, в боях против вермахта. 1941 – 

1942. Хроника боевых действий. Душанбе: Орбита, 2017. 100 с.  
2 Рахимов С. Все для фронта, все для победы. – Душанбе, 1990 
3 Абдуллоев Р. Ленинабадская область Таджикской ССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

– Душанбе, 1985. 124с 
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эти воинские формирования создавались на народные средства, а личный 

состав комплектовался в основном за счет призванных на службу трудящихся. 

Создание воинских подразделений началось с определения места 

временной дислокации штабов командного состава. Такими местами стали 

города Сталинабад и Ленинабад. В городах Курган-Тюбе и Куляб 

проводились формирование и временная дислокация отдельных воинских 

подразделений. Целесообразность размещения руководящих военных органов 

в столице страны и областных центрах диктовалась тем, что в этих крупных 

населенных пунктах были все условия для обеспечения своевременной 

экипировки войск, их размещения и снабжения, а также имелась необходимая 

инфраструктура для последующей отправки созданных дивизий и полков на 

фронт. 

К началу лета 1942 г. формирование 104-й и 61-й кавалерийских дивизии 

завершились, и они были готовы к участию в военных действиях. Этот факт 

был зафиксирован в средствах массовой информации той грозной поры как 

акт огромного патриотизма жителей республики, их стремления внести свой 

достойный вклад в дело победы. Однако воевать 104-й кавалерийской дивизии, 

как самостоятельному подразделению, было не суждено – по прибытии в 

район Сталинградского сражения она как отдельная воинская единица была 

расформирована и направлена на доукомплектование других воинских 

соединений Красной Армии, которые к тому времени понесли большие 

потери. 

Сформированная в Таджикистане 61-й кавалерийской дивизии 

участвовала в оборонительных и наступательных боях под Сталинградом в 

составе 4-го кавалерийского корпуса, которым командовал герой борьбы с 

басмачеством в Таджикистане генерал-лейтенант Т.Г. Шапкин. Представители 

Таджикистана сражались храбро и доблестно, многие из них были удостоены 

правительственных наград. 

В Ленинабаде проходило формирование 63-й кавалерийской дивизии.  

Из Туркмении, куда она была передислоцирована и доукомплектована, это 
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дивизия была направлена на Закавказский фронт в составе 46-й армии, на 

которую легла вся тяжесть борьбы за Кавказ. У воинов из Таджикистана была 

не только отличная кавалерийская подготовка, они также могли сражаться в 

любых рельефных условиях – как долинных, так и высокогорных. 

Героические действия личного состава этого соединения в 1976 г. были 

подробно описаны в книге О.Л. Опрышко «Заоблачный фронт»1. 

Формирование 104-й и 61-й кавалерийских дивизии, 98-й стрелковой 

бригады, 45-го резервного кавалерийского полка, 31-го отдельного 

таджикского батальона автоматчиков проходило в Сталинабаде и 

Сталинабадской области. В Курган-Тюбе и Кулябе создавались 99–я 

отдельная стрелковая бригада и 179-й минометный полк. Боевой подготовке 

оказывалось самое пристальное внимание, поэтому к будущим сражениям 

личный состав этих подразделений был отлично подготовлен. 

Колоссальную работу во время войны осуществляли ОСОВИАХИМ, 

спортивные и другие организации оборонного значения Таджикистана. Они 

проводили активную деятельность среди населения республики, особенно 

среди молодежи допризывного возраста. К этой важной работе привлекались и 

офицеры запаса. Работа по военной подготовке и физкультурной работе среди 

молодежи призывного возраста была плодотворной – ее результатом стало то, 

что Советская Армия и Военно-Морской флот получили физически 

закаленное, подготовленное к военному делу пополнение. 

99 -я стрелковая дивизия, которая начала формироваться в Сталинабаде, 

весной 1942г. была направлена на дальнейшее укомплектование в Узбекскую 

ССР. Следует отметить, что военные формирования становились по своему 

составу еще более интернациональными, в них входили жители разных 

республик Советского Союза. Плечом к плечу люди разных национальностей 

сражались на фронтах Великой Отечественной войны, представляя собой 

боевое братство, объединенное общими идеалами и общей целью – приблизить 

                                                      
1 Опрышко О.Л. Заоблачный фронт– Душанбе 1976.-. С18  
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победу, отбросить врага как можно дальше от родных рубежей2.  

99- я отдельная стрелковая бригада формировалась в Ленинабаде, и в 

апреле 1942 г. была отправлена на фронт по частям. Ее личный состав принял 

участие во многих боях, в том числе и в обороне Сталинграда. В составе 

бригада сражались воины-таджикистанцы Исмаил Хамзаалиев и Туйчи 

Эрджигитов. В последствии они столь же отважно сражались уже в других 

воинских соединениях. За мужество и отвагу, проявленные в боях, И. 

Хамзалиев и Т. Эрджигитов были удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза. 

Как отмечает Л.П. Сечкина, командиры рот, батальонов и их помощники 

назначались из числа бывших офицеров запаса, а младшие командиры – из 

числа отслуживших в армии сержантов и ефрейторов. Старшие офицеры и 

командный состав воинских подразделений комплектовались из 

квалифицированных офицеров САВО. Номенклатурные работники аппарата 

КП (б) Таджикистана становились дивизионными, полковыми, батальонными 

и ротными политработниками, которые вносили огромный вклад в 

поддержание высокого боевого настроя воинов. Основной состав воинских 

подразделений составляли призывники и мобилизованные1. 

В то время, когда подготовленные и укомплектованные части 

отправлялись на разные боевые участки Великой Отечественной войны и 

доблестно там себя проявляли, в Таджикистане продолжалось осуществление 

формирования отдельных частей и подразделений. Так, в последующие 

военные годы были     сформированы: 45-й резервный кавалерийский полк, 

179-й минометный полк, 31-й отдельный таджикский батальон 

(Сталинабадский батальон автоматчиков). Эти подразделения из 

Таджикистана пополняли ряды советских воинов-освободителей на 

протяжении всей Великой Отечественной войны. 

Вся большая по масштабам страна испытывала трудности военного 

                                                      
2 Опрышко О.Л. Там же. –С.21. 
1 Сечкина Л.П. Доблестные сыны Таджикистана на фронтах Отечественной войны. (1941-1945 гг.). – 

Душанбе: Дониш, 1980.- C 67 
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времени. Бойцы проявляли героизм на полях сражений, в прифронтовой 

полосе действовали партизанские отряды. На оккупированных территориях 

формировалось подполье, участники которого тоже наносили врагу 

сокрушительный урон. В Таджикистане были открыты эвакогоспитали, в 

которых размещали раненых в боях воинов; щедрые и добрые душой жители в 

городах и сельской местности принимали в своих домах семьи, 

эвакуированные из мест, где шли бои. Наши сограждане посылали на фронт 

теплые вещи для бойцов, собирали деньги на создание танков и самолетов 

для фронта. Для того чтобы поддержать моральный дух воинов, из 

Таджикистана отправлялись концертные бригады. Одновременно с этой 

огромной работой продолжалось формирование новых воинских 

подразделений, шла подготовка боевого резерва. Особую гордость народа 

вызвало то, что кавалерийские дивизии, подшефные Таджикистану, стали 

гвардейскими.  

Основная нагрузка по формированию воинских частей легла на 

военкоматы, но серьезную помощь в этом нелегком и ответственном деле им 

оказывали силовые государственные структуры и местные органы власти, 

парторганизации республики и комсомол. Кроме названных воинских 

подразделений, таджикистанцы принимали участие в создании 162-й 

Среднеазиатской стрелковой дивизии, сформированной из пограничников 

САВО, туркменского и кавказского военных округов1.  

Формирование воинских частей требовало хорошей организации,        

больших материальных затрат, военной подготовки призывников и 

мобилизованных. С началом создания воинских подразделений по времени 

совпал тот факт, что Орловское военно-пехотное училище, Харьковское 

военное авиационное училище и Одесская артиллерийская спецшкола были 

эвакуированы в Таджикистан2. На базе этих военных учебных заведений стали 

                                                      
1 Таджикистан в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.- Душанбе: Дониш, 2015.- 374 с. 
2 Турсунова Л.В., Батурова И.В. Таджикистана в период Великой Отечественной войны (Библиография) / Л.В. 

Турсунова, И.В. Батурова // Советский Таджикистан в Отечественной войне (1941-1945 гг.).- Душанбе: 

Дониш, 1975. 125с 
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готовить кадровых офицеров младшего состава и сержантов. Фактически 

формирование воинских подразделений и обучение их личного состава 

происходило параллельно, практически одновременно. Учитывая, что личный 

состав было необходимо подготовить к участиям в боях в сжатые сроки, 

обучение проводилось в условиях, максимально приближенных к реальным 

военным действиям на фронтах Великой Отечественной войны.   

В состав 162-й стрелковой дивизии вошли сотни пограничников,     

служивших в Таджикистане. Следует отметить, что бойцы Таджикского 

пограничного округа в годы Великой Отечественной войны несли службу в 

крайне сложных условиях. Они задерживали многочисленных шпионов и 

диверсантов, отважно вступали в боевые столкновения с вооруженными 

контрабандистами, уничтожали организованные бандитские сообщества. 

Пограничники, откомандированные из Таджикистана на фронт, героически 

сражались в боях. За мужество и отвагу, проявленные при взятии столицы 

германского рейха Берлина, звание Героя Советского Союза было присвоено 

бывшему начальнику пограничной заставы Шуроабадской комендатуры, 

командиру батальона 990-го стрелкового полка 230-й стрелковой дивизии 5-й 

ударной армии 1-го Белорусского фронта Филиппу Чепурнову1. 

Архивные материалы предоставляют исследователям достоверные 

данные об участии в формировании республиканских воинских 

подразделениях и проведении мобилизации практически всех структур власти. 

Этими важными вопросами занимались Центральный комитет КП (б)  

республики, областные и городские комитеты партии, областные и городски 

органы исполнительной власти, комсомольские и профсоюзные организации. 

Неоценимый вклад в формирование воинских подразделений, военную и 

политическую подготовку их личного состава внесли партийные организации 

создаваемых войсковых формирований. Совместные планомерные усилия 

военных, партийных, общественных организаций Таджикистана позволяли 

                                                      
1 Рустамов А. Таджикский народ в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) .- Сталинабад, 1954.- 

С.66 
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своевременно и эффективно проводить, и наращивать мобилизационную 

работу в тылу, далеко от фронта. Первые сведения о формировании воинских 

частей были представлены в работах1 И.И. Белоносова, В.М. Савелеьева, Б. 

Искандарова, А. Рустамова, Дж. Усмонова, А. Набиева, А.М. Синицина и А.П. 

Артемова. Как правило, источником этих сведений служили публикации в 

газетах и журналах времен Великой Отечественной войны и архивные данные. 

В трудах вышеназванных авторов исследуются вопросы истории тыла.  

Публикации историографических данных о создании национальных и 

резервных воинских частей приводятся в работах А. Имомова, А. Кабилова, 

М. Рахмонова, М. Назришоева, З. Кошкенбаева, Г. Болотова, У. Усмонова.2 

Однако эти труды не представляли целенаправленных изысканий истории 

формирования воинских частей в Таджикистане в годы Великой 

Отечественной войны. В кандидатских диссертациях этих ученых, как 

правило, исследуемой нами теме посвящены отдельные главы, или имеются 

общие сведения в текстах работ, в которых формирование воинских 

подразделений рассматривается в двух аспектах: или как один из видов 

мероприятий государства по мобилизации тыла, или как деятельности по 

                                                      
1 Артемьев А.П. Братский боевой союз народов СССР в Великой Отечественной войне // А.П. Арутюнян.- М., 

1975; Искандаров Б.И., Рустамов А., Сечкина Л.П. Подвиги воинов Таджикистана на фронтах Великой 

Отечественной войны Советского Союза / Б.И. Искандаров, А. Рустамов, Л.П. Сечкина // Материалы истории 

таджикского народа в советский период (сб. статей). - Душанбе, 1954; Рустамов А. Подвиги воинов 

Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны / А. Рустамов.- Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954; 

Он же. Таджикский народ в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) / А. Рустамов.- Сталинабад, 

1954; Савельев В.М., Савин В.П. Советская интеллигенция в Великой Отечественной войне / В.М. Савельев, 

В.П. Савин.- М., 1974; Усманов Дж. Работники науки и культуры в годы Великой Отечественной войны / Дж. 

Усманов // Коммунист Таджикистана.- 1959.- №4.- С. 35-43; Он же. Трудящиеся Таджикской ССР в годы 

Великой Отечественной войны / Дж. Усманов.- Душанбе, 1958; Он же. В годы великой битвы / Дж. Усмонов.- 

Душанбе: Таджикгосиздат, 1963; Он же. Героический труд таджикского народа в годы Великой 

Отечественной войны / Дж. Усмонов.- Сталинабад, 1960; Он же. Усмонов Дж. Печать Таджикской ССР в 

годы Великой Отечественной войны / Дж. Усмонов.- Душанбе, 1962.  
2 Имамов А. Некоторые вопросы агитационно-массовой работы. - В кн.: В помощь партработнику.- 

Сталинабад: Таджикгосиздат, 1944.- С. 33-46; Назаршоев М. Партийная организация Памира в борьбе за 

социализм и коммунизм (1918-1968 гг.).- Душанбе: Ирфон, 1970.- С. 212-225; Кабилов М. Партийная 

организация Таджикистана в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. Рукопись. – М.: АОН 

при ЦК КПСС, 1953; Рахмонов М. Организаторская и политическая деятельность Компартии Таджикистана в 

период ВОВ.– Душанбе: 1966; Усмонов Дж. Деятельность Компартии Таджикистана по созданию и развитию 

совхозов (1929-1955).- Рукопись дисс. канд. ист. наук.- Душанбе: ТТУ им. В.И. Ленина, 1971.- 278 л; Болотов 

Л. Деятельность Науки.- Душанбе; ТТУ им. В.И. Ленина, 1971; Кошкенбаев З. Военно- организаторская 

работа Компартии Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. Коммунист Таджикистана.- 1970.-

№5; Болотов Л. Деятельность Науки.- Душанбе; ТТУ им. В.И. Ленина, 1971; Кошкенбаев З. Военно-

организаторская работа Компартии Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. Коммунист 

Таджикистана.- 1970.-№5. 
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оказанию помощи фронту. Среди названных авторов только труд А. Имомова 

представляет исключение – он был выпущен в книге «В помощь 

партработнику» и носил общественно-информативный характер. Только в 

конце XX века вопрос изучения истории формирования воинских частей на 

территории Таджикистан трансформировался от упоминания в статьях, 

монографиях и диссертациях до самостоятельного  параграфа монографии и 

диссертации.  

В частности, Л.П. Сечкина в своей монографии, изданной в 1989 году, 

историю формировании воинских подразделений в Таджикистане в годы 

Великой Отечественной войны Советского Союза выделила в виде 

самостоятельного третьего параграфа    первой главы1. 

Этот вопрос нашел свое отражение и в монографии С. А. Рахимова32, 

изданной в 2005 году, но историю формирования воинских частей, а 

территории Таджикистана этот ученый не выделил в самостоятельную главу 

или параграф научной работы. Исследуемую нами тему С.А. Рахимов кратко 

изложил в главе о мобилизации сил и средств республики в годы Великой 

Отечественной войны. Несмотря на то, что в работах вышеназванных авторов 

имеются определенные расхождения по количеству организуемых воинских 

формирований, они дополняют и конкретизируют некоторые аспекты 

практической деятельности по формированию военных подразделений в 

Таджикистане в годы Великой Отечественной войны. 

В монографии М.Ф. Зикрияевой3 истории Великой Отечественной Войны 

посвящена третья глава. В этой работе речь идет о периодизации истории 

                                                      
1 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. (1941-1945гг.). - Алма-Ата, 1988. 
2Рахимов С.Деятельность Коммунистической партия Таджикистана по мобилизации всех материальных и 

духовныхсил республики на разгром немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 

Советского Союза (июнь 1941-1945 гг.) автореферат диссертации на соикании уч.степени доктора 

историчеких наук.. он же Таджикистан кузнеца Победы - Душанбе, 1991.-50с. 
3 Зикиёева М.Ф. Историогафия проблемы женщины Таджикистана.- Душанбе: Ирфон, 2001. Зикриѐева М.Ф. 

Патриотизм женщин Таджикистана в годы Великой Отечественной войны //Победа Советского народа в 

Великой Отечественной войне. - Душанбе: Сино, 1995; Она же. Освещение вопроса женщины Таджикистана в 

годы Великой Отечественной войны в научной литературе // Таджикистан в годы Великой Отечественной 

войны. - Душанбе: Ирфон, 2000.  
4 Караев Ф.К. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны в исторической литературе 60-

80гг. ХХ века. - Душанбе, 2003. стр.37-44. 
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Великой Отечественной войны, развитии военной историографии и вкладе 

женщин Таджикистана в достижение долгожданной победы. Ученый 

выражает сомнение в описании периодизации истории войны, которую 

представил в своей работе А.С. Рахимов. На наш взгляд, эти сомнения имеют 

под собой резонное обоснование, так как данный ученый исследует этот 

процесс в общесоюзном, а не в республиканском значении.  

В монографии   Ф.  Караева   содержится   параграф «Научная 

литература о формировании воинских частей на территории республики»4. По 

сути, в этой работе проделана попытка сформулировать общие 

историографические выводы по данному вопросу, но в названном параграфе 

даются только выдержки из работ Усманов У1, Л.П. Сечкиной2 и других 

авторов без какого-либо их исторического осмысления. приводят в виде 

констатации фактов. Нужно подчеркнуть, что изучение истории Великой 

Отечественной войны началось с первых ее дней, что находит свое 

подтверждение в материалы периодической печати того времени. На 

протяжении 1941-1945гг. фактически разрабатывалась военная и 

гражданская концепция всех периодов этой великой трагедии в истории 

народов Советского Союза. Широко известно, что историки работали даже на 

фронтах, собирая и исследуя материал об отдельных военных сражениях, 

отступлении и наступлении войск на разных направлениях. Все это, а также 

изучение военных документов и публикаций прессы той поры позволило 

впоследствии отобразить полную и точную историю всех этапов военных 

действий, установить имена героев непосредственных участников сражений. 

Характерной чертой историографии Великой Отечественной войны в 

целом и ее проблематики, является ее отраслевая направленность. Так, разные 

исследования проводились по конкретным направлениям деятельности 

оборонных, партийных, комсомольских, профсоюзных организаций. 

                                                      
 
1 Усманов У. Участие женщин и молодежи республики в годы Великой Отечественной войны Душанбинского 

госпединститута им. Т.Г. Шевченко.- Т.64.- Душанбе, 1969.   
2 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.). – Алма-Ата, 1988 
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Тщательно изучалась структура мобилизационных мероприятий. 

Рассматривался также вклад рабочих, колхозников, научных и медицинских 

работников, деятелей культуры в общенародном деле борьбы с фашизмом в 

годы Великой Отечественной войны. 

Во всех опубликованных исследованиях по истории Коммунистической 

партии Таджикистана можно найти информацию о ее  деятельности в период 

1941-1945 годов, в которой непременно содержатся сведения о конкретном 

вкладе областных, районных, городских парторганизаций в мобилизационные 

мероприятия. Но изучение и описание истории формирования воинских 

частей на территории Таджикистана и дальнейшей их отправке на фронт 

происходило, в основном, сквозь призму деятельности оборонных, партийных 

и советских органов власти.  

В качестве наглядного примера можно сослаться на работах Н.П. Пака, 

который, исследуя деятельность Советов народных депутатов Таджикистана в 

годы Великой Отечественной войны, анализировал в числе прочих 

направлений этой деятельности вопросы об участии Советов в организации 

формирования воинских частей, отправке на фронт боевого пополнения, 

обучении допризывников, призывников и резервистов1.  

Такого же характера сведения можно почерпнуть из книги «Очерки…»2. 

Это солидное издание насыщено цифрами и фактами, в том числе и периода 

Великой Отечественной войны. Но в ней исследуемая нами тема представлена 

только как один из важных аспектов деятельности Компартии в период 1941-

1945гг.  

Во многих опубликованных работах данная тема, отражена  разрозненно 

и показывает изучение изданных трудов, самостоятельного исследования 

истории формирования воинских подразделений на территории Таджикистана 

не проводилось, оно лишь фрагментарно отражено в работах отечественных 

                                                      
1 Пак Н.П. Деятельность Советов депутатов трудящихся Таджикистана по руководству народным 

образованием в годы Великой Отечественной войне (1941-1945гг.) / Н.П. Пак.- Душанбе: Дониш, 1985; Он 

же. Советы Таджикистана в годы Великой Отечественной войны / Н.П. Пак.- Душанбе: Дониш, 1985. 
2 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. - Душанбе: Ирфон, 1984. 
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военных историков и историографов. Возможно, это объясняется еще и тем, 

что квалификация архивного материала представляет определенную 

сложность, так как нигде не представлены сводные исчерпывающие данные 

по данной теме.  

Что касается базовых основ исследования деятельности Компартии 

Таджикистана в период войны, она на наш взгляд, является очень важной 

работой. Военно-мобилизационная деятельность партии была обширной и 

плодотворной, в тот период было решено много сложных задач, с которыми 

партийные организации республики справлялись оперативно и успешно. 

Кроме того, в этих исследованиях приведено множество достоверных 

материалов о политико-массовой работе Компартии в тот непростой период в 

жизни страны и его народа. С первого дня Великой Отечественной войны 

сотни жителей Таджикистана по зову сердца подали в военкоматы заявления о 

желании вступить добровольно в ряды РККА. Так, с начала войны до 1 января 

1943г. в Сталинабадской областной военкомат поступило 3722 заявления, 

в Кулябский – 343, в Ленинабадский – 2400, в Гармский – 75 заявлений. В 

общей сложности (с учетом других районов) такие заявления поступили от 

7215 человек.1 

Несомненно, это подтверждение высокого патриотического чувства 

наших сограждан, свидетельство их искреннего стремления пополнить ряды 

тех, кто борется на полях сражений с оккупантами, которые посягнули на 

самое святое – право на свободную жизнь советских людей на своей земле. 

Можно сказать, как бы пафосно это ни звучало, что каждый советский человек 

считал себя мобилизованным – и те, кто сражались на фронте, и те, кто всеми 

силами приближал Победу в тылу. Представители всех народностей 

Таджикистана вносили свою лепту в борьбу с немецко- фашистскими 

захватчиками. 

Все имеющиеся материально-технические и людские ресурсы Союзных 

                                                      
1 Алимов Д. Хатлонская область Республики Таджикистан в годы Великой Отечественной войны (1941– 

1945гг.) . -Душанбе, 2012.- С21. 
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республик были ориентированы на нужды фронта. Из Таджикистана в первие 

годы войны частям и соединениям Красной Армии были переданы 8874 

автомашины, 115 тракторов, 19326 лошадей, 1791 повозок и необходимая 

упряжь1. 

Следует отметить, что военные отделы городских и районных комитетов 

партии принимали непосредственное участие во всех направлениях 

организационной и мобилизационной работы. Трудящиеся, все население 

страны поддерживали руководство во всех начинаниях, выражая свой 

патриотизм и беззаветную любовь к Родине. Общеизвестен факт, что во 

время войны был объявлен сбор средств в учрежденный фонд обороны 

страны. Только в Ленинабадской области он составил 2274 тысяч рублей. 

Труженики этой области также отдавали свои средства для строительства 

танковой колонны «Колхозник Таджикистана», общая сумма составила 

14105 тысяч рублей. Существовали и другие способы поддержки армии, в 

частности, подписка на 3-й государственный военный заем в Ленинабадской 

области в сумме составила 85040 тысяч рублей, а подписка на денежно- 

вещевую лотерею – 19506 тысяч рублей2. 

Как известно, народ Таджикистана поддерживал фронт не только сбором 

денежных средств и подпиской на военный заем и денежно-вещевую лотерею. 

Население сдавало на нужды фронта золотые и серебряные изделия, 

художественные ценности, старинные украшения из драгоценных металлов и 

камней. В этом выражался истинный советский патриотизм людей, которые не 

только отправляли своих сыновей на фронт, но и прилагали титанические 

усилия для обеспечения армии всем необходимым, чтобы доблестные бойцы 

не испытывали ни в чем нужды. 

Если бы обратиться статистическим данным, то видно, что с первых дней 

Великой Отечественной войны до конца 1942 года в Таджикистане было 

направлено 7887 рабочих в промышленность, на предприятия оборонного 

                                                      
1 ГА НИ Республики Таджикистан,  ф. 39, оп. 4, д. 903, лл. 3-4. 
2 ГА НИ Республики Таджикистан, ф. 3, оп. 87, д. 5, л. 53. 
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значения. В действующую армию было призвано 10784 молодых людей 1925 

года рождения. Таджикистан получил разнарядку на отправку на фронт 18345 

верховых, артиллерийских и обозных лошадей. Этот план был перевыполнен, 

фактически армия получила от Таджикистана 18354 конного поголовья. 

Задание по отправке на нужды армии 3185 легковых, грузовых и специальных 

машин Таджикистан было перевыполнено, армия получила 3589 единиц всех 

видов автотранспорта1. 

Большую работу с первых дней войны проводил военно-учебный пункт 

всеобуча Таджикистана. В нем были подготовлены тысячи стрелков, 

танкистов, автоматчиков, пулеметчиков, парашютистов, связистов, 

кавалеристов и других военных специалистов. Фронт получал из 

Таджикистана подготовленные воинские кадры, которые сразу же по 

прибытии на место дислокации могли вступить в бой, а также по мере 

необходимости и обучать молодых новобранцев. 

Компартия Таджикистана проводила военно-мобилизационную работу 

повсеместно – в городах, областях, районах, кишлаках. Не было такого 

населенного пункта, даже самого отдаленного, куда не поступала ежедневная 

сводка с фронтов. Пропагандисты и агитаторы проводили в коллективах 

политинформацию, на которой сообщалось о действиях армии в тот день, о 

передислокации воинских подразделений. И конечно, народ Таджикистан 

постоянно получал информацию о своих славных сынах, которые бились за 

освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков. 

При правлении колхоза «Большевик» Ленинабадского района был создан 

военный кабинет. Этот кабинет взял на себя функцию не только 

информативную, он занимался и мобилизационной работой. Коммунисты 

колхоза выступили с инициативой по организации обучения молодых 

колхозников кавалерийскому искусству. Правление колхоза поддержало 

патриотический почин и выделило для практических занятий лошадей. 

                                                      
1 1 Саидасанов Ю.Ш. Горно-Бадахшанская автономная область в годы Великой Отечественной войны (1941- 

1945гг.).- Хорог, 2010.-С12. 
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Подобные названному кабинету структуры были организованы повсеместно, 

они действовали на протяжении всей войны.  

Военные отделы обкомов, горкомов и райкомов партии за 1941-1942 годы 

проделали большую мобилизационную и практическую работу по подготовке 

молодых людей к службе в армии и созданию воинских подразделений на 

территории Таджикистана. Руководство этих отделов осуществлял 

непосредственно военный отдел ЦК КП (б) Таджикистана. Военный отдел ЦК 

партии не только контролировал исполнение поручений, но и принимал 

непосредственное участие в оказании помощи военкоматам по подготовке и 

обеспечению качественного и своевременного пополнения рядов Красной 

Армии, организации выполнения нарядов по мобилизации военнообязанных в 

действующую армию. Он также курировал вопросы выполнения поставок 

автогужевого транспорта, конского поголовья и иных материально-

технических резервов для нужд армии. Большая помощь оказывалась работе 

оборонно-массовых организаций (ОСОАВИАХИМ, ЦК ОКП, комитета 

физкультуры и спорта)1. 

Партийная организация республики решала и другую важную задачу 

оборонного значения обучение неграмотных призывников, которые 

пополняли ряды Красной Армии и Военно-Морского Флота из районов. Эту 

задачу вначале возглавляло Управление при ГКО по всеобучу. В 

Таджикистане через всеобуч с 1 октября 1941года по 1 декабря 1943 года было 

обучено 2 200 664 человек. Кроме того, различными военными 

специальностями овладело за это время 15 980 человек. А массово- оборонные 

и физкультурные организации подготовили более 180 тысяч человек, дав им 

различные военные знания, столь необходимые для уверенных действий на 

фронте. Из этого числа 162 506 человек были обучены военным 

специальностям через организации ОСОВИАХИМ республики.2 

                                                      
1 Шералиев М. Идеологическая работа Компартии Таджикистана среди трудящихся масс в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.).- Душанбе, 1984.С46. 
2 Мухторов А., Рахматуллоев А. ОСОАВИАХИМ дар солхои Чанги Бузурги Ватани (1941-1945)       

(ОСОАВИАХИМ в годы Великой Отечественной войны).–Душанбе, 2010.-С18. 
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В сохранившихся экземплярах изданий периодической прессы времен 

Великой Отечественной войны, в документальных фильмах, 

многочисленных книгах разных авторов отражены подвиги героев 

Таджикистана, которые отдали свои жизни на полях сражений. Навеки 

сохранятся в истории имена героических воинов из Таджикистана Усмона 

Акрамова, Мухаммеджона Абдувалиева, Амирали Саидбекова, Ибрагима 

Мухамедова, Ашрафа Аурова, Негмата Карабаева, Сайфуддина Рахматова, 

Талбака Давлатова и тысяч других славных сынов Отчизны. 

Историографическое исследование деятельности военных, партийных, 

общественных организаций и всего народа Таджикистана в период Великой 

Отечественной войны требует своего продолжения, потому что до сих пор 

многие страницы летописи великих событий не отражены в научных трудах. 

Своей работой мы пытаемся частично восполнить этот пробел. 

Подытоживая историографию проблемы военно-организаторской 

деятельности партийных и советских организаций Таджикской ССР в период 

Великой Отечественной войны, можно сделать следующие выводы: 

1. В отечественной историографии достаточно убедительно и глубоко 

показано, что решающим фактором Победы над фашистской Германией была 

руководящая и направляющая деятельность партийных и советских 

организаций. Таджикскими учеными проводились разные исследования по 

конкретным направлениям деятельности партийных, комсомольских, 

профсоюзных организаций Таджикистана в период войны. 

2. Вопросы партийного руководства в период Великой Отечественной 

войны в советской историографии разработаны и освещены обстоятельно, 

так как тогдашний уровень развития историографии о войне, монографические 

исследования по отдельным проблемам, большая литература о деятельности 

Коммунистической партии Таджикистана позволяли выполнить эту задачу. 

3. Активную пропагандистскую работу в годы Великой Отечественной 

войны среди населения республики, проводили ОСОВИАХИМ, спортивные и 

другие организации оборонного значения Таджикистана. Они проводили 



65 

 

активную деятельность среди населения республики, особенно среди 

молодежи допризывного возраста. К этой важной работе привлекались и 

офицеры запаса. 

4. На основе исследования выяснилось, что отдельные исследования 

вопроса формирования воинских подразделений на территории Таджикистана 

не проводились, оно лишь фрагментарно отражено в работах отечественных 

военных историографов. Возможно, это объясняется еще и тем, что 

квалификация архивного материала представляет определенную сложность, 

так как нигде не представлены сводные исчерпывающие данные по изучаемой 

нами теме. 

5. Основные условия для формирования воинских подразделений в 

Таджикской ССР были созданы в течение июня-ноября 1941г. Экипировка, 

полное боевое и другое обеспечение осуществлялись исключительно за счет 

внутренних ресурсов, то есть действительно на основе национальных резервов. 

Но служили в воинских подразделениях, еще раз подчеркнем, 

таджикистанцы–представители разных национальностей, населяющих  

республику. 

- Формирование новых и переоснащение действующих воинских частей 

в период войны на территории Таджикистана, шло по трем направлениям: 

доукомплектование дислоцированной на территории республики 20-й горно-

кавалерийской дивизии; всеобщее обучение военному делу, мобилизационные 

мероприятия; создание национальных воинских частей. 
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§ 3. Идеологическая и политико- воспитетаельная деятельности 

партийных, общественных и советских организаций Таджикистана в 

годы Великой Отечественной войны в исторических трудах   

 

Идеологическая работа в годы Великой Отечественной войны 

проводилась по трем направлениям: работа в Вооруженных Силах; среди 

населения, что временно оккупированных территорий, а затем освобожденных 

районов страны; среди трудящихся тыла. Все эти сферы идеологической 

деятельности существенно отличались как по своим задачам, так и по 

арсеналу используемых средств, форм и методов. Перевод народного 

хозяйства на военный лад и мобилизацию всех сил страны на разгром врага 

невозможно раскрыть без всестороннего освещения деятельности местных 

партийных организаций тыловых регионов Советского Союза. 

Познавательную ценность представляют работы Назаршоева Н., С. 

Рахимова, Ф. Курбонова, Н.П. Пак, М. Махкамова, А Я. Кабилова, Г.А. 

Болотова и др.1, посвященные истории партиных организаций Таджикистана в 

военные годы. На основе документальных материалов из республиканских и 

областных архивов и данных периодической печати эти авторы сумели в 

соответствующих разделах представить общую картину напряженной работы 

коммунистов в глубоком тылу. Пробелом этих книг является то, что авторы не 

всегда увязывали работу местных партийных организаций с общепартийными 

мероприятиями. Немаловажное значение имеют, также работы Л.П. 

Сечкиной2.  

                                                      
1 Назаршоев Н. Работа партии большевиков по воспитанию чувства советского патриотизма у 

воиновтаджиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Душанбе, 2001; Рахимов С.. Борьба 

партии большевиков за укрепление тыла в годы Великой Отечественной войны (по материалам Таджикской 

ССР). Душанбе. 1981; Курбанов. Коммунисты Таджикистана в период Великой Отечественной вой¬ны 

Советского Союза (1941-1945 гг.). Сборник статей, 2000; Пак. Н.П. Деятельность Советов депутатов 

трудящихся Таджикистана по укреплению тыла и оказанию помощи фронту в годы Великой Отечественной 

войны.–Душанбе, 1974; Махкамова М. Коммунистическая партия Таджикистана – организатор трудового 

подвига женщин в промышленности в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) – Душанбе, 1982; 

Кабилов А. Я. Партийная организация Таджикистана в годы Великой Отечественной войны Советского 

Союза.– Москва, 1953. Болотов Г.А. Деятельность Коммунистической партии Таджикистана по военно-

патриотическому воспитанию трудящихся (1939-1945гг.) – Душанбе, 1971. 
2 Сечкина Л.П. Промышленность и сельское хозяйство Таджикской ССР в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945гг.) /Л.П. Сечкина //Материалы к истории таджикского народа.-

Сталинабад:Таджикгосиздат, 1954; Она же. Колхозы Таджикистана в годы Великой Отечественный войны / 

Очерки истории культурного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.) / Л.П. Сечкина.- Душанбе: 

Дониш, 1967; Она же. Коммунистическая партия Таджикистана в годы Великой Отечественной войны /Л.П. 
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Историография деятельности Компартии Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны имеет свои специфические особенности. С одной 

стороны,  это большой объем литературы общесоюзного характера, 

требующий осмысления, с другой стороны наличие публикаций 

регионального плана, также защищенных в различные годы диссертаций, 

которые также нуждаются в объективной оценке того, что в них обобщено по 

данной проблеме1. Изучение литературы свидетельствует о том, что в своей 

основе эти работы не имеют прямого отношения к исследуемой теме. Тем не 

менее, они требуют научного анализа. Необходимо отметить, эти работы были 

подвержены влиянию культа личности И.В. Сталина.  

В республике под руководством тогдашнего секретаря ЦК КП (б) 

Таджикистана по вопросам идеологии Б. Гафурова и с его участием был издан 

сборник материалов в помощь партработнику, где сделана первая попытка 

обобщить героический труд таджикского народа, роль руководящих 

партийных и советских кадров в условиях военного времени. Б. Гафуров 

писал: «Таджикский работник будет расти, и совершенствоваться, обогащая 

свой опыт опытом работы русского, украинского товарища. Русский работник, 

в свою очередь, хорошо изучит обстановку, быт и нравы таджиков при 

помощи местных кадров. Там, где осуществляется подлинная дружба, где 

работники всех национальностей оказывают друг другу постоянную помощь и 

товарищескую поддержку, мы видим огромные политические и 

хозяйственные успехи и рост наших кадров» 2.  

Б. Гафуров для популяризации опыта парторганизации Таджикистана в 

области организационно-пропагандистской работы в дни войны выступил со 

                                                                                                                                                                              
Сечкина.-Душанбе, 1983; Она же. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг. / 

Л.П.Сечкина. - Душанбе: Дониш, 1989. 
1 За последние годы советскими историками создано много работ, посвященных истории минувшей войны, 

отдельным ее сторонам и вопросам. Согласно данным института научной информации по общественным 

наукам АН СССР, количество работ, освещающих различные проблемы советского тыла военных лет, 

составляет примерно ¼ всех изданий о войне. При этом до сих пор отсутствуют обобщающие труды по 

истории тыла СССР за 1941-1945 гг.  
2 Гафуров Б. О воспитании кадров. В кн.: В помощь агитатору (сборник материалов, вып.1). Сталинабад: 

Госиздат при СНК Тадж. ССР, 1944, с. 31., он же  Из истории пропагандистскойи агитационной работы в 

Таджикской ССР. Пропагандист. 1943. №18. С. 40-51; он же Партиная организация и вопросы культуры 

Сталинабад, Таджикгосиздат. 1944. 
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статьей, он же в со авторстве с Н. Прохоровым выпустил книгу «Таджикский 

народ в борьбе за свободу и независимость своей Родины»1. В то же время 

вышли в свет документальный сборник Д. Фаньяна и М.Зеленского2, 

сборники3 «Все силы на разгром врага», «Народные мстители советские 

партизаны», «Ненависть и сила народа», которые охватили вопросы 

советского патриотизма, культуры, военно-мобилизационной деятельности 

партийной организации республики.  

По указанию Правительства Таджикистана уже в сентябре 1941г. 

Таджикгосиздат выпустил 39 брошюр тиражом 213 000 экземпляров. За 1942г. 

в республике издано 200 книг и брошюр общим тиражом более полутора 

миллиона экземпляров, а с начала войны до 1943 г. в Таджикистане было 

издано 230 книг на военные и политические темы тиражом около двух 

миллионов экземпляров. Кроме того, издано около 50 работ методического 

характера, преимущественно переведенных с русского на таджикский язык, 

имеющих военно-патриотическое значение4.  

В пятом разделе книги «Коммунистическая партия Таджикистана 

документах и цифрах» показаны рост и развитие парторганизации  республики 

с момента ее создания до 1963г., т.е. за 40 лет5. До 1984г. в республике были 

трижды изданы такие сборники документов и материалов6. В них в основном 

сконцентрированы все данные, касающиеся роста рядов  Компартии 

республики, в том числе в и периода Великой Отечественной войны. Особо 

нужно отметить, что в издании 1965 года по сравнению с двумя изданиями 

1974 и 1984 гг. даны комментарии, приведены выдержки из партийных 

документов и статистические данные. Как нам представляется, это повышает 
                                                      
1 Гафуров Б., Прохоров Н. Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей Родины. Сталинабад, 

Таджикгосиздат. 1944 г. 
2 Фаньян Д. и Зеленская М. Красеная Армия освободительница таджикского народа. Сталинабад, 1943 -54 С 
3 См. Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны. Душанбе, 1983.- 

с.128 
4 Усманов Дж. Печать Таджикской ССР в период Великой Отечественной войны. Душанбе. 1962. – с. 62 
5 Рост и регулирование рядов коммунистической партии (большивиков) Таджикистана в период Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг). В кн. Коммунистическая партия Таджикистана в документах и цифрах 

(1924-1968гг.), Сборник документов и материалов о  росте и регулировании состава партиной организации. 

Душанбе: Ирфон, 1968, -134 с ; Коммунистическая патия Таджикистана за 50 лет (1924-1974гг.). Душанбе: 

Ирфон. - С.21-28 .  
6 Там же. –С.91-98. 
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ценность данного издания. Автор монографии в качестве важных источников 

широко использовал периодическую печать военных и послевоенных лет, 

содержащую богатый материал о событиях Великой Отечественной войны, в 

том числе отражающую деятельность КПСС и КП Таджикистана по 

руководству народным хозяйством страны и республики. 

Это журналы «Большевик», «Партийное строительство», «Коммунистический 

интернационал», «Коммунисти Точикистон» и др., а также газеты «Правда», 

«Известия», «Советская культура», «Красная звезда», «Коммунист 

Таджикистана», «Точикистони Совети», «Совет Тожикистони», «Стахановец», 

«Ленинабадская правда», «Хакикати Кулоб», «Кулябская  правда» и другие 

областные и районные газеты.  

Много трудов посвящено обобщению отдельных эпизодов деятельности 

местных партийных органов Таджикистана в годы Великой Отечественной 

войны. Отдельные главы очерка истории Компартии Таджикистана 

посвящены деятельности защитников Отчизны, работе парторганизации 

республики в годы войны, героизму таджикского народа на фронте и в тылу1. 

Книга «Письма с фронта»2 охватывает 19 писем поэтов и писателей, 

погибших на войне: Х. Юсуфи, Х. Карима, А. Пирмухаммедзаде, Л. Бузург-

заде и др., которые были присланы из различных фронтов родственникам и 

друзьям в Таджикистан. Они, не вернувшись с фронта, оставили потомкам 

примеры героизма в борьбе с врагом и заветы любви к социалистической 

Родине. Эти фронтовые письма можно отнести к числу достоверных 

источников по истории таджикского народа периода Великой Отечественной 

войны.  

                                                      
1 Иркаев М. Компартия Таджикистана - один из боевых отрядов КПСС. В кн.: Материалы к истории 

Коммунистической партии Таджикистана. Вып. 6-й. Душанбе. 1975: Иркаев М., Николаев Ю., Шаропов Я. 

Очерки истории Советского Таджикистана (1917-1957 гг.) В 2-х томах. Т. 1 (1917-1945 гг.). Душанбе: 

Дониш. 1972. История таджикского народа в 3-х томах. Т.З. Кн. 2-я. Наука. 1965; Материалы к истории 

таджикского народа в советский период. Сб.ст. Сталинабад: Таджикгосиздат. 1954. Коммунистическая партия 

в борьбе за формирование и развитие рабочего класса в Таджикистане в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.). Душанбе: Дониш. 1980; Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. Т.2. (1938-

1983 гг.). 3-е изд. доп. и перераб. Душанбе; Ирфон. 1984; Очерки истории народного хозяйства Таджикистана 

(1917-1965 гг.). Душанбе: Дониш. 1974; Протопопов Д.З. Таджикистан в годы священной войны. Сталинабад, 

Таджикгосиздат. 1971. 
2 Писма с фронта. – Душанбе: Ирфон, 1985. - 64с. 
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Одним из важнейших условий, способствующих наиболее полному и 

всестороннему исследованию деятельности КПСС в годы Великой 

Отечественной войны, является создание научной библиографии. В 

республике по теме «Таджикистан в годы Великой Отечественной войны» 

издано шесть различных библиографических пособий, в которых в основном 

охвачена литература по этой проблеме1.  

Краткий обзор документального состава и содержания публикаций по 

истории Великой Отечественной войны показывает, что, начиная с середины 

50-х годов, было введено в научный оборот значительное количество 

источников по важнейшим вопросам этого периода деятельности партии. В 

настоящее время научная общественность располагает достаточно большим 

количеством публикаций документального материала и более широким 

доступом к архивным источникам. Мы считаем, что настало время не только 

опубликовать документы в целом, а подготовить тематические сборники, 

например, публикации документов о социалистическом соревновании 

трудящихся в годы войны. Чрезвычайно важно, чтобы в новых публикациях 

присутствовали квалифицированные археографические сведения, в которых 

были отмечены следующие моменты: впервые ли публикуются документы, 

что нового вносят они в науку, степень полноты освещения темы данными 

документами, методика их публикации. В публикациях желательно иметь 

более широкий комментаторский аппарат. 

В Таджикистане первые работы об участии таджикского народа в 

разгроме врага, о деятельности партийных организаций по мобилизации 

                                                      
1 Таджикистан в Великой Отечественной войне Советского Союза. Рекомендательный указатель литературы 

(Составители С. Рахматуллоева, Р.О. Тальман). Душанбе, 1975. - 88 с. (Библиотека им. Фирдоуси); 

Турсунова И.В.-Таджикистан в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): 

Библиография. В кн.: Советский Таджикистан в Отечественной войне (1941-1945гг.). Душанбе, 1975. - 

С. 152-189, на таджикском и русском языке; 60 лет под знаменем Великого Октября. Рекомендательный 

указатель литературы. (Составители С. Рахматуллоева, Р.М. Кочкионова) Душанбе, 1977 - 144 с. 

(Библиотека им. Фирдоуси). Славное шестидесятилетие. Аннотированная рекомендательная литература 

(Составители А. Болтабоева, А.А. Прилипко). Душанбе, 1984. - С. 156. (Библиотека им. Фирдоуси) - 

Таджикский народ в Великой Отечественной войне. - С. 41-44, 115-116; Они защищали Родину (Герои 

Советского Союза - сыны Таджикистана). Рекомендательный указатель литературы о 64 героях Советского 

Союза из Таджикистана (составители С.Х. Рахматуллоева, Х.А. Арбобова). Душанбе, 1985-18с. (Библиотека 

им. Фирдоуси). Последная работа повещалась 40 летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 
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трудящихся на оказание помощи фронту были созданы еще в военные годы. В 

1942 году вышла брошюра «Наше дело правое, враг будет разбит» (сост. Н.Н. 

Прохоров, Сталинабад, Таджикгосиздат), в котором содержались материалы 

для пропагандистов и агитаторов1. 

В следующем году отдел агитации и пропаганды ЦК КП (б) 

Таджикистана подготовил монографию «Таджикский народ в борьбе за 

Советскую Родину» (Сталинабад, 1943).2 

В книге Б. Гафурова и Н.Н. Прохорова3 «Таджикский народ в борьбе за 

свободу и независимость своей Родины. Очерки из истории таджиков и 

Таджикистана» (Сталинабад, 1944) показан высокий воинский и трудовой 

героизм таджикского народа. Вопросы идеологической работы среди 

трудящихся масс затрагивались в монографии Б.Гафурова «Партийные 

организации и вопросы культуры»3 (Сталинабад, 1945). В юбилейных 

монографиях, посвященных 20-и 25-летию Таджикской ССР, приводились 

некоторые сведения о вкладе таджикского народа в Победу. 

О деятельности Компартии Таджикистана и трудовом подвиге 

таджикского  народа в годы Великой Отечественной войны написано и 

защищено более 20 кандидатских диссертаций. Четыре из них выполнены в 

начале и середине 1950гг.   

А.Я. Кабилов первым в республике защитил кандидатскую диссертация  

на тему: «Партийная организация Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны Советского Союза (1941-1945гг.)», (М., 1952).  

Затем были защищены кандидатская диссертация А. Рустамова 

«Таджикский народ в годы Великой Отечественной войны» (1941-1945 гг.)», 

(Сталинабад, 1954); Дж. Усманова «Героический труд таджикского народа в 

                                                      
1 Прохоров Н.Н. Наше дело правое, враг будет разбит». Сталинабад: Таджикгосиздат, 1942  
2 Гафуров Б.Г., Прохоров Н.Н. Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей Родины. Очерки 

из истории таджиков и Таджикистана Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей Родины. 

Очерки из истории таджиков и Таджикистана. Сталинабад: Таджикгосиздат, 1944. -254с.   
3 Гафуров Б.Г. Партийные организации и вопросы культуры». Сталинабад: Таджикгосиздат, 1945 – 78с;   

Таджикская ССР за 20 лет. Сталинабад: Таджикгосиздат, 1945 – 40 с.; Таджикская ССР за 25 лет. (в помощь 

пропогандистам и агитаторам). - Сталинабад: Таджикгосиздат, 1945 – 56 с.;  

 



72 

 

Великой Отечественной войне», (Сталинабад, 1955); в 1956 году последовала 

защита кандидатской диссертации А. Турсунова «Комсомол Таджикистана в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)», (М., 1956).  

Остальные 13 кандидатских диссертаций и одна докторская диссертация 

написаные и защищеные в 1960-1980г.г.: Б. Исмаилова «Содержание и формы 

работы школьных комсомольских организаций Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.)», (Ташкент-Душанбе, 1964); Г.Х. 

Долгоносова «Партийная организация Таджикистана во главе 

социалистического соревнования в промышленности в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.)», Душанбе, 1965; М. Рахманова 

«Организаторская и политическая деятельность Компартии Таджикистана в 

период Великой Отечественной войны», (Душанбе, 1965); Г.А. Болотова 

«Деятельность Коммунистической партии Таджикистана по военно-

патриотическому воспитанию трудящихся накануне и в годы Великой 

Отечественной войны (1939-1945гг.)», (Душанбе, 1971); У. Усманова 

«Идейно-политическая работа Коммунистической партии Таджикистана в 

годы Великой Отечественной войны», (Фрунзе, 1971); А. Ходжаева 

«Деятельность местных Советов Таджикистана по укреплению тыла и 

оказанию помощи фронту в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945гг.)», (Душанбе, 1973); А. Мухтаровой «Колхозницы Таджикистана в 

годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)», (Душанбе, 1974); Н.П. Пак 

«Деятельность Советов депутатов трудящихся Таджикистана по укреплению 

тыла и оказанию помощи фронту в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945)», (Душанбе; 1974); Ф. X. Курбанова «Народное образование в 

Таджикистане в период Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)», 

(Душанбе, 1979); М. Махкамовой «Компартия Таджикистана – организатор 

трудового подвига женщин в промышленности в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.)», (Душанбе, 1982); М. Шералиева 

«Идеологическая работа Компартии Таджикистана среди трудящихся масс в 
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годы Великой Отечественной войны» (июнь 1941-1945 гг.), (Душанбе, 1984); 

О.В. Канавина «Военно-организаторская деятельность Компартии 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны», (Душанбе, 1985) и др. 

В книге Н.П. Пак освещены вопросы перестройки работы Советов в связи 

с задачами военного времени, их помощь в развитии промышленности и 

сельского хозяйства, снабжении населения продовольствием, помощь Советов 

эвакуированному населению, руководству народным образованием, развитию 

науки и искусства. Это первая работа о Советах в годы войны в 

Таджикистане.1 Рецензия об этой книге помещена в газете «Точикистони 

совети» от 16 августа 1985г. Авторами  которого были – доцент ТГУ им. В.И. 

Ленина А. Рахматуллаев и профессор С. Мухторов2. 

Кандидатская диссертация Г.А. Болотова3 посвящена деятельности 

партийной организации республики по военно-патриотическому воспитанию 

трудящихся накануне и в период Отечественной войны.  

В кандидатской диссертации М. Рахманова4 затрагиваются некоторые 

вопросы организаторской и политической работы партиных организации 

республики среди трудящихся в годы войны, роста числа членов и кандидатов 

в члены ВКП (б).  

У.Усманов5 в кандидатской диссертации исследует вопросы идейно-

политической работы среди масс. Но, как  справедливо отметил М. 

                                                      
1 Пак Н.П. Советы Таджикскистна в годы период Великой Отечественной войны, Душанбе, 1985 
2 Рахматуллаев А., Мухторов С. Сахифахои рангин // Точикистони совети. 16 августа 1985 г. 
3 Болотов Г.А. Деятельность Коммунистической партии Таджикистана по военно-патриотическому 

воспитанию трудящихся накануне и в годы Великой Отечественной войны (1939-1945 гг.)», Душанбе, 1971; 

его же: Тарбияи харби-ватандустии мехнаткашони республика дар давраи аввали Чанги Бузурги Ватани \\ 

Коммунисти Точикистон, 1970. №5. С. 63-67; 
4 Рахманов М. Организаторская и политическая деятельность Компартии Таджикистана в период Великой 

Отечественной войны, Душанбе, 1965; Его же: Организаторская и политическая работа Коммунистической 

партии Таджикистана в первый период Великой Отечественной войны. Уч. зап. Душанбинского гос. пед. 

инта, т.32, ист. КПСС и политэкономии, 1965; его же: Руководящая роль Коммунистической партии 

Таджикистана в деле оказанияпомощи фронту в годы войны. Уч. зап. Душанбинского гос. пед. ин-та, т. 28, 

серия общ. Наук, вып. 4, 1965; его же: Организаторская иполитическая работа Коммунистической партии  973 

Таджикистана в период Великой Отечественной войны. Душанбе, 1964; его же: Все для фронта, все для 

победы! (на тадж. яз.). Душанбе, Ирфон, 1973 
5 Усманов У. Идейно-плитическая работа Коммунистической партии Твджикистана в годы Великой 

Отечественной войны. Фрунзе, 1971. – 180 с. 

file://///Коммунисти
file://///Коммунисти
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Шералиев1, данная работа носит лишь описательный характер.  

А. Кобилов и Дж. Усманов в своих диссертациях рассматривают 

организационно-хозяйственные и идеологические аспекты деятельности 

Компартии Таджикистана.2  

В кандидатской диссертации О.В. Канавина  рассматривается ряд 

вопросов деятельности КП Таджикистана по военно-оборонной и 

мобилизационной работе в годы Великой Отечественной войны.3 Эта работа 

не в полной мере охватила материалы, которые введены нами в научный 

оборот. Следует отметить, что в данной кандидатской диссертации имеют 

место неточности в цифровых данных и категоричность их утверждения. Так, 

на странице 152 отмечается, что в годы войны в Таджикистан было 

эвакуировано 4 военных училища и специальных военных школ. По архивным 

данным, много кадров командно-начальствующего состава для Красной 

Армии подготовили эвакуированные в республику военно-политические 

училища САВО и ЛАТУ в Ленинабаде.  

Между тем известно, что в период войны в республику были 

эвакуированы около десяти специальных военных училищ и военных школ, 

силами которых было подготовлено и отправлено на фронт много рот, 

батальонов и полков  (военно-инженерный, авиаполки).  

В докторской работе Ш.А. Ахмедова4 в третьей главе «Социалистическое 

соревнование на предприятиях республики в годы Великой Отечественной 

войны» показан ход и развитие соцсоревнования в годы войны. Работа 

выполнена добротно, автором широко использован богатый фактический 

                                                      
1 Шералиев М. Идеологиеская работа Коммунистической партии Таджикистана  в годы Великой 

Отечественной войны (на материалах партийной организации Таджикистана).– Душанбе: Дониш, 1986,-С.19 
2 Кабилов А. Партийная оранизация Таджикистана в годы Великой Отечественной войны советского Союза.- 

М., 1953-24с.; он же. Парторганизация Таджикистана в борьбе за поднятия трудовй и политической 

активности колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны \\ Ученые записки 

Ленинабадского гос.пед.ин-та. Вып. VII. История.-1958;  Усманов Дж. Печать Таджикской ССР в период 

Великой Отечественной войны. Душанбе. 1962. – С. 102; он же: В годы великой битвы. Душанбе. 1963. – С.71  
3 Канавин О.В. Военно-организаторскаядеятельность Коммуенистической партии Таджикистана в годы 

Великой Отечественной войны: дисс. на соиск. уч.степ. к.и.н.. Душанбе, 1985. –С.152. 
4 Ахмедов Ш.А. Социалистическое соревнование в промышленности Таджикской ССР в период 

упрочения и развития социалистического общества (1938-1961 гг.): Дисс. д-ра ист. наук.- Душанбе, 1985.- С. 

95-158.   
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материал как опубликованных, так и архивных источников. Вместе с тем, в 

ней недостаточно показана руководящая роль Коммунистической партии 

Таджикистана в организации и дальнейшем развитии социалистического 

соревнования на транспорте и в сельском хозяйстве в годы Великой 

Отечественной войны. Работа выполнена в гражданском аспекте.  

О значительном повышении интереса авторов к разработке исследуемой  

проблемы указано в историографической книге Муродулло Шералиева. Автор 

также уделил внимание тем работам, которые вышли в свет накануне и после 

праздника 40-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной 

войне.1 К их числу относится монография «Коммунистическая партия 

Таджикистана в период Великой Отечественной войны». В этой работе авторы 

пишут: «В предлагаемой вниманию читателей книге впервые в обобщенном 

виде раскрыта огромная разносторонняя деятельность Коммунистической 

партии Таджикистана в годы Великой Отечественной войны»2. Мы разделяем 

эту оценку. Авторы в данной работе на основе вышедших трудов и статей, 

преимущественно в гражданском аспекте, показали участие таджикского 

народа в Великой Отечественной войне. Большая заслуга публикации 

принадлежит ее редактору Л.П. Сечкиной  как ведущему специалисту по этой 

проблематике.  

Интерес представляют статьи и вторая и третья главы диссертации 

кандидата исторических наук М. Шералиева. Ценность их заключается в 

том, что широко использованы материалы партийного архива таджикского 

филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, периодической 

печати военных лет. Позднее М. Шералиев в своей книге, вышедшей в свет в 

1985 году, уже более глубоко и разносторонне с научной точки зрения 

охватил методы идеологической работы Компартии Таджикистана в годы 

Великой Отечественной войны.  

                                                      
1 Шералиев М. Идеологическая работа Коммунистической партии Таджикистана в годы Великой  

Отечественной войны (на материалах партийной организации Таджикистана)-Душанбе: Дониш, 1985.С.3-22 
2 Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны.- Душанбе, 1983.- С. 2 
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В книге «Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана»1 

авторы не ставили перед собой цель всесторонне охватить все проблемы 

многогранной деятельности Компартии Таджикистана за годы войны. 

Значение многочисленных научных и популярных работ, монографии, 

брошюр, статей доктора исторических наук Л.П. Сечкиной очень трудно 

переоценить. В течение многих лет Л.П. Сечкина в различных издательствах 

выпустила работы, которые посвящены теме участия таджикского народа в 

Великой Отечественной войне. В 1985 году издательство «Маориф» 

выпустило в свет книгу Л.П.Сечкиной «Твои герои, Таджикистан». В котором 

впервые автор наиболее подробно приводит материал о 63-х Героях 

Советского Союза из Таджикистана. Книга результат многолетнего 

исследования автора о Героях Советского Союза из Таджикистана, она 

заслуживает огромного внимания широких кругов читателей. 2 

Изучение историографии Великой Отечественной войны значительно 

усилилось с начала 1960-х годов. Здесь в первую очередь следует отметить 

вышедшие двумя изданиями «Очерки истории Коммунистической партии 

Таджикистана» (1946 и 1968гг.). VI глава книги содержит сведения о массово-

политической работе, о роли средств массовой информации, о деятельности 

писателей и работников искусства. Однако отсутствие в главе специального 

раздела об идеологической работе не позволило авторам представить 

обобщенный, цельный материал по данному вопросу. Указанный недостаток 

был устранен во втором томе третьего издания «Очерков истории 

Коммунистической партии Таджикистана»3. 

Деятельность Компартии Таджикистана в годы Великой Отечественной 

войны впервые в обобщенном виде раскрыта в коллективной монографии В 

центре внимания исследователей находятся вопросы перестройки народного 

хозяйства республики на военный лад, мобилизации материальных и людских 

                                                      
1 См.: Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны (июнь 1941-1945гг.) 

// Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана.- Т.II (1938-1983гг.).-Душанбе:Ирфон, 

1984.- С. 71-129. 
2 Сечкина Л.П. Твои герои, Таджикистан.- Душанбе: Ирфон, 1985.- 240 с.  
3 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана.- Т. II (1938-1983гг.).- Душанбе: Ирфон, 1984. 
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ресурсов, организации разносторонней помощи фронту. В отдельной главе на 

большом фактическом материале обобщена идеологическая работа Компартии 

Таджикистана в годы войны.  

В многотомной «Истории таджикского народа»1 содержатся ценные 

сведения о роли периодической печати, литературы и искусства в период 

войны. Отдельные материалы по теме содержатся в коллективных и 

индивидуальных монографиях, посвященных истории Советского 

Таджикистана и его партийной организации.  

Весомым вкладом в историографию Таджикистана периода Великой  

Отечественной войны стал сборник, изданный к 30-летию Победы. В сборник  

вошли статьи о массово-политической работе в Таджикистане в годы войны, 

вкладе писателей и работников искусства в победу над врагом. В нем включен 

историографический обзор «Таджикистан в годы Великой Отечественной 

войны»2 Р. Масова, а также подготовленная сотрудниками Центральной 

научной библиотеки АН Таджикской ССР Л.В. Турсуновой и И.В. Батуровой 

библиография «Таджикистан в период Великой Отечественной войны».  

В трудах Л.П. Сечкиной, подробно рассматриваются такие вопросы, как 

деятельность культурно-просветительных учреждений, роль средств массовой 

информации, литературы и искусства, вклад ученых республики в дело 

победы над врагом3. 

В работах Дж. Усмонова и М. Рахмонова также рассматриваются 

вопросы идеологической работы.4 Так, в монографии Дж. Усмонова 

                                                      
1 История таджикского народа, т. III, кн..2. М.: Наука, 1965. 
2 Советский Таджикистан в Отечественной войне (1941-1945 гг.). Сб. ст. Душанбе: Дониш, 1975 
3 Сечкина Л.П. Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной войны. - Труды АН 

Таджикской ССР, т. XXV. Сталинабад: Изд-во АН Тадж ССР, 1960; Она же. Участие трудящихся 

Таджикистана в совместной борьбе народов СССР против немецко-фашистских захватчиков.- В сб. ст.: О 

дружбе таджикского народа с другими народами СССР. Душанбе: Дониш. 1967. 
4Усмонов Дж. Печать Таджикской ССР в период Великой Отечественной войны. Душанбе: ТГУ им. В. И. 

Ленина, 1962; Он же. В годы великой битвы (Очерк о деятельности Компартии Таджикистана в период 

Великой Отечественной войны). Душанбе: Таджикгосиздат, 1963; Рахмонов М. Организаторская и 

политическая деятельность Компартии Таджикистана в период Великой 

Отечественной войны: Канд. дисс.- Душанбе, 1966; Он же. Роль Компартии Таджикистана в улучшении 

работы культурно-просветительных учреждений в период Великой Отечественной войны.- Учен. Зап. 

Душанбинского гос. Пед. Ин-та им. Т.Г. Шевченко, кафедра ист. КПСС, т. 64. Душанбе, 1969; Он же. Хама 

барои фронт, хама барои галаба! («Все для фронта, все для победы!»). Душанбе: Ирфон, 1973-125с 
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приводятся ценные сведения о роли газет в проведении идейно-политической 

работы среди трудящихся масс. В другой работе указанного автора много 

внимания уделено идейно-политической работе среди трудящихся, причем 

автор рассматривает ее особенности на разных этапах войны и среди 

различных социальных групп населения.  

Правда, при небольшом объеме монографии и широком круге затронутых 

вопросов, Дж. Усмонов, естественно, не имел возможности раскрыть их с 

достаточной полнотой. Это относится также к монографии и диссертационной 

работе М. Рахмонова.  

Деятельность Компартии Таджикистана по военно-патриотическому 

воспитанию трудящихся исследована Г.А. Болотовым1. К сожалению, в его 

диссертации основное внимание уделяется массовой военно-оборонной 

работе, а не идеологической деятельности Компартии.  

Среди историко-партийных работ следует отметить кандидатскую 

диссертацию М. Махкамовой2. Во второй главе указанной работы 

«Деятельность партийной организации Таджикистана по повышению 

трудовой и общественно-политической активности женщин» анализируются 

многообразные формы и  методы идейно-политической работы среди женщин.  

Таким образом, в исторической литературе, посвященной проблеме 

идеологической и массово-политической работы партийных и общественно-

политических организаций Таджикистана в годы Великой Отечественной 

войны, можно выделить три основных принципиальных подхода к 

рассмотрению рассматриваемого вопроса: 

1. Комплексное исследование идеологической и массово-политической 

работы во всех ее составных частях на различных этапах Великой 

Отечественной войны (в соответствии с общепринятой периодизацией) дает 

возможность наиболее глубоко раскрыть связь идеологической работы с 

                                                      
1Болотов Г.А Деятельность Коммунистической партии Таджикистана по военно-патриотическому 

воспитанию трудящихся (1939-1945 гг.): Дисс. канд. ист. наук. Душанбе, 1971.  
2 Махкамова М. «Коммунистическая партия Таджикистана – организатор трудового подвига женщин в 

промышленности в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» (Душанбе, 1982)  
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политическими и военно-хозяйственными мероприятиями Коммунистической 

партии и Советского правительства, показать диалектику ее изменения на 

разных этапах войны.  

2. Исследование идеологической и массово-политической работы 

партийных и общественно-политических организаций Таджикистана в годы 

Великой Отечественной войны среди различных социальных групп населения, 

своеобразие форм и методов ее проведения среди рабочего класса, колхозного 

крестьянства, интеллигенции позволяет глубже раскрыть влияние 

деологической работы на возникновение и развитие новых форм 

социалистического соревнования, повышение производительности труда и 

максимальное использование внутренних резервов. Вместе с тем, такой 

подход приводит к расчленению на части основных форм и направлений 

идеологической работы, не дает о них цельного представления. 

3. На наш взгляд, в работах сравнительно небольшого объема и 

посвященных отдельным районам или областям республики, целесообразно 

рассматривать идеологическую и массово-политическую работу партийных и 

общественно-политических организаций Таджикистана по основным ее 

видам (пропаганда, агитация), а также средствам, формам и методам позволяет 

более обстоятельно изучить использование партийными организациями 

основных видов и форм идейно-политической работы и вместе с тем 

проследить динамику их изменения, совершенствования на протяжении 

войны. 
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ГЛАВА 2. СОВЕТСКАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

ПРОБЛЕМ УЧАСТИЯ ТАДЖИКИСТАНЦЕВ В СРАЖЕНИИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

 

§1. Военно-историческая наука об участия посланцев Таджикистана 

в боях начального периода Великой Отечественной войны. 

 

Полнота исследования истории Великой Отечественной войны может 

быть достигнута только тогда, когда будет достигнуто хронологически 

последовательное рассмотрение и анализ происходивших процессов и 

явлений. Лишь при этом условии можно правильно определить роль и место в 

войне того или иного конкретного события. Великая Отечественная война, 

которая продлилась очень долго с 22 июня 1941года по 9 мая 1945 года и не 

могла протекать в один период, охватывает несколько этапов, связанные с 

климатическими, военными, экономическими, международными и тактико-

стратегическими ситуациями. Но военные ситуации были основными 

показателями в определении его периодов и этапов. В советской военной, 

партийной и исторической науке можно встретить десятки вариантов 

периодизации истории Великой Отечественной войны. Имеющаяся 

переодизация войны приемлема, то ест: 

1) начальный период (22.06.1941г. – 18 ноября 1942г.); 

2) период коренного перелома (ноябрь 1942г. – декабрь 1943 г.); 

3) период полного освобождения оккупированных территорий СССР, стран 

Восточной и Юго-Восточной Европы от фашистской Германии (1944г.- 9мая 

1945г). 

Цель упоминания о существовании разновидностей периодизации хода 

Великой Отечественной войны в том, что, не зная эти особенности, трудно 

будет ориентироваться как историку, так и читателю в определении того или 

иного аспекта историографии рассматриваемого вопроса. Исходя, из этой 

особенности и сложилась литература по истории Великой Отечественной 

войны СССР. 
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Во всех исследованиях советских историков в освещении истории 

начального периода Великой Отечественной войны можно заметить два 

основных вопроса: героическое отражение натиска сильного врага и 

вынужденного отступления советских войск. 

В советской исторической литературе существует и другие точки зрения 

об этапах начального периода сражений, которые исходили от историков 

пограничных войск, родов войск, фронтов. На наш взгляд этот вопрос 

нуждается в более глубокой разработке. Так как некоторые историки битву за 

Москву определяют как самостоятельный этап начального периода войны, а 

другие как третий этап начального периода Великой Отечественной войны. 

Следует констатировать то, что, хотя по истории Великой Отечественной 

войны существует более 20тыс. публикаций, но еще остались вопросы, 

которые нуждаются в более глубокой разработке. Такое состояние союзной 

историографии начального периода Великой Отечественной войны отразилась 

и на историографию участия таджикистанцев в начальном этапе войны. 

Одной из особенностей таджикистанской историографии Великой 

Отечественной войны является и то, что историки на протяжении изучения 

истории Великой Отечественной войны никогда с вопросами теории не 

занимались. Существующая литература исключительно освещает в лучшем 

случае общее положение фронта или освещаемого событий участка. Причины 

этого явления известны: во-первых, для историков Таджикистана основной 

вопрос – это отражение участие воинов на войне, а не весь вопрос проблемы; 

во – вторых, освещаемые вопросы или эпизод боевых действий советских 

войск уже были освещены союзной историографией. Таджикистанскому 

историку нужно было освещать роль и долю участия посланцев республики в 

этих сражениях. Таджикистанской историографии начального периода 

Великой Отечественной войны всегда было свойственно изучение истории 

участия и подвига их представителей. 

Таким образом, литература о ратном подвиге таджикистанцев на фронтах 

начального этапа Великой Отечественной войны, во-первых, не так 



82 

 

многообразна, и во-вторых, больше всего они имеют героическо- 

патриотическое направленность. В этом значении, т.е. в оценке общей 

направленности советской исторической литературы о Великой 

Отечественной войны мы полностью солидарны с оценкой В.С. Шумихиным, 

хотя он имеет в виду общесоюзную литературу1. 

В любом случае, литература об участии таджикистанцев в Великой 

Отечественной войне, обширная и многообразная: от газетных статей до 

диссертационных работ. Однако литература по истории начального этапа 

первого периода: 22 июня – август 1941 года незначительна. Этот      период 

войны нуждается в более глубоком и всестороннем исследовании. 

Как известно, до начала Великой Отечественной войны, 

военнослужащие из Таджикистана служили на всех частях  бывшего СССР, в 

том числе на западной его границе, в Белоруссии и Бессарабии (Молдова). 

Поэтому судьба этих воинов было связана с судьбой и участию всех войск, 

дислоцированных на западных границах СССР. В этом согласны все историки 

Таджикистана. 

Историкам известен ратный подвиг советского воина в первые часы, дни и 

недели войны. До наших дней еще остались ненаписанные страницы героизма 

этого начала и отступления. Мы убеждены, что среди миллиона отступающих 

и десятки тысяч без патронных автоматов, пулеметов, пушек, танков, даже без 

стрелкового оружия были и представители Таджикистана. И они также 

совершали тот же подвиг что и россияне, украинцы, белорусы и др. История 

их подвигов написали представители всех видов наук: история (партийная, 

военная, гражданская), философия, литература,  журналистика, мемуаристика, 

политология и другие.   

В работах таджикских историков2 Б. Гафурова, А. Кобилова, А. 

                                                      
1 Шумихин В.С. Современная историография о героизме советских воинов в Великой Отечественной 

войне // Историография Великой Отечественной войны.- М.: Наука, 1980.-С.127-134. 
2 Великая Отечественная Советского народа (указатель литературы). М.: всесоюзная книжная палата, 

1941; Великая Отечественная война (указатель литературы). – М.: Государственная библиотека им. 

В.И.Ленина, 1942-1945; Комсомол в Великой Отечественной войне (указатель литературы). – М.: 

Государственная библиотека им. В.И.Ленина, 1944; Победа Советских вооруженных сил в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945годы (указатель литературы). – М.: Государственная библиотека им. 
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Рустамова, Б. Искандарова, Л.П. Сечкиной, А.Н. Секретова начальный этап 

участия таджикистанцев в Великой Отечественной войне освещен очень 

коротко и фактически по несколько фраз с указанием также нескольких 

фамилий и в нескольких сражениях.  

Военной тематикой в Таджикистане занимались более 100 человек. 

Защищено 25 диссертаций по общественно-политическим и историческим 

наукам, 5 диссертаций о поэзии, прозе, литературе и публистистики в годы 

Великой Отечественной войны. По теме Таджикистан в годы Великой 

Отечественной войне опубликовано несколько десятков монографий, 

несколько сот научных и научно-популярных сообщений и более тысячей 

статей, однако начальный период истории остается не восполненным. Только 

в диссертации Х.А. Шарипова на примере воинов Согдийской области сделана 

попытка, как-то составить хронологию событий военных действий на период 

июнь-июль 1941г. 

Первыми исследователями участия таджикистанцев на фронтах Великой 

Отечественной войны были Б. Гафуров и Н. Прохоров1. В их книге подробно 

освещён история вероломного нападения немецко-фашистских захватчиков, 

трудности в отражении вторжения врагов, но без имени.  

Теперь выступает конкретные люди от имени всех пограничников, застав, 

линии начавшегося фронта. Приводятся некоторые примеры, как в начале 

войны, так и с событий уже глубоко отступивших войск. В частности, в 

коллективной работе Б. Гафурова и Н. Прохорова, А. Рустамова и Б. 

Искандарова как первых исследователей  вопроса участия таджикистанцев в 

Великой Отечественной войны, так и в последующих историков. Если 

считать, что работа Б.Гафурова и Н. Прохорова больше всего имело задачу 

патриотического. характера и еще не были собраны архивные материалы, то к 

                                                                                                                                                                              
В.И.Ленина, 1955; Таджикистан в Великой Отечественной войне Советского Союза (рекомендательная  

указатель литературы). – Душанбе. Библиотека им. А.Фирдавси, 1975; Турсунова Л.В., Батурова И.В.  

Таджикистан в период Великой Отечественной войны (1941-1945г.г.) // Советский Таджикистан в 

Великой Отечественной войне.-Душанбе: Дониш, 1975; Славное шести десятилетие.–Душанбе,1984;  
1Гафуров Б, Прохоров Н.. Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей Родины. - 

Сталининабад. Полиграфкомбинат ТаджССР,1993. -С. 321-347 
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началу 50-х годов ХХв архивы были.  

Однако в работах А. Рустамова и Б. Искандарова1 изданной в 1954 году 

считали, что по тогдашней традиции военнослужащие из Таджикистана 

служили во всех военных округах СССР. Поэтому нападению германского 

вермахта на протяжении более трёх тысячи километров на западной границе, 

как на суше, так и на воде и в воздухе встретили и таджикистанцы. Что 

касается освещению участия воинов таджикистанцев в начальном этапе 

Великой Отечественной войны лучше всего обратить на авторов, которые 

худо или хорошо исследовали начальный этап войны. 

Отечественной историографии 1940-1980гг., как и союзной в разработке 

истории начального этапа Великой Отечественной войны характерны 

статейные (газетно-журнальные) общие работы, мемуаристика и научные 

исследования, диссертационные работы. Одними из первых об участии 

таджикистанцев в сражениях начального этапа Великой Отечественной войны 

писали журналисты, писатели, историки и политические деятели2, как Н. 

Тихонов, Л. Лямов, С. Улугзаде, Е. Журбин, Б. Гафуров, Н. Прохоров, С. Гехт, 

П. Лукницкий, Д. Мждовский, Д. Шерали и другие.  

Во многих информациях названной автором есть фамилии иногда 

направлении, но без конкретной даты. Поэтому, исследователю историку 

трудно определить, когда в начальном этапе войны происходило событие. Да 

и у авторов задачи и цели были другие. Их не интересовало, когда это 

происходило, а надо было рассказать о самом фронте.  Такое видение 

историзма герои начального этапа Великой Отечественной войны можно 

заметить в работе историков периода войны, в том числе в работе Б. Гафурова 

и Н. Прохорова, А. Рустамова и Б. Искандарова, С. Халиковой и других3. 

                                                      
1 Искандаров Б., Рустамов А. Подвиги воинов Таджикистана на фронтах Великой  Отечественной войны 

// Материалы и истории таджикского народа в советский период.- Душанбе: Таджгосиздат, 1954.- С.319  
2 См.: Караев Ф. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны в исторической литературе 60- 

80г.г. ХХ века. Душанбе: Деваштич, 2005. – С.45 
3 Гафуров Б., Прохоров Н. Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей Родины.- 

Сталининабад: Госиздат, 1944. Б.Искандарова, А.Рустамов. Подвиги  воинов  Таджикистана  на фронтах 

Великой Отечественной войны// Материалы и истории Советского Таджикистана.- Сталининабад: 

госиздат, 1954. – С.317-347; Халикова С. Женщины Советского Таджикистана.– Сталинабад: Госиздат, 

1949.- С.39- 45. 
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Следует отметить, что освещение начального этапа участия таджикистанцев 

было не для истории, а для пропаганды и агитации ратных подвигов, 

моральной подготовкой солдат к подвигам, а потом для истории. Даже в двух 

книгах, изданные в 1954 и 1957гг., предназначенные массовому читателю, не 

встречаются имена  участников таджикистанцев начального этапа войны.1 

Хотя 1950-е годы в таджикистанской историографии изучение истории 

участия посланцев Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны 

считается наиболее плодотворными годами, что с этим надо согласиться, 

однако история участия таджикистанцев в начальном периоде этой войны 

оставалась мало изученной. Этот пробел советская таджикистанская 

историография и не восполнила до сих пор. Однако попытки  были.  

Например,  автора  третьего  тома  второй  книги  «История таджикского  

народа»  (1965г.), «Очерки истории коммунистической партии Таджикистана» 

(1964, 1968, 1980, 1984) и другие многочисленные издания, посвященные 

Таджикистана и Великой Отечественной войне. Также в 1960-1990гг. военная 

тематика Великой Отечественной войны стала темой более 20 кандидатских 

и докторских диссертаций, но пробел оставался пробелом, которого не 

восполнил и диссертация Х.А. Шарипова, хотя в нем можно прочесть 

фамилии нескольких десятков участников начального этапа (июнь-июль 

1944г.) войны. Например, он сообщает, что в составе 98-го Любоильской 

заставе врага встретили таджикистанцы Х. Абдуллоев, Садриддин 

Имомиддинов, Муллобобо Кадыров, Абдулло Кадыров2. В Туринском 

погранотряде, в составе которого было много таджиков, но не называет 

фамилии. А в книге «Очерки…» упоминается фамилия А. Ходжибаева.3 

Стояли на пограничных рубежах Западной Украины таджикистанцы 234-го 

                                                      
1 Материалы к истории таджикского народа в советский период.-  Сталинабад:  Таджикгосиздат, 1954.- С 

311-347; Иркаев М., Николаев Ю., Шарипов Л. Очерк истории Советского Таджикистана. – Сталинабад: 

Таджикгосиздат, 1957. – С. 325-334. 
2 Шарипов Х.А. Участие воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны  

(1941-1945г.г.).- Рукопись дисс. На соиск.учен.степ.к.и.н.-Душанбе, 1989.-Л.46; Его же: Диляш 

пурчасарат.-С.29; его же Дозорные западных рубежей.- Киев: Политиздат Украины, 1984.-С.86-88. 
3 Очерки истории коммунистической партии ТаджикистанаюТ.2.- Душанбе: Ирфон,1984.- С.121-122 
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стрелкового полка1 Рахмат Джураев, Абдувахид Халиков, Якубджон Юсупов, 

Ашурбой Балтаев, Абдурасул Вахобов. 

На подступах к Львову Великая Отечественная война в районе Ровва- 

Русский сражались более 400 представителей из Согда в составе 141-го 

стрелковой дивизии, путь отступления которых проходил по Тернополю, 

Наростени и Бердичеву, в Брестской крепости сражался пулеметчик   Хайдаров, 

вспоминает Т. Хидиров. 2 

На основе сохранившихся документаций о зачислении призывников Х. 

Шарипову удалось установить, что 31 марта 1940г. из Ходжента был 

отправлен в состав 125-го стрелкового полка, который в первый день войны 

защищал Восточный фронт и Инженерную казарму Северных ворот крепости. 

В этом списке 64 представителя Согда. В Беловежской пуще встретили врага 

бойцы 49-й стрелковой дивизии таджикистанцы И. Гомгаров, Акобир 

Махмудов (Канибадам). В Заполярье в районе Кролиярвы приняли боевое 

крещение Усмон Исмаилов, Усмон Додобаев, Махмуд Рузиев, В.Сербулов, 

Нуглон Тенгурин, Джалил Джахонов. Михаил Свиридов, А. Рахимов, Н. 

Покаев, К.Ахунов и еще 40 фамилий в составе 122-й стрелковой дивизии – 

пишет Х.А. Шарипов3. В этом бою было подбито 40 танков и до 6 тысяч 

неприятелей. 3 июля 1942 года героически погиб в воздушном бою летчик – 

наблюдатель бомбардировщик Абдурахматов Артык из Ленинабадского 

района4.  

После преобразования Таджикского филиала АН СССР в АН Таджикской 

ССР в научно-исследовательском плане Института истории, археологии и 

этнографии была включена тематика истории Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны с целевой аспирантурой, где были подкреплены 

официальные лица: А. Кабилов, Дж. Усманов, А. Рустамов, Г. Долгонос, Л. 

                                                      
1 Шарипов Х.А. Участие воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны 

(1941-1945г.г.).-С.47. 
2 Бойцы вспоминают минувшие войны. – Ташкент: Узбекистан, 1974.- С.13 
3 Шарипов Х.А. Участие воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны  

(1941-1945г.г.).- Рукопись дисс. На соиск.учен.степ.к.и.н.- Душанбе, 1989.-Л.49. 
4 Бойцы вспоминают минувшие войны. – Ташкент: Узбекистан, 1974.- С.13 
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Сечкина. До начала 60-х годов только А. Рустамов и Л. Сечкина в своих 

работах включали вопрос участия таджикистанцев в боях. В частности Л. 

Сечкина в своей монографии писала:1  «Воины  – таджики, находившиеся к 

началу войны в рядах Советской армии, приняли боевое крещение в боях на 

границе, так 22 июня 1941 года артиллерист А. Ходжибаев под Шауляем, К. 

Хушвахтов в Бессарабии, Т. Одилов под Ленинградом».  

Географию сражений и число участников Л. Сечкина увеличила в своей 

статье, опубликованной в 1975г. В частности она называет бой под Львовом 

(Х. Кенджаев), в Севастополе и Одессе И. Бобоходжаева, В. Лебедева, А. 

Тошматова, на Западной Украине Эргаша  Рузиева, который был награжден 

высшей наградой Монгольской Народной Республики «Полярной звездой» 2.  

Тематика подвига таджикистанцев в начальном этапе Великой 

Отечественной войны у Сечкиной включена в её монографии «Таджикистан в 

годы Великой Отечественной войны», изданной в 1989 году. Автором были 

приведены примеры подвигов таджикистанцев на подступах Москвы. В этой 

монографии рассказано о 20 подвигах  таджикистанцев на 2-х страницах3.  

Участие таджикистанцев в начальном периоде Великой Отечественной 

войны отражался в историко-партийной литературе,  в  частности   в  «Очерки  

истории   Коммунистической  партии Таджикистана», изданные в 1964,1968 и 

1984гг. В издании 1964 года о начальном этапе войны (июнь – июль) никаких 

данных нет. Но и во втором издании (1968г.) об участии таджикистанцев, хотя 

говорится уже выделенным самостоятельным параграфом, тоже данных по 

июнь–июль 1941 года нет. С первых дней войны посланцы Таджикистана 

героически сражались на полях битвы, проявляя доблесть и мужество. Где, 

что, когда до начала Московского сражения ничего нет. Читаем: только в 

третьем дополнительном издании даются некоторые данные, которые мы 

решили полностью цитировать: «Плечом к плечу с русскими, украинцами, 

                                                      
1 Сечкина Л.П. Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной войны.- 

Сталинабад: АН ТаджССР, 1960.- С.13-15. 
2 Сечкина Л.П. Вклад Таджикского народа в победу над фашистской Германией // Советский 

Таджикистан в годы Отечественной войны.-Душанбе: Дониш, 1975.-С.6-7. 
3 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.-Душанбе: Дониш,1989.-С.195- 196. 
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казахами, грузинами, представителями других народов СССР храбро 

сражались за Советскую Отчизну и таджикские воины, защищая каждую пядь 

советской земли. В героическую летопись Отечественной войны яркой 

страницей вошла оборона Брестской крепости. И среди тех, кто встретил 

войну в первые дни в районе Бреста, были А. Абдувалиев из Ленинабада 

(Ходжанда – Ф.К.), О. Рахмонов из Гиссара, А. Махмудов из Канибадама». 

Война застала А. Ходжибаева в г. Таурассе (Немен), где он служил 

артиллеристом в одной из частей Красной Армии. С группой бойцов он 

сдерживал натиск врага до тех пор, пока не был получен приказ об отходе. 

Под г. Шауляем батарее А. Ходжибаева было поручено прикрывать отход 

советских войск через железнодорожный мост1. Одним из п рвых под Львовом 

принял на себя внезапные удары врага полк, в котором служил артиллерист 

Ходи Кенжаев...2 

6 июля 1941 г. совершил героический подвиг М. Ибрагимов из Ура- Тюбе 

(Истаравшан - Ф.К.).3 В первый день войны орудийный расчет Э. Рузиева из 

Ленинабадского (Ходжентского – Ф.К.) кишлака Ява (Ёва – Ф.К.) уничтожил 

несколько вражеских автомашин. Враг наседал, и артиллеристы попали в 

окружение. Возглавив группу из 11 бойцов, Э. Рузиев 13 суток пробивался на 

восток по территории, занятой врагами... и вернулись в свою дивизию4. 

В первых боях с гитлеровцами, почти на самой границе участвовали 

многие сыны Таджикистана, и среди них политрук А. Сабиров, рядовой А. 

Хушвахтов, танкист А. Каландаров, наводчик орудия Г. Нуров, участник  боев 

с белофиннами Ш. Назаров и другие5. 

С развитием исторической науки и увеличением ее тематики как 

Таджикистан в годы Великой Отечественной войны историография участие 

таджикистанцев в сражения на фронтах обогатился и источниковедческая его 

база, которые привели более полному освещению истории вопроса. Хотя 

                                                      
1 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 1964. – С.211 
2 Имя на обелиске // Известия. – 1974.- 26 сент. 
3 Лесков Л. Мухаммади Ибрагимов. - Сталинабад. - Тосиздат-Тадж.ССР, 1946. с.26. 
4 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. - Т.2. Душанбе: Ирфон, 1982-с.121 
5 Там же. С.121 
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история участия таджикистанцев в сражениях Великой Отечественной войны 

в 1950-1960гг. уже была темой     научно-исследовательской, но еще не было 

издано специальной работе.  

Все же, история участия таджикистанцев в начальном этапе войне 

эпизодически отражались. Например, один из крупных знатоков истории 

Таджикистана в период Великой Отечественной войны профессор С.А. 

Рахимов в своей монографии участия таджикистанцев излагает с 22 июня 

1941г. с Бреста, на примере бойца 125-го стрелкового полка М.В. 

Абдувалиева1. 

23 июня в бой вступил Амирали Саидбеков - командир 129 стрелковой 

роты 329-го полка, но без указа местности.2 На наше недоразумение является 

дата, указанная в книге Рахимова С.А. о Абдукадыре Рахимова об участии его 

в Смоленском сражении. Автор пишет: «Уроженец Канибадама Абдукадыр 

Рахимов в 1942 году был призван в Красную армию из Ленинабада. В битве 

под Смоленском он своим орудием победил 2 вражеских танка, но был тяжело 

ранен…, очнулся, оказался в плену».3 Ведь битва за Смоленск в период 

отступления происходил в июле “августе 1941 года, а за освобождение 

Смоленска в сентябре 1943 года. Историкам придется это уточнять. Также 

известно, что в Смоленском сражении пали смертью храбрых таджикистанцы 

Рустам Абдуллаев, Джума Абдуллоев, К.Абдуллоев, Давлат Абдурашитов, 

Абдубони Абдушукуров, Бобохон Авгонов, Давлат Тадоев, Рузимат Авдиев, 

Уктам Атоев, Изатулло Абдураимов, Баходур Асоев, Маматкул Алимов, 

Сафар Асламов, Бекмурод Алиев, Ашур Артыков, Турсун Алиев, Абдукарим 

Акаев, Парда Алиев.4 К этим именам в Смоленском сражении Х.Н. Шарипов 

добавил фамилии Давлата Ахмедова. “В боях за Смоленск отличился Давлат 

Ахмедов. Расчет артиллеристов под командованием Ахмедова в течении 5-ти 

суток не допускал врага овладеть железнодорожным узлом Рудней”.5 В 

                                                      
1 Рахимов С.А. Таджикистан – кузница победы. – Душанбе: Эчод.2005.- С.380 
2 Рахимов С.А. Там же. –С.386  
3 История СССР. Вторая серия. Т.10. – М.: Наука, 1979. - С.45-48 и 382 
4 Книга памяти.- Душанбе: Деваштич, 2005. – С.23-37 
5 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны.- Л.59 
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Харькове стойкостью и выдержкой проявили Гани Закиров и Каюм 

Мирзонаров. “В  сентябрьском  сражении  отличился  под  Харьковом  Каюм 

Мирзонаров. Он вместе с Гани Закировым в течении 2-х дней отбивали 

немецкие атаки.»1.  

В боях под Львовым  участвовал сержант Ходи Кенжаев (Кинжаев), 

который показал отличную боевую выучку и прекрасное знание своего 

орудия, стреляла по врагам. Л.П. Сечкина упоминает имя Х. Кенжаева 

(Кинжаев) но без указание место сражении2.  

В подступах Одессы сражались воины-таджикисанцы в составе 157-й 

стрелковой дивизии: Р. Исмаилов, А. Азимов, Дж. Назаров, М. Давлатов, К. 

Нажмутдинов, М. Раджабов, Г. Мухамадиев3. 

О подвиге Н. Алиеве, в августе–сентябре 1941г., сообщают Б. Горбатов и 

А.Н. Секретов. В одной из очередных разведках с целью добычи данных о 

противнике, будучи раненым, Н. Алиев отказался от эвакуации пока не 

доложил своему командиру. За эту отвагу получил орден Красной звезды4. 

В ходе боев за прикрытие Москвы 6 июля 1941 года совершил 

героический подвиг Мухаммади Ибрагимов из Ура-Тюбе.5 Мест боёв нет, 

название подразделений «Н» части. Также не называют место событий. 

Авторы «Очерки   истории Коммунистической партии Таджикистана»,  но 

четко излагают события. «Орудие, наводчиком которого он (М. Ибрагимов) 

был, в течение четырех часов вел тяжелый бой с фашистами. Один за другим 

погибшего товарищи, Ибрагимов продолжал стрелять один. Гитлеровцы 

потеряли в этом бою 16 автомашин и 6 танков». Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 31 августа 1941 года Мухаммади Ибрагимов за 

проявленный героизм первым среди таджиков в дни Великой Отечественной 

                                                      
1 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана.-Т.2.-Душанбе: Ирфон, 1984.- С.12 
2 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.- Душанбе: Дониш, 1989.- С.194 
3 Секретов А.Н. Войны – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне.– 

Душанбе: Дониш,1978, - С.15 
4 Правда – 1941.- 28 сентября 
5 Гафуров Б., Прохоров Н. Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей Родины. – 

Сталинабад, 1943. – С.205; 
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войны был награжден орденом Ленина.1. Эта цитата полностью совпадает с 

данными Л.П. Сечкиной.  

Такого же текста информация авторов книги «Коммунистическая партия 

Таджикистана в период Великой Отечественной войны», изданная в 1983 

году.  В  тексте  пишется: «6  июля  1941  года совершил героический подвиг 

Мухаммади Ибрагимов (из Ура-Тюбе). Орудие, наводчиком которого он был, 

в течение четырех часов велся тяжелый бой с фашистами. Один за другим 

погибали его товарищи, и тогда Ибрагимов продолжал стрелять один. 

Гитлеровцы потеряли 16 автомашин и 6 танков»2. В этой неясности поставил 

точку Шарипов Х.А. в своей диссертации отмечает, что «3 июля в районе 

Плещеницы северо-восточнее Минска бессмертный подвиг совершил 

наводчик 202-го артполка 50-й стрелковой дивизии Мухаммади Ибрагимов»3.  

Историк Г. Шерматов в своих публикациях подробно излагает боевой 

путь лад 17 (20) Таджикский горно-кавалерийская дивизия под 

командованием генерала Л.М. Доватора в сражениях при обороне Москвы в 

сентября-декабря 1941г. Генерал Л.М. Доватор по преставлению Г.К. Жукова 

был удостоен звания Героя Советского Союза.4    

Характерными особенностями историографии начального периода 

участия таджикистанцев является её эпизодичность освещении событий. 

Например,  в  книге  «Очерки  истории»  отмечается: «В  первый  день  войны 

орудийный расчет Эргаша Рузиева (Согд) уничтожил несколько вражеских 

автомашин. Артиллеристы попали в окружение. Рузиев возглавил группу из 

11 бойцов, 13 суток пробивался на восток по территории, занятой врагами. 

На своем пути они уничтожили склад с боеприпасами, пулеметную точку, 

несколько десятки  гитлеровцев и вернулись к своей дивизии»5.  

                                                      
1 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана.– Т.2.- Душанбе: Инфон, 1984. –С.122; 
2 Коммунистической партии Таджикистана в период Великой Отечественной войны. – Душанбе: Инфон, 

1983.- С.262 
3 Шарипов Х.А. Участие воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны  

(1941-1945 гг.): Дисс. канд. ист. наук.- Душанбе, 1989.- Л.55 
4 Шерматов Г.А. Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане, в боях против вермахта. 1941 – 

1942. Хроника боевых действий. Душанбе: Орбита, 2017. 100с.; Он же. Война и победа. Таджикистан в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Душанбе - Рязань: Лит. фонд Айни; Изд. дом Айни, 2020.  
5 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. – Т.2.- Душанбе: Инфон, 1984. – С.122; 
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Войну моряк С. Музафаров встретил на Черном море, где служил на 

эскадронном миноносце «Решительный»1. Касымджан  Шарипов  на  границе,  

пишет  А.Н.  Секретов, правда называет воинскую часть - знаменитую 25 

Чапаевскую дивизию, но где известно.2  

Рулевым на 124 катере в Северном флоте служили и встретили войну 

Хуршед Пулатов и старший лейтенант Сангинов. В их задачу входили 

минирование подступов к берегам и взрывание плавающих средств врага3. 

Из наших отрывистых примеров - рассказов становится ясным, что от 

Черного моря до берегов Ледовитого океана протянется линия фронта и на 

всей её протяженности можно найти представителей Таджикистана, которые 

встретили войну с первых дней его начала. И главное то, что плечо к плечу с 

другими народами СССР храбро сражались и таджикские воины.  

В героическую летопись Отечественной войны яркой страницей вошла 

оборона  Брестской крепости, где сражались посланцы Таджикистана А. 

Абдувалиев (Ходжент), О. Рахмонов (Гиссар), А. Махмудов (Канибадам)4. 

Если учесть   участников   воинских   частей первых сражений, то 

становиться ясно, что в числе первых участников были пограничники и воины 

пограничных округов, в которых служили воины – таджикистанцы. Они 

стояли на смерть на своих рубежах. Мы назовем имена лишь некоторых из 

тех, кто был призван на действительную военную службу из Таджикистана до 

войны и оказался участником первых кровопролитных боев на границе. Это – 

А. Абдувалиев, А. Махмудов, Б. Назаров, Е. Капорушкин, О. Авдиев, А. 

Собиров, А. Мерзляков, К. Хушвахтов, А. Каландаров, Х. Джураев, Я. 

Юсупов, И. Кислицин, Х. Кинжаев, А. Вахобов и                          другие, пишет Л.П. 

Сечкина.5   

В обороне Севастополя участвовали посланцы Таджикистана С. 

                                                      
1 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945.- Душанбе: Дониш, 1989.-

С.195 
2 Секретов А.Н. Войны -  посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне. – 

Душанбе: Дониш,1978, - С.15 
3 Нечаев В. Долг/ Бессмертие. –Душанбе: Инфон, 1965. – С.118 - 130 
4 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана.–Т.2.- Душанбе: Инфон, 1984. – С.121-122; 
5 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945.- Душанбе., 1989.- С.194; 
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Турахонов, С. Болтаев, И. Мирзоев, А. Исломов, Р. Мирзоалиев, К. Караев,  

Н. Мингалиев, участники первых дней войны в Заполярий, в Карельском 

полуострове Вахида Наджмуддинова и Родика Салимова из Хатлонской 

области сообщают автора «Книги памяти»1.  

Курбана Бечатова (Бегматов–Ф.К.) и Мухитдина Рахимова - участников2 

Брестской обороны без не каких-либо пояснений упоминает А.Н. Секретов.  

Такого же содержания текст книги «Коммунистическая партия 

Таджикистана в период Великой Отечественной войны». В частности,   

пишется: «В   историческую   летопись   Великой   Отечественной войны яркой 

страницей вошла героическая оборона Брестской крепости. Небольшой 

гарнизон с невиданным упорством сражался до середины июля. Среди тех, кто 

встретил войну в районе Бреста, были и воины–таджикистанцы А. Абдувалиев 

(из Ленинабада), А. Махмудов (из Канибадама), О. Рахмонов (из Гиссара), 

И.В. Гончаров (из Душанбе)»3. 

Молодые войны из Таджикистана. Проходившие действительную 

службу в рядах Красной армии на западной границе, приняли участие в боях 

сразу же в первые часы войны. 22 июня 1941г. вступили в бой артиллерист А. 

Ходжибаев, политрук А. Собиров, рядовой К. Хушвахтов, артиллерист Эргаш 

Рузиев, участник боев с белофиннами Ш. Назаров. Первый танк наводчик 

орудии Гафур Нуров подбил на пограничной реке Пруш 23 июня 1941 года.4 В 

первых боях с гитлеровцами, почти на самой границе участвовали многие 

силы Таджикистана, среди них политрук А. Собиров, рядовой К. Хушвахтов, 

танкист А. Каландаров, наводчик орудия Г. Нуров, участник боев с 

белофиннами Ш. Назаров и другие.5 

Несколько вражеских автомашин уничтожил в первый же день войны 

                                                      
1 Книга памяти ИПИ (Институт политических исследований) РТ.Т.1.- Душанбе: Девоштич, 2005.- 

С.75.331,456., Т.2.- С.-115,186,360 
2 Секретов А.Н. Войны–посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне.  С.15 
3 Коммунистическая партия Таджикистана  в период Великой Отечественной войны.- Душанбе: 

Инфон,1983.-С.262. 
4 Гафуров Б., Прохоров Н. Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей родины. – 

Сталинабад: Полиграфкомбинат ТССР, 1943.- С.208;  
5 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. – Т.2.- Душанбе: Ирфон, 1984. – С.122;  
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расчет Эргаша Рузиева – бывшего учителя из Ленинабадского кишлака Ява. 

Затем его часть попала в окружение. Тринадцать суток горстка бойцов, 

возглавляемая Рузиевым, пробиралась на восток, взорвав на пути вражеский 

склад боеприпасов, уничтожив пулеметную точку и захватив четырех 

фашистов в плен, вышла к своим, отмечано в книге «Коммунистическая 

партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны»1. Эта 

информация до наших дней является одной из подробных в военной 

биографии Э. Рузиева.  

Секретов А.Н. в своей монографии, изданной в 1978г., на одной странице 

излагал историю участия таджикистанцев в сражениях начального этапа 

войны. Основными героями работы Секретова А.Н. были таджикистанцы на 

Одесском направлении (Р. Назаров, А. Азимов, Д. Назаров, М. Давлатов, Н. 

Наджмудинов, М. Раджабов, М. Бобоев, Г. Мухамадиев); на Брестском 

направлении (В.Д. Дятлов, Курбон Бегматов, М. Рахимов) и подвиг Назара 

Алиева неизвестном направлении в котором был награжден орденом Красной 

звезды.2 Имена, которые называет автор в других книгах и исследованиях не 

встречаются хотя место Одесское направление, сражение упоминались и в 

других работах. Выходит, что он, так или иначе, увеличил число (фамилии) 

участников начального этапа Великой Отечественной войны.  

К известным именам участников одесской обороны, авторы книги «Книга 

памяти» добавили новые имена: Шариф Аминов и Турмад Нарватаев из 

Пархара, Бостон Тагаев и Х. Файзов из Кзил-Мазара, Я.А. Сальников из 

Пянджа. Хабибулло Кадыров из Дангары, С.С. Кравченко, А.Н. Томилин из 

Шаартуза.3 

К этим имена можно добавить имена, приведенные в диссертации 

Шарипова Х.А. В частности, он пишет: «В бою за Одессу из Согда принимали 

                                                      
1 Коммунистической партии Таджикистана в период Великой Отечественной войны.- Душанбе: 

Инфон, 1983. – С.202. 
2 Секретов А.Н. Войны – посланцы советского  Таджикистана в Великой  Отечественной войне. – 

Душанбе: Дониш. 1978. – С.15-17 
3 Шарипов Х.А. Участие воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войне 

(1941-1945г.г.): Дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. – Душанбе, 1989.- Л. 57 
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участие в составе 95-й Молдавской стрелковой дивизии 72 воина. Бой 

продолжался 72 суток, 14 таджикистанцев были награждены наградами. 

Орден Красной звезды получил Абдувохид Эргашев»1.  

Из книги «Книга памяти» можно прочесть защитниках обороны Одессы. 

Из 21 защищенных диссертаций по проблеме Таджикистан в годы 

Великой Отечественной войны, только диссертации  Шарипова Х.А. и 

Шерматова Г. посвящена участию таджикистанцев в бытвах и сражениях 

Великой Отечественной войны. В 5-и диссертациях Ю. Саидасанова, А. 

Рустамова, Л.П. Сечкиной, А. Турсунова, М. Бобоханова имеются главы и 

параграфы об участии коммунистов, комсомолов, учителей в военных 

сражениях Великой Отечественной войны. Но только в работе Л.П. Сечкиной 

(она изданную монографию защитила в качестве диссертации) упоминается о 

воинах – таджикистанцев в начальном этапе войны. Также в диссертации М. 

Бобоханова со ссылкой на Л.П. Сечкиной упоминается имя Э. Рузиева.  

Что касается диссертации Ю.Саидасанова, то в параграфе 3 первой главы 

«Подвиги посланцев Памира на фронтах Великой Отечественной войны» 

(стр.28-33) о начальном этапе войны ни одного примера нет. Таким образом, в 

таджикистанской историографии вопрос участия таджикистанцев в начальном 

этапе (июнь-сентябрь 1941г.) остается мало изученным вопросом и этапом, 

который нуждается в специальном изучении. При всем желании, если собрать 

всю имеющуюся в литературе информацию об участии таджикистанцев в 

начальном периоде Великой Отечественной войны. Историю цельной 

хронологии войны создать (написать) будет очень трудно. Этот пробел можно 

компенсировать только привлечением архивных, музейных, литературных 

материалов.  

Как мы заметили в таджикской историографии грань между под этапами 

отпора и вынужденного отступления советских войск трудно определяемый и 

даже трудно замечаемый. Более того, автора не ставят грань между отпора в 

                                                      
1 Книга памяти.– Душанбе: Деваштич, 2005.- Т.1. С.75,331., Т.2. – С.115,186. 
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начальном этапе и планомерно вынужденного перед превосходящими силами 

врага отступлении. Известно, что Советские войска по всему фронту, кроме 

планомерного вынужденного отступления и принимали контрудары, с тем 

чтобы, хотя задержать, приурочить быстрого движения немецко-фашистских 

войск. Как это было под Минском, Дубне, Новогород– Волынске, Бобруйск, 

Орше, Жлобине, Смоленске и др.1  

В период военно-стратегической обороны (июль – сентябрь 1941г.). Из 

всех упомянутых авторов, только Х.А. Шарипов пишет об участии 

таджикистанцев на Киевском направлении и Е. Александров «Великий луг». 

За Киев сражался Дододшои Сайфуллаев. В боях 4 и 5-го августа 1941 года 

вблизи села Тайное, в критический момент, когда враг окружил и мог 

захватить батарею. Замполит Сайфуллаева личным примером, криком ура 

повел за собой разведчиков и связистов и отбил врага, но сам погиб. 

Посмертно был награжден орденом Ленина»2.  

Под Великим Луком героически погиб Саид Бободжанов. «Этот солдат 

ходил в штыковую атаку. Этот солдат видел перед собой стальные громады 

фашистских танков, попиравшие родную землю, и он не дрогнул, не отступил. 

Бутылками с горючей смесью встретил он бронированные чудовища…» 

пишет о нем журналист из Пскова Е. Александров.3  

В протяжении двух предыдущих военных компаний отступлений (22.06.- 

20.07.1941г.) и стратегической обороны (20.07-ноябрь 1941г.). Ставкой 

Верховного Главнокомандующего, штабами фронтов и войск разрабатывались 

планы: отражение и отбросы за черту границы (22.06.–29.08.1941г.); 

остановить врага (июль-август 1941г.); период стратегической обороны 

(август–сентябрь 1941г.), которые оказались не выполнимые и сентябрь–

ноябрьские и декабрь (1941г.) – апрельские 1942г.  

Второй этап стратегической обороны (июль-ноябрь 1941г.) первого 

                                                      
1 История СССР. Вторая серия.-Т.10- М: Наука, 1973. – С.19-28, 40-52. 
2 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны.  – 

Л.56 
3 Ленинабадская правда, 1966, февраль 23 
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периода Великой Отечественной войны охватывает период с июля по конец 

октября 1941г. Характеризуется как этап военно-стратегического направления 

в период общего наступления немецко-фашистских войск и главные его 

направление на Москву, Ленинград и Киев, где соединялись два тактически 

наступательных плана   вермахта: «Барбаросса» и «Тайфун».  

История этого этапа хорошо изучена советской военной, партийной и 

исторической наукой. События этого этапа составляют главы, параграфы и 

сотни диссертаций, тысячи статей и книг, многотомные издания.  

Таджикистанская историография истории участия таджикистанцев в 

Московском сражении охватывает все названные вопросы. Это сложилось по 

причине того, что Таджикистан как союзная республика входила в состав 

СССР не как просто союзная республика со своими национальными 

особенностями, а больше всего как равноправная во всех отношениях, правах 

и обязанностях. СССР считался Родиной таджикистанцев, а Таджикистан 

частью СССР. Поэтому оборона Москвы и была оборона Таджикистана. 

Оборона подступов и городов Москвы была священным долгом, как для 

русских, так и для таджикистанцев. Поэтому таджикистанцы как россияне 

вступили в борьбу с фашизмом уже не как русские, таджики и другие 

конкретные народы, а как советский народ. Вся история 1930-х годов и начало 

второй мировой войны  утверждают, что уже к началу Великой Отечественной 

войне начался процесс образования нового общественного и народного 

сознания – советского (социалистического) общности и народа. Если мы не 

признаем или не будем учитывать этот тезис с наши понятие о принцах 

победы под Москвой или в Великой Отечественной войне, наши выводы 

будут и останутся конъектурными. 

Таджикистанской историографии характерен идеи советской 

(социалистической) общности советских людей и национальности. Эта 

общность прослеживается в культуре, науке, форме мышления, трудовой 

деятельности и в реальной жизни советских людей.   

Таджикистанская советская историческая наука как часть исторической 



98 

 

науки СССР на вопросы истории Московской битвы смотрит как на вопрос 

важный судьбоносной для всего народа СССР. Поэтому и в таджикистанской 

историографии московское сражение имеет общесоюзное форму ведения: с 

точки зрения военной стратегии разделяется на периоды вынужденного, но и 

планомерного отступления, организации обороны на период и отпор врага. В 

этих периодах проводились различные операции и контрудары, подготовка и 

проведение контрнаступлений, и разгром основных сил противника в   

Московский боевой район.  

В советской и вообще в таджикистанской историографии и литературе 

вообще этот период не только не выделен как самостоятельный этап, но и еще 

конкретного материала найти не так уж просто. Данные об участии 

таджикистанцев в сентябрьских – октябрьских сражениях 1941г. в 

диссертациях и в других монографических изданиях таких, как «Очерки 

истории Коммунистической Партии Таджикистана», «История таджикского 

народа» можно найти, но из них составить историю событий не так просто. 

Советская историография второго этапа Великой Отечественной войны очень 

богата. Более 16 тысяч книг (на 1975г.), научных, научно-популярных статей, 

изданные в отдельные книгах, сборниках и журналах.1 Защищено более 1000 

диссертаций за 1946-1995гг.2  

Известно, что перед советским командованием еще с 22 июня – с начала 

немецко-фашистского вторжения встал вопрос об организации отпора. 

Первым вопросом было – остановить стремительное наступление врага, 

которое не трудно было определить главное направление его удара. Это центр 

– на Москву, Север – на Ленинград (Санкт-Петербург) и Юг-Киев. План 

молниеносной войны (Барбаросса) в общих чертах советскому командованию 

был известен. По известным причинам, как не удалось Советскому Союзу 

еще на границе разрушить этот план, так и противнику не удалось 

молниеносному его осуществлению.3  

                                                      
1 См.: История Великой Отечественной войны. – М.: Наука, 1980. – С. 16; 
2 См.: Рахимов С.А. Таджикистан - кузница победы. – Душанбе: Эчод, 2005.- С.7 
3 История Второй мировой войны. – В 12 томах. – Т.4. – М: Наука.1975; 



99 

 

В таджикистанской историографии история разработки планов военных 

компаний и в особенности 1941 года, также освещается с момента принятия 

специального решения о защите рубежей столицы – города Москвы.1 

Основные вопросы истории Московского военного сражения 1941–1942гг. 

являются вопросы обороны подступов к Москве, оборона и  битва за Москву, 

наступление за ликвидацию угроз Москвы, победы под Москвой и героизм 

советского солдата.  

Вопросы отступления советских войск по направлению действий группы 

немеско - фашистских войск под кодовыми названиями «Центр» и 

«Тайфун» отражены в работах Б. Гафурова и Н. Прохорова, Нежинского, Б. 

Искандарова и А. Рустамова, А. Кобилова, Л.П. Сечкиной, А.Н. Секретова, С. 

Абдуллоева, в очерках и материалах по истории таджикского народа изданные 

в 1950гг., в  трехтомной  книге  «История  таджикского  народа».2.  

Во  всех названных работах в общих чертах говорится об вынужденном 

отступлении, но мало говориться о героической схватке советских войск в том 

числе таджикских (таджикистанских) воин. Если учесть то, что 

таджикистанцы в советские времена знали русский язык, то история 

отступления советских войск таджикскому читателю остался бы неизвестным. 

Историю того отступления таджикистанцы знали из русских изданий.  

Второй этап первого периода Великой Отечественной войны Советского 

Союза в советской историографии определен с начала Московских сражений с 

29 сентября 1941 года по октябрь 1942 года и называется этапом начала 

московской битвы. Этот этап даже стал названием сражений в учебниках и 

                                                      
1 История Великой Отечественной войны Советского Союза.– В 6-ти томах. Т.2.–М.:  Госполитиздат, 

1962. С-158. 
2 Гафуров Б., Прохоров Н. Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей Родины.- 

Сталинабад, 1944.- С.34-39; Нежинский В. Сыны Таджикистана.- Сталинабад,  1946.-  С.7-9; Искандаров 

Б. , Рустамов А. Подвиги воинов Таджикистана на  фронтах  Великой  Отечественной войны Советского 

Союза// Материалы к истории таджикского народа в советский период.- Сталинабад,1954.-С.312-314; 

Кабилов А. Интеллигенция республики в годы Великой Отечественной войны// Коммунист 

Таджикистана. – 1966.- №7.- С29-30; Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.- 

Душанбе: Дониш,1998.- С. 194-195; Секретов А.Н. Войны – посланцы Светского Таджикистана в 

Великой Отечественной войне.- Душанбе:Дониш, 1978.- С.15-16; Абдуллоев С. Ленинабадская область 

Тадж ССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945г.г.). Диссертация на соисканшанбие 

учен.степ. К.И.Н.- Душанбе, 1985.- Л.16-17., Очерки истории Советского Таджикистана.- Сталинабад, 

1957.- С.325-330; История Таджикского народа. – Т.3.- кн.2.- М: Наука, 1965. – С.60-61. 
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хрестоматиях названиями битв: битва за Москву, битва под Москвой, 

Московская битва, контрнаступление советских войск, начало перелома в 

Великой Отечественной войне, начало перелома во второй мировой войне. 

Название этих сражений сначала сложится еще в ходе самой войны и были 

кодами военных компаний и операций, прозвучавшие в государственном 

комитете. 

История участия таджикистанцев в московском сражении освещена в 

газетных статьях октябрь 1941 – апрель 1942гг.1 и к юбилеем великой битвы, 

что вошло в летопись газетных статей 1941- 2014 гг.. Эти статьи о подвигах 

Назара Алиева и Мухаммади Ибрагимове, подвиги которых стали примерами 

многих исследований всего ХХ века2.  В таджикистанской историографии 

четкого определения начала Московской битвы определить трудно. Исходя из 

заглавия работ, некоторые авторы начало Московского сражения определяют 

с события падения Киева (27 сентября), другие с завершением Смоленского 

сражения (10.09.1941года). В военно-исторической литературе можно 

встретить такие названия как начало  обороны Москвы, подступы к Москве, в 

географию которого включают Смоленск на западе, Брянск и Тулу на юго-

западе, Калугу на северо-западе. Есть еще наименования подмосковное 

сражение, в географию которого включают Тулу, Брянск, Калугу и все города 

Московской области. В любом случае, в этих наименованиях включают время 

военных действий, которые начались в сентябре 1941г. 

В освещении истории участия таджикистанцев в ходе московских 

сражений историки больше всего опирались на историю поступков 

участников войны, а не на историю вопроса обороны, контрнаступления или 

наступления. Поэтому большинство материалов изложенных в различных 

                                                      
1 Правда. Орган ЦК КПСС и Совет Министров СССР. – 1941. Июль31; август15; сентябрь 2. 
 В советское время ежегодно выходил сборник “Газетно – журнальных статей” за…. Год. Также 

выходили с печати библиографии по Великой Отечественной войне в целом и отдельных сражений,  

даже персональные библиографии об участниках Великой Отечественной войны в книгах “Календарь  

памятных дат”. Эти издания издавались союзными и республиканскими библиотеками. 
2 Нежинский В. Силы Таджикистана. – Сталинабад, 1946. – С.13; Рахим Хошим. Мы вспоминаем его 

добром. – в кн.: Бесмертие. – Душанбе, 1965. – С.42-43; Таджикский народ в борьбе за советскую 

Родину.– 



101 

 

видах публикаций имеют публистически-информативный характер. Многое из 

информации имеют географию, но не имеют дату. Имеет дату, не имеет 

географию. Например, в таком капитальном труде как «История таджикского 

народа» первого периода в отечественную войну определяет июнь 1941г.- 

ноябрь 1942 года и делит его на московское и волжское1, что ни как не 

вписывается в союзную определение этапов Великой Отечественной войны. А 

что касается участия таджикистанцев, то рассказанные события даются без 

названия фронта, компании, маневра. Есть общее название при отступлении, 

при наступлении, при разведки в датах (иногда без названия местности) 

иногда с названием местности, но без даты. Например, так, «Ценной огромных 

усилий и больших потерь врагу удалось к осени 1941г. в плотную подойти к 

Москве. В боях на подступах к Москве, на каждом рубеже советские войны 

дрались с необыкновенным упорством и стойкостью. Среди сражавшихся 

здесь были и тысячи посланцев Таджикистана, в их числе М. Махкамов, А. 

Ачилов, И. Обидов, Ш. Ахмеджанов, Р. Мавлюдов, А. Редин, А. Юсупов, В. 

Амелькин, С. Мухаббатов, Б. Назаров, Б. Дустов, Э. Юлдашев и другие, 

читаем у Л.П. Сечкиной.2    

Или   «В   первые   месяцы   войны,   несмотря   на упорное сопротивление 

советских войск и большие потери, фашистская армия далеко продвинулась в 

глубину нашей страны. К осени 1941 года главные силы гитлеровской армии 

были брошены на захват Москвы… В ноябре 1941 года на    помощь  

защитникам Москвы из Таджикистана прибыла  20-я Краснознаменная ордена 

Ленина горно-кавалерийская дивизия… и принимала участие в боях против 

вражеской группировки на подступах к столице. 23 ноября дивизия под 

командованием полковника А. Ставенкова прикрыла марш-маневр главных 

сил корпуса из района восточнее Волоколамска в район Солнечногорска, где 

наступали танковые и пехотные соединения противника. Здесь части корпуса 

атаковали вражеские позиции и сорвали наступление крупной группировки 

                                                      
1 История таджикского народа. – в 3-х томах 5-ти книгах. – Т.3- кн.2. – М.: Наука, 1963. – С.55-69 
2 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.196 
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фашистских войск на Москву. В конце ноября противник стянул крупные 

силы на Ленинградском шоссе и продвинувшись на Москву, создали угрозу 

окружения кавалерийского корпуса… основная тяжесть прорыва выпала на 

долю 20-й кавалерийской дивизии, оборонявшиеся на левом фланге 

корпуса…. Советские кавалеристы прорвали вражеское окружение и заняли 

оборону на новом участке. С этого рубежа  части  корпуса  не  отступали  ни  

на  шаг, - приводится  в  «Истории таджикского народа».1 

В этих книгах история московских сражений отражена исходя из 

событий происходящие действительно связанные с московским бое 

участком, а на не с конкретными операциями. А в другие капитальные труды 

по истории коммунистической партии Таджикистана, история московских 

битв изложена в контексте общего положения страны (СССР), республики, 

фронтов Великой Отечественной войны, западного фронта, московских 

сражений вместе.  Например, авторы книги «Очерки истории 

коммунистической партии Таджикистана» изданной на русском языке в 1964 

году и переизданной на таджикском языке в 1969г., историю Великой 

Отечественной войны излагали для общей аудитории (читателя): партийца, без 

партийца, интеллигенцию, рабочего, колхозника. Это его назначение и 

определил текст изложения. Поэтому и история московских сражений 

отражена с уже известной логики, что как не было трудно, все же победа.  

Эта   логика и определила содержание текста. Оно излагает военные 

действия,  происходящие в направлении к Москве, под Москвой и за Москвой 

очень коротко: «С первых дней Великой Отечественной войны 

таджикистанцы на полях сражений показывали героизм, мужество и 

стойкость», без имен и места сражений. В тексте упоминаются фамилии с их 

прежними должностями: комсомолец А. Пирмухаммазаде, управляющий 

стройконторы Душанбинской области Д.Н. Кратов, колхозник сельхозартели 

имени Чкалова Куйбышевского р-на (ныне Абдурахмони Джами) С. Рахматов, 

рабочий винзавода г.Ура-Тюбе (ныне Истаравшан – Ф. Караев), артиллерист 

                                                      
1 История таджикского народа. – Т.3. – кн.2. – М: Наука, 1963. – С.61 
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Мухаммад Зубков, майоры Бросалов и Чикулин, коммунист Б. Искандаров, 

колхозник из   сельхозартели   имени  «Коминтерна»  Кизил-Мазарского   района   

снайпер   Р. Мамадов.1 

А в дополненном издании «Очерки», которое считается капитальным 

изданием московской битве уделено чуть больше – одна страница текста. В 

частности, приводится, что ожесточенный бой разгорелся на дальних 

подступах к Москве. На защиту столицы встала вся страна. В конце октября к 

героическим защитникам Москвы присоединились бойцы «… 20-й 

Краснознаменная и ордена Ленина горно-кавалерийская дивизия, прибывшая 

под Москву в ноябре 1941 года из Таджикистана. Боевое крещение дивизия 

получила в ходе тяжелых оборонительных боев в Клинско-Солнечногорском 

направлении. Дивизия прикрыла марш маневр главных сил корпуса из района 

восточнее Волоколамска в район Солнечногорска, где наступали танковые и 

пехотные соединения противника. Здесь части корпуса атаковали вражеские 

укрепленные позиции и сорвали наступление группировки фашистских войск 

на Москву. Дивизия провела ряд успешных операций по ликвидации 

вражеских частей и освобождению населенных пунктов. Многие бойцы и 

командиры этой дивизии прославились в боях за нашу столицу. Особое 

бесстрашие и мужество проявила группа бойцов комендантского взвода 103-

го Гиссарского полка. Они сдержали натиск проникших в расположение 

штаба полка трех вражеских танков с десантом автоматчиков. Все 

одиннадцать героев погибли, уничтожив при этом до 40 гитлеровцев и 

подорвав три танка…. За образцовое выполнение боевых заданий под 

Москвой более 150 бойцов, командиров и политработников 20-й дивизии 

были удостоены правительственных наград.2  

Ноябрьские-декабрьские сражения таджикистанцев в составе 20-й 

кавалерийской дивизии на Волоколамском – Солнечногорском направлении 

северо-запада Москвы, притом без определенной историей. В частности, 

                                                      
1 Очерки истории коммунистической партии Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 1969. – С.251-252. 
2 Очерки истории коммунистической партии Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 1984. – С.122-123 
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«Дивизия провела ряд успешных операций по ликвидации вражеских частей и 

освобождению населенных пунктов» конкретики только в упоминании 

сражения группы бойцов комендантского 203-го Гиссарского полка против 

ворвавшихся групп немцев в расположение штаба полка.1  

В этом «Очерке» также упоминаются имена таджикистанцев воевавших в 

составе других военных подразделений. В частности, упоминаются фамилии 

Б. Искандаров, И. Обидов, Р. Джалилов, М. Махкамов, А. Редькин, В. 

Амелькин, Юлдашев, Н. Юсупов, А. Пирмухаммад–заде, А. Ачилов, Ш. 

Ахмеджанов. В «Очерке» упомянуты коммунисты или вступившие в партию 

накануне схватки. Авторы привели заявление М. Якубова.2  

Более подробно (уже на 3-х страницах) историю участия таджикистанцев 

в московском бое участке представляет книга «Коммунистическая партия 

Таджикистана в период Великой Отечественной войны», изданной в 1983г. В 

книге авторы писали о планах, как немцы, так и СССР, некоторые новые 

названия места сражений и имена. Например, название сил Жетятано, 

Чербово, Ордино, Терехово; участников В.И. Сапунова, К. Тарасова, М. 

Шахсанова, С. Саидова; некоторые конкретные даты, как дату первого 

наступления немцев на Москву (30.09.1941г.) и второго наступления (16 

ноября); дату объявления города Москвы на осадном положении (19.10.1941г.) 

и др.3 

Историографию участия таджикистанцев в московском сражении 

дополняет работа А.Н. Секретова. Приведенные им эпизоды как по географии 

так и по именам нигде больше не встречаются. Он рассказывает о событии 

происходившее 17 ноября вблизи села Лебяжье с 2-ым эскадроном 22 

кавполка под командованием политрука А.А. Троицкого и упоминает имена 

С.И. Фурсова, И.В. Галаганова, Е.П. Ерманова, И.П. Лазовой, В.Ф. Субычева, 

                                                      
1 Там же.-С.128. 
2 Там же. –С. 134. 
3 Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны.-Душанбе, 1983–С.263-64 
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Т.М. Володина, Х. Джураева, У. Саидова1.  Все эти события, даты, имена 

приведенные в названных книгах относятся к периоду октября–ноябрьским 

сражениям в подступах к Москве. Однако по ним трудно ориентироваться о 

каком сражении и за что идет речь.  

Московскому сражению посвятил 3-и страницы своей монографии, 

называя имена таджиков в составе Понфиловской дивизии в Дубасеново Х. 

Шарипов и Сайфуддин Рахматов в февральских сражениях на Минском 

шоссе, также о М. Ибрагимове без даты и местности, только называя под 

Москвой на какой - то дороге ведущей в Москву. Здесь же автор приводит 

фамилии участников Р. Мамадова, С. Рахматова, Абдуллоева, Р.  Назарова, М. 

Якубова,    А. Пирмухаммад- заде. Подробно излагает поступки Раджаба 

Мамадова, что он с 9 февраля по 1 апреля (в ходе наступательных операций) 

из своей снайперской винтовки уничтожил 52 противника. 2 

На сегодняшний день самым полным источником по истории участия 

таджикистанцев в московском сражении остаются данные воспоминания Д.Н. 

Кратова.3 Он в полу художественном и полуисторическом жанре излагал 

общие планы врага и советского командования, историю московского 

сражения на примере 20-й дивизии в составе 3-го кавалерийского корпуса. Из 

его повествования можно составить хронологию и географию боев на северо-  

западном театре московского сражения. Приводятся десятки имен местности, 

сотни имен воинов участников, много сражений, удачи, потери. В частности 

имена генералов-легенд Доватора, Панфилова, Курсакова, Тавлиева, которых 

хорошо знает таджикские читатели ХХ века. Московские сражения 

отражались и в книгах руководителей партий и правительства республики.  

В 1961 году вышла из печати книга секретаря ЦК КП Таджикистана Д.З. 

Протопопова. в частности он на 3-х страницах говорит о событиях 

                                                      
1 Секретов А.Н. Войны–посланцы советского Таджикистана в Великой Отечественной войны. – 

Душанбе: Дониш, 1978. – С.17 
2 Рахимов С.А. Таджикистан – кузница победы. – Душанбе: Эчод, 2005. – С.362-363  
3 Кратов Д.Н. В те  боевые  годы. – Сталинабад:  Таджгосиздат,  1957.– С.19-26; 40 дней в тылу / 

Бессмертие. – Душанбе: Ирфон, 1965, - С.102-117; Он же: Славою богатая. – Сталинабад: Ирфон.1966. 

С.66-73; Он же: Гвардейская дивизия. – Душанбе: Ирфон. 1968. – С.29-34. 
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разворачившие в ноябре 1941г. и феврале 1942г., называет фамилии А. 

Пирмухаммадова, С. Саидова, Бросалова, Чикулина, Зубкова, Мамадова, и о 

20-й дивизии.1 

Участие таджикистанцев в московском сражении нашли своё отражение и 

в диссертационных работах. По тематике Таджикистан в годы Великой 

Отечественной войны защищено 24 диссертации. Однако об участии 

таджикистанцев в битвах Великой Отечественной войны только в 5-ти 

диссертациях можно найти данные2.  

В диссертации Ю.Ш. Саидасанова3 рубеж между битвой за Москву и 

началом Великой Отечественной войной определил Смоленское сражение, т.е. 

июль 1941г. А задачи советских войск в защите Смоленска задержать 

противника дольше к Москве, и приводит фамилий участников Смоленского 

сражения с 18 местностей (районов) области. Битве за Москву посвятил всего в 

трех абзацах (на 15 строках) с приведением 6 фамилий участников без 

названия местности и поступков.  

Более подробно о московском сражении можно прочесть в диссертации 

Х.А. Шарипова. Автором больше всего приведены сведения о сражениях 

с участием таджикистанцев периода октябрь 1941-февраль 1942г. В частности  

он  пишет:  «В  московских  сражениях  принимали  участие  Ахмад Очилов, 

Оймат Мирзоев (оба они панфиловцы)», но без дат и местности. «… под 

Каширой сражались Вахид Абдуллаев, Урунбой Додоходжаев, Хамин 

Рахматов, Александр Совельев, Джебраиль Умаров, Абдугафор Халиков, 

Гафур Нуров, Насыр Бабаджанов, Охунджан Дададжонов; в Туле Азам 

                                                      
1  Протопопов Д.З. Таджикистан в годы священной войны. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1961. – С.18- 21. 
2 Абдуллаев Р. Ленинабадская область Таджикской ССР в годы Великой Отечественной войны (1941- 

1945г.г.). Дисс. На соискание уч.ст. к.н.н. – Душанбе. 1985; Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской 

области на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. – Дисс. На соискание учен.степ. к.и.н. – 

Душанбе, 1989; Караев Ф. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны в исторической 

литературе 60-80г.г. ХХ века. – Дисс. На соискание уче.степ. к.и.н. – Душанбе. 2000; Бобохонов М. 

Трудовые и ратные подвиги учителей Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. – Дисс. На 

соискание учен.степ. к.и.н.. – Душанбе, 1993; Хатлонская область в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945г.г.). – Дисс. На соискание учен.степ. к.и.н. – Душанбе, 2013.-28 с. 
3 Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.–Дисс. на соискание 

учен.степ. к.и.н. – Хорог, 2010. – 29 с. 
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Турабаев»1 пишет автор. Также о контрнаступлении советских войск читаем: 

«Утром 13 декабря в прорыв вводится 20-я ковдивизия на шоссейной дороге 

Истра – Руда». В этом прорыве отличился Рахмат Юсупов (Красная звезда)2.  

«За бой на подступах к столице примеры показывали танкисты: капитан 

Мухитдин Додаджанов, старший лейтенант Султон Карамов. Старшина 

Максуджон Назаров, старшина Пулат Касымов, механик – водитель Сангин 

Файзиев, радист Умар Яхьяев»3.  

При освобождении Можайска отличился Негмат Абдуллаев из Ашта. 

Услыхав мольбу о помощи из горячего сарая, винтовкой выбил забитые 

досками дверь, спас жизни 73-х человек.   

На Калужской земле рота, в которой служил Икром Тухтасинов4, 

натолкнулся на вражеский пулемет, установленный на крыше дома. Он 

обошел, вошел на чердак и в рукопашном бою убил трех и развернул пулемет 

на сторону врага.  

Московская битва в диссертации М. Бабаханова занимает всего более 

двух страниц. Из участников сражений упомянуто также только два имя: 

Ибрагим Обидов (без указания конкретной даты и местности) и Тухта Эркаев 

(с упоминанием шоссе Москва – Варшава без даты). С именем И. Обидова 

больше всего связано события не с военными действиями, а как его раненого 

нашли санитары. С именем Т. Эркаева связаны его командирские (лейтенант-

командир роты, где то на автомагистрали Москва-Варшава) качества.5  

В диссертации Ю.Ш. Саидасанова, так же московские сражения занимают  

пол  листа. «Битва  за  Москву»  была  священная  для  всех  воинов Красной 

Армии. Она длилась семь месяцев, с 30 сентября 1941 года по октябрь 1942 

                                                      
1 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г. – Дисс. На соискание                     учен.степ. к.и.н. – Душанбе, 1989;. – С.62 
2 Муриев Д.З. Правая операция “Тайфун”. – М.: Воениздат, 1966. – С.194 
3 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г. – Дисс. На соискание учен.степ. к.и.н. – Душанбе, 1989;.– С.64, 65  
4 Там же.-С. 66. 
5Бобохонов М. Трудовые и ратные подвиги учителей Таджикистана в годы Великой Отечественной  

войны. – Дисс. На соискание учен.степ. к.и.н.– Душанбе, 1993; - 28с 
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года. В 1941 году в боях на подступах к Москве, отражая натиск врага. 

Героически погибли жители кишлака Поршнев Шугнанского района 

Шозухуров Ш. (1919 г.р.), Гулмирзоев М. (1922 г.р.), Тупчиев Н. (1919 г.р.), 

Маъсумов К. (1920 г.р.), Кишкоров А. (1919 г.р.) и многие другие…  

В боях под Москвой с особым мужеством сражались ураженцы Горно-

Бадахшанской области Таджикистана Б. Искандаров (в последствии академик 

АН Таджикистана), Б. Давлатов, А. Ходжаев, И. Шозодаэронов, Б.Хушвахтов. 

Все названные, кроме Б. Искандарова, названые в научном литературы без 

уточнение воинских подразделений, где они служили. Только называется 

номер подразделения, где служил Б. Искандаров - 113 стрелковая     дивизия. 1  

Во всех изданных работ или проведенных текстов можно сделать только 

один вывод: но, несмотря на крупные потери (поражения), советские войска 

войска не позволили врагу не только захватить, но и окружить Москву. 

Большую роль в этом сыграла умелая тактика советских войск по окружению 

врага, сковавших в в период с 30 сентября по 20 октября 1941г. от 26 до 48 

дивизий противника. Ставка ВГК сумело подтянуть резервы, произвести 

перегруппировку войск, закрыть в обороне 500 километровую 

образовавшуюся брешь, усилить западный фронт, создать новый Калининский 

(Тверской) фронт, заключают авторы. В результате ожесточенных боев враг 

был потрепан, ослаблен и в конце октября начал ощущать перебои в 

обеспечении. Именно в этот чрезвычайно трудный период московского 

сражения к Москве подошли конники знаменитой 20-й горно-ковалерийская 

дивизия из Таджикистана, под ковандованием генерала Б. Доватора и другие 

дивизии из других союзных республик и краев СССР.   

Под Москвой в г. Ярополец сражались таджикистанцы под 

командованием генералом Андропова2. В нем отличился батальон под 

                                                      
1 Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны.-С.76 
2 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе, 1987.– С.196-197; Кратов 

Д.Н. В те боевые годы.–Сталинабад: Таджгосиздат, 1957.– С.26, 36-37; История таджикского народа. – 

Т.3. – кн. 2. – М., 1968. – С.62; Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. – Душанбе: 

Ирфон, 1984. – С.122-123; Секретов А.Н. Войны – посланцы советского Таджикистана в Великой 

Отечественной войне. – Душанбе: Дониш, 1978.–С.16-17; Усмонов Дж. Героический труд таджикского 

народа в годы Великой Отечественной войны.–Сталинабад: Таджгосиздат, 1960. – С.69-70;  
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командованием Салиева.  Этот же бой отражен в одной из статей Д.Н. 

Кратова, где речь идет о боевых действиях 103 Гиссарского кавалерийского 

полка близи деревни Кузнечки, Ново-Гриневки, Никоново, Малое Кропотово. 

Хотя автор не называет дату, но можно предположить, что речь идет о январо-

февральских событиях, так как, именно в это врмя было освобождено село 

Ново–Гриневки. Враг с 15 ноября начал своё второе наступление на Москву. К 

началу декабря они продвинулись на 60-110 км, но исчерпав свой резерв, 

потеряв своё превосходство в живой силе и технике (теперь на 1:1,2), 5-го 

декабря 1941г. были окончательно остановлены.1 

История этих сражений хорошо отражена в союзной историографии. 

Таджико-язычному читателю история московских сражений до сих пор 

остается не прочитанной. Но уверенность советских солдат в победе была. Это 

не трудно понять из письма участника московского сражения А. 

Пирмухаммад-заде родным:2 «Отношение населения к Красной Армии 

изумляет. Я был тронут до глубины души и не знал, как отблагодарить за 

заботу. Они ничего не жалеют для нас – горячий чай, хлеб и  соль, отцовская и 

материнская ласка… С такой армией и с таким народом мы разгромим 

любого врага. Сегодня вместе с группой товарищей, с именем Родины не устал 

я ухожу на выполнение очень ответственного, но столь неопасного задания. 

Если вернусь целым и невредимым – значит, светит моя звезда, а нет – так 

знайте, что я отдал жизнь за свободу нашей отчизны и поминайте меня 

добрым словом»3. 

Здесь речь идет о предстоящим завершающим этапе контрнаступления на 

западном направлении, который начался 8 января. И письмо написано 8 

января. Так как упомянуто слово «сегодня». В мае–июне 1942г. бои шли за  

Крым. В боях у Керчи и Севастополя участвовали таджикистанцы. 17 мая 

                                                                                                                                                                              
1История таджикского народа. – В 6-ти томах. – Т.6. – Душанбе: Империал. групп, Ко//. – С.40-41; 

Артемов А.П. Братский боевой союз народов СССР в Великой Отечественной войне. – М.: 1975. – С.78-

79. 
2 Одинцов А. Генерал Андропов/ Бессмертие. – Душанбе: Ирфон. 1965. – С.176-207.  
3 Кратов Д.Н. В те боевые годы. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1957. – С.26, 36-37; 
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1942г. в ходе переправы раненных прославил себя Ашуров Шермат. Чтобы 

обеспечить благополучную переправу батальонный комиссар Шермат Ашуров 

первым зовом ура повел войска против несколько раз превосходящих сил 

врага, чем обеспечил    переправу1. 

В знаменитом подземном гарнизоне Аджимушкайских Каменоломнях 

участвовали таджики Мирзо Хадишев и Ятим Курбанов, а Д. Носиров, М. 

Раджабов, У. Азизов, С. Мухаммеджанов, Дж. Исмаилов, У. Сабитов, Р. 

Саидов, В. Усмонов, З. Сангинов, Б. Дусматов и др. защищали Севастополь2 . 

Возросшая сила сопротивления советских войск (борьба партизан в тылу 

врага, самоотверженность москвичей, помощь всей страны, против 

подготовленные Ставкой вермахта – 99 новых расчетных дивизий) сыграли 

решающую роль в срыве планов врага. По существу, это была новая 

стратегическая группировка, которая превосходило численности советских 

войск. Начавшися оборонительные сражения под Москвой, обеспечила 

предпосылки для  перехода красной Армии в контрнаступление под Москвой и 

начинается второй этап оборонительно-наступательного плана советских 

войск.  

Известно, что представители Таджикистана служили во всех фронтах. 

Наиболее подробные сведенья об участии таджикистанцев во втором этапе 

московского сражения дают авторы, которые писали о 20-й дивизии и 

авиаторов Таджикистана. Очень ценные сведенья в статье И.А. Плиева. Но       

по фамилиям установить таджикистанцев очень трудно. Названные авторы 

(Кратов Д. и Плиев И.) командиры разного ранга, связанные с 20-й 

ковдивизией и ковбригадой. По их материалам нетрудно составить историю 

участия таджикистанцев в битве под Московой, с 6 ноября 1941 года по 

апрель 1942 года. Так же можно составить карту действий 20-й дивизии. В их 

воспоминаниях есть задачи, даты, места действий, ход событий и результат. 

Приводится сотни названий городов, сел, рек, операций, имен. Их 

                                                      
1 См.: Бессмертие. – Душанбе: Ирфон. 1965. – С.46 
2 Шарипов Х. Участие воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны.–

С.68,69 
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воспоминания близки к историческому очерку, рассказу, чем к 

литературному жанру.1 

8 января 1942 году начался завершающий этап битвы под Москвой. 

Главные события проходили в направлении Ржевска, Вязьмы и Юхнова в 

результате, которого советские войска отбросили врага на 80-250 км. 

Освободили    Московскую и Тульскую области полностью и ряд районов Твери, 

Орла и Смоленска. В связи с этими событиями в таджикистанской 

историографии освещены участия и таджикистанцев. В частности в работах 

Сечкиной Л.П., Секретова А.П. в книгах «Коммунистической партии 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны», «Истории 

таджикского народа» многих других работах.2. 

В таджикистанской историографии московское сражения (декабрь 1941-

апрель1942гг.) как первого цельного отражения событий найти невозможно. 

Эти сражения отражены отрывочно и на основе данных газетных сообщений, 

наградных листов воинов-таджикистанцев или воспоминания участников. В 

принципе вся эпопея декабрь 1941–апрель 1942гг. нашли своё отражение в 

капитальных изданиях. Однако не упоминаются главные вопросы войны 

(наступление, контрнаступление, ввод новых сил, взаимодействия армии…).  

Например, Л.П. Сечкина в своем труде в одном абзаце этот период 

Московского сражения так писала: «5-6 декабря 1941г. войска Калининского, 

Западного и Юго-западного фронтов перешли под Москвой в решительное 

                                                      
1 Кратов Д.Н. В те боевые годы.–Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957.- С.19-26; Его же: Гвардейская 

дивизия. – Душанбе: Ирфон, 1968. – С.29-34; Его же: Славою богатая…. – Душанбе: Ирфон. 1966. – 

С.66-73; Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной  войны.  – Душанбе: 

Ирфон. 1983.– С.263-266; Очерки Истории Коммунистической партии Таджикистана. – Душанбе: 

Ирфон, 1984. – С.122-123; Плиев И.А, Кавалеристы в боях за Москву (битва за Москву. – М.: 

Московский рабочий), 1966. – С.262-282. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой.–М.: 

Воениздат, 1964.-С.63-69, 171-230;  Фалилеев М.Н. Подвиги таджикских авиаторов на фронте и в тылу. // 

Коммунист Таджикистана. – 1970. - №5. – С.69-73; его же: Славные дочери республики // Блокнот 

агитатора. – 1974 - № 22. – С.23. 
2 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1987.; она же 

Вклад таджикского народа в победу над фашистской Германией/ Советский Таджикистан в 

Отечественной войне. – Душанбе: Дониш, 1975; Очерки истории Коммунистической партии 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Ирфон, 1983. – С.265; История 

таджикского народа. – Т.6. – Душанбе: Империал –Групп, 2011; Нежинский В. Сыны Таджикистана. – 

Сталинабад: Таджикгосиздат, 1946. – С.13; Партийно- политическая работа в Советских Вооруженных 

Силах в годы Великой Отечественной войны. – М.: Воениздат, 1963. – С.206-207; Известия. – 1942, - 28 

февраля; Кратов Д. В те боевые годы. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957. – С.16-43; Плиев И.А. 

Ковалеристы в боях за Москву// Битва за Москву. – М.: Московский рабочий, 1966. – С.262-281.  
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контрнаступление и нанесли мощные удары по врагу» 1.                                                                                                             

Далее риторика о войне излагает подвиги и героизм таджикистанцев в 

этих военных операциях. В монографии изданной институтом истории партии 

при ЦК КП Таджикистана в 1983г. об этом периоде Московского сражения 

приводится воспоминания Е.Е. Алексеевского, где говорится «…дивизия 12 

декабря (1941г.-Ф.К.) в ночном бою захватила деревню Терехово и продолжая 

углубляться в тыл немецко-фашистских войск, 14 декабря после упорного боя 

овладела крупным узлом сопротивления противника – деревнями жетятино, 

Чорбово, Ордино, причем атаками в конном строю было порублено до 

батальона пехоты и захвачено большое количество трофеев»2.  

В таком же стиле излагается и история дальнейших событий. В таком же 

плане излагается собития  дальнейшего периода Великой Отечественной 

войны и в монографии «Очерки истории коммунистической партии 

Таджикистана». Даже о декабрско-апрельских событий 1941-1942гг. ни слово 

не упомянуто.  

Л.П. Сечкина в одной юбилейной своей статье пишет: «6-го декабря 

1941г. после упорных оборонительных боев началось мощное 

контрнаступление советских войск под Москвой. Бойцы и командиры 20-й 

кавдивизии провели несколько успешных операций по ликвидации вражеских 

частей и освободили ряд населенных пунктов»3. А, конкретного места 

действий она не указала. 

В дни контрнаступления под Москвой принимали участие и летчики 

Таджикистана. Об этом есть сведения в статье М.Н. Фалилеева4, но без 

конкретной даты и местности. Только упоминается, что доставали нужные 

грузы и провели воздушные разведки. Из перечисленных авиаторов 

Таджикистанского аэрофлота-15 фамилий. Среди авиаторов участников 

                                                      
1 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1987. – С.197 
2 Коммунистической партии Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе:, 1983. – 

С.265. 
3 Сечкина Л.П. Вклад таджикского народа в победу над фашистской Германией/ Советский 

Таджикистан в Отечественной войне. – Душанбе: Дониш, 1975. –С.7 
4 Фалидеев М.Н. Боевые трудовые подвиги авиаторов Таджикистана в годы Великой Отечественной  

войны/ Советский Таджикистан в Отечественной войне. – Душанбе: Дониш,1975. – С.89; 
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московского сражения общеизвестно имя только Смагина А.Г. летавшего на 

легкомоторном самолете.  

В  тексте заявление С. Саидова о вступлении в партию, написано: 

«Хочу  быть  достойным  сыном  таджикского  народа.  Буду высоко держать 

великое знамя коммуниста. Обещаю свое подразделение подготовить к боям с 

фашистами так, как этого требует Родина».1  Это заявление напечатала 

«Известия»  28  февраля2.  Речь  идет  о событиях января–февраля 1942г. 

московского сражения и на северо–западном его направлении, где действовала 

подшефная Таджикистану 20-я кавалерийская дивизия. Об участие 

таджикистанцев в  московском сражении наиболее подробно написал в своих 

воспоминаниях  Кратов Д.Н.3. 

В отечественной историографии значение московских сражений написано 

давольно обширно. Оно полностью совпадает с общесоюзной советской 

историографией. Все историки Таджикистана, писавшие о Великой 

Отечественной войне прямо или, косвенно затрагивали эту проблему. Если 

точнее выразиться они дублируют или цитируют мнения авторитетных 

изданий и историков Великой Отечественной войны. В частности, в 6-ом томе 

капитальном труде по истории таджикского народа, отмечается: «Сражение за 

столицу завершилось блестящей победой советских  вооруженных сил. 

Таджикский народ по праву гордиться тем, что на груди сотен 

таджикистанцев сверкает медаль «За оборону Москвы».  

Победа под Москвой стала результатом широкой целеустремленной 

работы всех органов власти, их неустанной военно–организационной 

деятельности, небывалой стойкости советских людей, дружбы советских 

народов, высокого военного мастерства командиров Красной Армии».  

Более крато изложенно в предшественнике шеститомного, в трехтомнике 

«История таджикского народа». В частности «Советские   войска разгромили 

                                                      
1 См. История таджикского народа. – Т.6. – Душанбе: Империал–Групп, 2011. – С.38 
2 Известия, февраль 28 
3 Кратов Д.Н. В те боевые годы. Сталинабад: Таджгосиздат. – 1957. – С.15-100; его же: Славаю богатая. – 

Душанбе: Ирфон, 1966. – С.51-95; Его же: 40 дней в тылу врага/ Бессмертие. – Душанбе: Ирфон, 1985. – 

С.102-117; его же: Гвардейская дивизия. – Душанбе: Ирфон, 1968. – С.25-30. 
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под Москвой крупные силы немецко–фашистской армии. Это явилось 

решаюшим событием начального периода Великой Отечественной войны, и 

было первым крупным поражением фашистской Германии во второй мировой 

войне. Немецко-фашистская стратегия  «Молниеносной войны» против СССР 

потерпела полный крах. Советские войска захватили инициативу в свои руки 

и перешли в общее наступление на широком фронте»1. Такого же характера 

выводы можно встретить и в других работах по истории участия 

таджикистанцев в Великой Отечественной войне.2 

Что касается диссертационных исследований по тематике и периоду 

Великой Отечественной войны, то, во-первых, вопрос участия 

таджикистанцев в сражениях Великой Отечественной войны не во всех 

диссертациях включен, и во–вторых в 5-ти диссертациях имеющие главы или 

параграфы об участии воинов-таджикистанцев, значение московских 

сражений не отмечены.  

Таким образом, московские сражения завершились первой победой в 

Великой Отечественной войне советского духа беззаветной любви к отчизне, 

которое вобрал в себя также советский патриотизм, любовь к своей Родине, 

дружбу советского народа, духовную и моральную стойкость защитников, 

желанию победить врага, отстоять свою свободу. Однако таджикистанской 

историографии до сих пор не удалось написать цельную историю участия 

таджикистанцев в московской эпопее войны. 

В отечественной историографии истории участия таджикистанцев в 

Ленинградской битве занимает важное место. Это потому, что в памяти 

народов таджикистанцев еще хорошо сохранились всемерные помощи 

ленинградцев в установлении и укреплении советской власти и 

социалистического строительства. Поэтому попасть на Ленинградский рубеж 

                                                      
1 История таджикского народа. – В 3-х томах. – Т.3.кн.2. – М.: Наука, 1965. – С.62 
2 Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны. –  Душанбе: Ирфон, 

1983. – С.266; Усмонов Дж. Указ.раб. – С.70; А.Н.Секретов. Воины – посланцы Советского 

Таджикистана в Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1978. – С.18; Очерки истории 

Коммунистической партии Таджикистана. – Т.2. – Душанбе: Ирфон. 1984. – С.123; Сечкина Л.П. 

Таджикистан в период Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.197 
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войны, можно считать, что это было желание каждого таджикистанца. 

Группа армии «Север» противника (командующий генерал-фельдмаршал 

В. Фон Лееб) 22 июня на 300 км рубеже с Литвой и Белоруссией перешел в 

наступление. Советские войска, сражаясь отступали. Во время этих 

отступлений под Тауросом и Шауляем вступали в бой таджикистанцы 

А.Ходжибаев1, в Прибалтике Мухтор Ёров2. В июло-августовских сражениях 

участвовали и воины таджикистанцы. Еще тогда вся страна знала защитников 

Ленинграда таджикистанцев – снайперов Тешабой Одилова, а с декабря 1941г. 

Ш.Исаева3.  

Основными исследователями истории участия таджикистанцев в боях за 

Ленинград являются С.А. Рахимов, Л.П. Сечкина, А. Рустамов, Б. Искандаров 

и др.  

Так, С.А. Рахимов историю участия таджикистанцев в Ленинградском 

сражении начинает с сентябрьско-октябрьских сражений, с героического 

поступка Шукура Иброгимова, где в одном бою уничтожил 17 врагов, но без 

точной даты и места происшествий. Такого характера информацию дают об 

Абдулове, О. Якубове и Ёргина4. 

В бою за Ленинград прославил себя Шукур Иброгимов, Х. Шарипов на 3-

х листах рассказывает о боевом пути Ш. Иброгимова. Надо отметить, что он 

был представлен к званию Героя Советского Союза Также сражались 

Бободжон Хомидов, Б.Туйчибаев, Михаил Азимов, Иброгим Аюбов, Боир 

Хасанов, Хамид Надыров, Саид Курбонов, Х.Х. Камолов. 5 

В боях на подступах к Ленинграду в литературе упоминаются имена 

Тешабоя Адилова, на самой горячей точки боя на левом берегу Невы в районе 

Невской Дубровки, что происходил в июле-сентябре 1941 года. С декабря 

1941 года участником блокады оказался Ш. Исаев. Защищал подступы к 

                                                      
1 Очерки истории таджикского народа. – Т.2. – Душанбе: Ирфон, 1984. – С.121 
2 Хакимов Н. История таджикского народа. Учебник. – Душанбе: Собириѐн, 2011. – С.127 
3 Рахимов С. Воины – таджики в обороне Ленинграда. – Душанбе: Знание, 1970. – С.28 
4 Там же. – С.16; Сечкина Л. П. Овеянные славою. – Душанбе: Ирфон 1969. – С.26; Рустамов А., 

Искандаров Б. Указ. работа. – С.328 
5 см.: Шарипов Х.А. – Рукопись дисс.. – С.94, 95 
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Ленинграду, и оказались в осаде К. Курбанов из Хорога, Ш. Ибрагимов, Гурез 

Ганиев. В районе Разлива под Ленинградом воевали таджикистанцы М. 

Адамовский, И. Соснин, В. Недошивин, З. Вайнштейн, И. Симаков, А. 

Карасев, Е. Капорушкин, три брата – Бахриддин, Зайниддин и Мухаммад 

Асимовы, А. Якубов, П.И. Ергин, А. Маджнунов, С. Ёфтаков, А. Салимов, В. 

Каримов, М. Наров, Т. Гаврилов, К. Бездольный, А. Мамкин, Ш. Ульмасов, 

читаем  в  «Коммунистическая  партия  Таджикистана  в  годы Великой 

Отечественной войны». Такого характера материалы, приведенные в работе 

Л.П. Сечкиной. Но с добавлением фамилии А. Шасутдинова из Чорух-дайрон, 

П. Султанова из Ховалинга, А. Димитриенко, И. Яковлева, О. Соболева, М. 

Норова - без дат. 1 

Об участии таджикистанцев в начальном эпопее Ленинграда, М.Ф. 

Зикриёева не указала фамилий и даты событий. 

Автора «Очерки…» в списке героев участников Ленинградского 

сражения добавили поступок А. Абдулова – бросавшиеся с кучкой гранат под 

танк. Краткое обобщение всех этих информаций отражено в 6-ти томной 

истории таджикского народа. 

Характерной чертой историографии участия таджикистанцев в сражениях 

Великой Отечественной войны вообще и в Ленинградском является то, что 

подвигах участников больше писали литераторы, чем историки. В частности о 

Тешабои Адилове писали журналисты писатели Аминзода, М. Миршакар, С. 

Улуг-заде, Лукницкий, Гитович, Белоголовцев, Рахимов С. и другие.2  

О подвигах снайпера Ш. Исаева, пулеметчика А. Ризаева, командире К. 

Курбанова и просто участниках начального периода Ленинградского сражения 
                                                      
1 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.-Душанбе:Дониш,1989.-С.201- 202                      
2 Аминзода М. Тешабой/ Бахори дил. – Душанбе:Ирфон, 1964. – С.15; Миршакар М. Касами 

Тешабой/Кулмиѐт. – Ч.1. – Душанбе: Ирфон,1970. – С.183; Ташмухаммедов М. Во имя Родины. – 

Душанбе: Ирфон, 1969. – С.30; Улуг-заде С. Мои Земляки/ Единение. Избр. Статьи очерки. – Душанбе: 

Ирфон, 1962. – С.52-55; Белоголовцов А.Ф. Невский “пяточок” – Л.: Лениниздат, 1970. – С.28-30; 

Султанова З. “Красный дьявол” перехитрил смерть// Памир. – 1971. - №4. – С.82-86; Гитович А.И. 

Тешабою Азимову // Памир. – 1974. - №4. – С.84; Лукницкий П. Клятва верности/ Бессмертие. – 

Душанбе: Ирфон, 1965. – С.71-84; Его же: Ленинградец Тешабой Азимов. – Сталинабад: 

Госиздат.Тадж.ССР., 1944. – С.40; Его жн: Сквозь всю блокаду. – Л.: Лениздат, 1964. – С.90-91; Его же: 

Первые пушки Невского пяточка. – Л.: Лениздат, 1970. – С.28-30; Его же: Невский “пяточок”/ По 

дымному следу. – М.: Воениздат, 1973. – С.22,48-51, 55-58; Рахимов С. Воины-таджики в обороне 

Ленинграда. – Душанбе: Общество “Дониш”, 1969. – С.28-29 
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можно прочесть в новом издании «Истории таджикского народа»1. 

В битвах под Ленинградом принимали участие летчики таджикского 

авиаполка. В составе Авиации Дальнего Действия (АДД) в бомбардировке 

немецких позиций участвовали И.Е. Душкин, Смагина и др2. В Балтийском 

флоте, только в составе 3-й бригады морской пехоты служили 7 таджиков, в 

их числе Х.Х. Камолов3. 

Сталинградская битва или военная компания лето 1942 года и зимы 1943 

года в военной партийной и гражданской историографии и в Ставке 

Верховного главнокомандующего (ВГК) и штабов войск еще в ходе его 

ведении назывался по-разному: Юго–Западнее, Южное направление, Северо-

кавказское Степное, Северокавказское-волжское направление и просто 

Волжское или битва за Волгу. Цель и стратегия немецко-фашистской агрессии 

была: реванш за Москву, отрезать СССР с точки зрения ресурсной – как 

экономической, людской и технической регион и международного значения 

(по замыслу вермахта, если удавалось захватить кавказско-волжского региона, 

то началась бы война Турции и Японии против СССР). 

О историография все это имеетя ввиду. Таджикистанская как союзная и 

нынче Российская историография Великой Отечественной войны время 

Сталинградской битвы определяют с 17 июля 1942г. по 2 февраля 1943г. и 

делят на два этапа: 17 июля-18 ноября 1942г.и 19 ноября 1942г.-2.02.1943г. 

Сталинградская битва – это совокупность оборонительной (17 июля – 18 

ноября 1942 г.) и наступательной (19 ноября 1942г.-2.02.1943г.) операции 

советских войск с целью отстоять Сталинград и разгромить действующую на 

Сталинградском направлении группировку немецко-фашистских войск4. 

В течение первых четырех месяцев весене–летнего сражениях 1943 года 

                                                      
1 История таджикского народа. – Т.6. – Душанбе: Империал – Групп, 2011. – С.43; Шарипов Х. Участие  

воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны.- Л.94 
2 Фалилеев М. Путь в Бессмертие // Комсомолец Таджикистана. – 1972. 24 дек; Его же: Подвиг 

таджикских авиаторов на фронте и в тылу/ Коммунист Таджикистана. – 1970. - №5. – С.69-73; Его же: 

Славные дочери республики (блокнот Агитатора.) – 1974. - №22. – С.23-25 
3 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны.- Л.95  
4 Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны. – Душанбе: Ирфон, 

1983. – С.266-267.  
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советские войска в упорных оборонительных боях сначала в большой 

излучине Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом городе, 

измотали рвавшуюся к Волге мощную вражескую группировку под кодовым 

названием  «Б» и  вынудили  ее  перейти  к  обороне.  В  последующие  два  с 

половиной месяца Красная Армия, перейдя в контрнаступление, разгромила 

войска противника северо - западнее и южнее Сталинграда. Окружила и 

ликвидировала 300-тысячную группировку войск фашистского блока. 

В сражениях Сталинградской битвы с обеих сторон участвовало более 3,6 

млн. человек, более 60200 орудий и минометов, 8850 танков и 7300 

самолетов1. 17 июля 1942г. группа немецко-фашистской армии под кодовым 

названием «Б» начала свое наступление на Юго-восток (северный Кавказ) и 

восток к берегам Волги в Сталинград. Сталинград готовился к обороне. В 

строительстве оборонительных сооружений в 4-х линиях 3860 километров 

участвовало 225 тысяч сталинградцев и 50 тысяч вступили в ополчение.   

Ставка  верховного главокомандующего (ВГК) перед Красной Армией 

ставит задачу: Остановить врага и перехватить инициативу еще в подступах к 

Сталинграду. Враг в середине июля стремительно шел на наши рубежи. 

Советские войска до 10 августа врагу не дали прорваться, но и не смогли 

захватить инициативу. Пришлось отступать. 

В планах вермахта были уточнены даты завоевания южных городов 

СССР. В частности, Борисоглебск - 10 июля, Сталинград - 25 июля, Саратов - 

10 августа, Куйбышев - 15 августа, Арзамас - 10 сентября, Боку - 25 сентября. 

А октябрь – ноябрь использовать для окружения Москвы2. 

С   начала   июня началось  активное   действие   группы  армии «Юг» 

немецко-фашистских войск. А к началу июля вырисовывался замысел врага. 

Советское командование южный фронт разделило на Сталинградский и 

Северокавказский. Во второй половине июля немцам удалось прижать 62-ю 

армию на берегах Дона, но благодаря действиям 1-й и 4-й танковым дивизиям 

                                                      
1 Дни воинской славы России. – М.: Патриот, 2006. – С.506 
2 История СССР. Серия вторая. – Т.10. – М.: Наука,1973. – С.323-328;  
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удалось избежать окружения и разгрома. Но главное, немцам не удалось 

осуществить свои планы. В ходе наступательно – наращивающие действия 

потеряли значительную часть техники и живой силы. 

В итоге боев советские войска показывали чудеса героизма, однако в 

таджикистанской историографии об участии таджикистанцев в июня- 

августовских сражениях данных нет. 

Об участии таджикистанцев в историко-партийной и общественно – 

политической литературе данные появляются с конца октября-ноября 1942г.1 

Таджикистанская историография не так уж бледна в изучении 

оборонительного этапа Сталинградской битвы. Сталинградская битва 

продолжалась с 16.07 по 18.11.1942г. Например, в 6-ти   томной «Истории   

таджикского   народа»   кроме   описания общего положения на советско-

германском фронте и упоминания приказа Народного    комиссара обороны за 

№227, от 22 июля 1942г., который потребовал от бойцов и командиров: «Ни 

шагу назад!», по первому оборонительному периоду ничего нет. 

В монографии «Коммунистическая партия Таджикистана   в   период 

Великой Отечественной войны» читаем2: «Гитлеровское командование 

рассчитывало летом 1942 года сокрушить Красную Армию, нанеся основной 

удар на юго-западном направлении (советских войск–Ф.К.), отрезать юга 

нашей страны от центральных районов. Захват богатых сырьевых ресурсов 

юга нашей страны должен был обеспечить гитлеровскую армию и флот 

нефтью и что еще важнее - победа на юге должна была перерасти в 

завоевательный поход в Азию, к тому же, в случае победы Япония и Турция 

вступали бы в войну с СССР». 

Ни одного примера из боевых действий о битвах за Харьков, Таганрог, 

Северный Кавказ, Крым. Только Л.П. Сечкина отмечает, что за этот период 

                                                      
1 Рахимов С. Воины-таджики в Сталинградской битве (на тадж. языке).-Душанбе: Ирфон, 1973.-С.13 
2 Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны.–Душанбе: Ирфон, 

1983. – С.266-267 
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был завоеван Крым и оставлен Севастополь.1 

В 3-х томной «История таджикского народа», в 3-ом томе, изданное 

в 1975 году этот период войны отражен также безлико, ни одного примера 

из жизни бойцов. Но в общих чертах есть международное значение успехов 

Красной Армии в этот период. Речь идет о подписании советско-английской 

(26.05.1942г.) и советско-американской соглашений (11.06.1942г.) об 

открытии  второго фронта. «Однако англо-американские  правящие круги 

всячески затягивали выполнение принятых ими на себя обязательств. Это 

позволило гитлеровскому командованию собрать большие силы и 

организовать летом 1942г. крупное наступление на юге нашей страны».  

Об июльских боях 1942 года есть данные в монограафии А.Н. Секретова. 

Речь идет о бои между Доном и Волгой в районе Чертково. В ходе боя 

кончились снаряды у экипажа танка Т-34, механиком водителем которого 

был сталинабадец А.Я. Усенко, а впереди немецкий танк Т-4 и на косогоре 

пушка. Водитель шел на таран и выбил немецкий танк из строя и подавил 

пушку. Об этом армейская листовка писала: «Подводя итог участия танкового 

экипажа в июльских боях 1942 года на боевом счету числится уничтоженных: 

7 пушек, 1 танк Т-4, 17 пулеметов и до роты солдат»2. 

В августовских сражениях отличился тракторист Гиссарской МТС М.К. 

Рубцов, также известен снайперские дела жителя Чептуры Бойко В.И.. По 

данным Сечкиной Л.П. уже к середине сентября немцы продвинулись до 

северо-западной черты города, «….13 сентября там (в г.Сталинграде – Ф.К.) 

разгорелись ожесточенные уличные бои»3. 

Более воздержан С.А. Рахимов в отражении участия таджикистанцев в 

своей последней монографии. Он называет фамилии участников: А. 

Каландарова, Б. Садыкова, Ш. Ахмаджанова, А. Ходжибаева, Ш. Датхаева,  Х. 

Рахимова, А. Турдыева (называя его братом С. Турдыева), И. Махкамова, Ю. 

                                                      
1 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.1988; 

История таджикского народа. – Т.6. – Душанбе: Империал-Групп, 2011. – С. 38 
2 Секретов А.Н. Воины–посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войны. – 

Душанбе: Дониш, 1978.–С.21-22 
3 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.198 
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Садыкова, Туйчи Эрджигитова, Т. Пулатова, Рахмат-заде, О. Ибрагимова, Ф. 

Ниязи, А. Гуломхайдарова, Р. Рахматова, Х. Исаева, С. Каримова, Н. 

Фазылова, М. Нарзикулова, М.С. Осими. Места боев Х. Рахимова называет 

каталог и номера частей: 21-я армия 52-я дивизия, 216-й и 700-е и 684 полки1. 

Однако, в предыдущей изданной в 1973 году монографии, автор это участие 

излагал более подробно. 

Майско-июльские 1942 года, события войны лучше других информаторов 

отражено в диссертации Х.А. Шарипова. Автор, излагая общие положение 

советско-германских войск, также отмечает трудности советских войск. В 

частности, пишет:  «Однако  в  конце  весны  1942  года  наши  войска  вновь  

оказались в тяжелом положении. Фашистское командование, 

воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, решило нанести 

удар на южном фронте советско – германском фронте. Его замысел сводился 

к тому, чтобы разгромив наши войска на Дону и владев районом Кавказа, 

сокрушить Красную Армию и закончить войну в свою пользу»2. Этого 

заметить не трудно, так как немцы на южном направлении сосредоточили 40% 

всех пехотных и кавалерийских и 50% танко-моторизированных армий 

германо- советского фронтов. 

Х.А. Шарипов изложение истории весенне-летней компании 1942г. 

начинает с Крыма: Симферополь, Севастополь и Керчь. Среди отличившихся 

называет Шермата Ашурова, Мирзо Ходжиева, Ятима Курбонова, Пулата 

Кадырова, Джурабая Насырова, Маруфа Раджабова, Урунбая Азизова, 

Джамала Исмаилова, Усмана Собирова, Розака Саидова, Вахоба Усанова, 

Зохида Сангинова, Барота Дусматова, Боборахима Маматкулова и особенно 

действия 99-го отдельной стрелковой бригады под Харьковом, в составе 

которого были более 1400 таджиков.3 

                                                      
1 Рахимов С.А. Таджикистан-кузнеца победы.-Душанбе: Эчод, 2005. С.367-368; он же Войны-таджики в 

Сталинградской битве. Душанбе, 1975. С.14-15  
2 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны..  – 

Л.65 
3 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны...– 

л.69 
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В боях за Харьков отмечены подвиги Дехкона Шарипова и Карима 

Рашидова. В группу, куда входил Д. Шарипов под станцией Лодовой. стояли 

насмерть, но не пропустили врага. Лейтенант Карим Рашидов, в Волчанском 

районе отбивая натиск врага, вытесненный в берег реки, чтобы не попасть в 

окружение и быть уничтоженным, сам встал у пулемета в дзоте. Ведя огонь по 

противнику, обеспечил свою роту от окружения, но сам попал в окружение. 

Когда кончились пули, то он связкой гранат взорвал себя и окруженных его 

немцев. В этом бою также отличились Саидкул Умаров и Ашраф Ашуров1. 

16 августа вновь активизировали свое наступление немцы, с целью 

овладения города Сталинграда. 23 августа немецкие бомбардировщики не 

только уничтожили Сталинград как город, но «…похоронили под его руинами 

более 200 тысяч мирных жителей, не считая беженцев… значительно 

превышает число жертв американских атомных бомбардировок Хиросимы и 

Нагасаки»,   который   вошел в историю как  «Черный   день Сталинграда» 2. 

Немцы в этот день севернее Сталинграда вышли к Волге и намеривались 

сходу захватить город. Но были остановлены 99-й танковой бригадой и 

вооруженными отрядами рабочих Сталинградского тракторных заводов 

««Красный Октябрь», «Баррикады» и части Сталинградского корпусного 

района ПВО. 3 Чтобы отвлечь штурмующих город немцев Ставка ВГК 

выдвинул из резерва 24-ю и 66-ю армии, которые совместно с армиями 

Сталинградского фронта нанесли фланговые контрудары с севера. Противника 

был остановлен  на северно-западных окраинах города.  

12 сентября начались уличные бои. Каменные здания Дом сержанта Я.Ф.  

Павлова и Дом лейтенанта Н.Е. Заболотного превращались в опорные пункты. 

В дом сержанта Павлова сражался таджик Ахмад Турдыев.4 (Об А. Турдыева 

писали Л.П. Сечкина, С.А. Рахимов и др.), который 58 суток сдерживали 

яростные атаки фашистов. А.Турдыев был награжден правительственной  

                                                      
1 Там же – С.69-70 
2 Правда. – 2002. – 23-26 авг; А.Н. Секретов. Воины – посланцы Советского Таджикистана в Великой 

Отечественной войны.–Душанбе, 1978.–С.17; Рустамов А.. Искандаров Б. указ. Работа. – С.325-327 
3 Дни воинской славы России. –  М.: Патриот, 2006. – С.510 
4 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.198 
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наградой. С. Рахимов  утверждает,  что  в  доме сержанта Павлова был армеец 

из Киргизии Мирзо Шарифов, который был ошским таджиком1. 

Рустамов А. и Искандаров Б. без дат и указание местности рассказывают 

о подвигах Б. Нурманова (Нурматове–Ф.К.), К. Каримове, Н. Меликове, 

Мажнинове (Мажнунове – Ф.К.), Сулайманове, К. Пулатове, Р. Рахимове. О 

последнем подробно писал М. Рахими.2 

О Сталинградском сражении писал Фотех Ниязи в романе  «Верность»3, 

героями романа были реальные воины: Сафар Одинаев и Додобаев. Речь 

идет о втором наступательном этапе Сталинградской битвы. На этом этапе 

сражений участвовал Салохиддин Азизов.3 

О пулеметчике Юсуф Садыкове Н. Филлипов еще в 1952 году писал: «На 

подступах к Сталинграду на участок обороны лейтенанта Свищева 

противник бросил 28 танков и до батальона пехоты. Гвардейцы поклялись 

стоять на смерть, а 9 пулеметчиков, в том числе таджик Юсуф Садыков 

написали  на  клочке  бумаги:  «На  нас  движутся  фашистские  танки.  Мы  с 

честью выполним клятву… «Ни шагу назад! А если погибнем в бою, просим 

считать нас коммунистами». Герои отразили атаку.4   

Во втором томе монографии «Очерки…» авторы из участников 

Волжского сражения упоминают Д. Нурова, Ю. Садыкова, А. Каландарова, 

Ахмеджанова, К. Рахимова, Т. Джиянова, но не говорят о конкретном их 

действий. В нем о участия  таджикистанцев в компании 1942 г. помещен один 

абзац из 4,5 строк с упоминанием фамилии М. Ташмухаммедова, но без 

указании дат и местности. 

Более подробно о Кавказских событиях информирует Х.А. Шарипов. 

Этот   бой в при Эльбруссе на перевалах Ценнер, Твибер, Местиа, Бего, 

                                                      
1 Рахимов С.А. В поиске героев–Душанбе: Эчод, 2009.–С.28;  
2  Рустамов А., Искандаров Б.Указ.работа.–С.326; Рахими И. Вся жизнь  борьба.-Душанбе, 2004. – С.206; 
3 Ниязи Ф. Перед наступлением/ Бессмертие. – Душанбе: Ирфон, 1966. – С.214-231 Рахими И. Вся жизнь 

борьба. (Умре дар набард). – Душанбе: Деваштич, 2004. – С.23-26; Филлипов Н. Северо-Западнее 

Салинграда. – М.: Воениздат, 1952. – С.64-65 
4 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. – Т.2. – Душанбе: Ирфон. 1968 – 

С.234;                     
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Донгуз–Орун, Чипер-Азау, Басса для перекрытия Касхидской и Свинетской 

долины. Здесь славились Р. Хакимов, К. Саяхутдинов, Х. Амиров. На рубеже 

Старо-Бухаров, Капустил, Каллемаов, в котором каваллеристы подожгли и 

подбили 18 танков.1 

Л.П. Сечкина кавказским событиям посвятила почти пол страницы своей 

монографии, из мест сражений называя только Моздок и упоминает фамилии 

10 участников Кавказского сражения, награжденных орденами и медалями: 

П.А. Столяров, С.Ф. Осокин, И.З. Лунев, Ш. Шафиев, С. Шамсиев, А.В. 

Гнидин, Н. Садирханов, И. Юсупов, И.А. Аксенов, Н. Зокиров.2  

Однако в объёмном работах С.А. Рахимова и в книге «Коммунистическая 

партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны» Кавказские 

сражения вообще не упомянуты.3  

Х.А. Шарипов на примере действии 61-й кавдивизии в районах 

Абгонерово и Уманцево отражает действия таджикистанцев У. Исмаилова, 

героизм Ятима Расулова о спасении командира.  

Самым полным сведением о северо-кавказских сражениях являются 

данные Х.А. Шарипова.4 Тяжелые бои, которые шли в северном Кавказе,   

ничем не отличались от данных и волжских боевых участках. 

Таджикистанские (согдийские) кавалеристы Худейберды Аширов, Р. Хакимов 

в районе Терскола в перевалах Басса и Чипер-Азау (Азов). Стара-Бухаров, 

Капустин и Каленков сражались Абдугафор Ахмедов, П. Рустамов, Х. 

Бойматов, Закир Бобоев, Халил Хабилов, Р. Шарипов, О. Ашуров, Н. Рахимов, 

У. Болтуев, И. Ташходжаев и другие. Под Моздоком воевали Муким Гадаев, 

Алимурод Гоибов, Элмурат Касымов, Ташмухамедов.  

С целью перегруппировки сил 28 сентября Сталинградской фронт был 

преобразован в Донской, а Юго – Восточный в Сталинградский. А 30 сентября 

начались бои на ближних подступах к городу, продолжавшиеся до 12 октября. 

                                                      
1 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны.– С.77 
2 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.200 
3 Рахимов С.А. В поиске героев–Душанбе: Эчод, 2009.–С.28;  
4 Шарипов Х. Там же. – С.77. 
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15 октября немцы у Тракторного завода вышли к Волге. Именно в этот период 

сражений по приказу ВГК 61-я кавалерийская дивизия, сформированная в 

Таджикистане, была переброшена под Сталинград. 

И так, необходимо сделать основные выводы историография участия 

таджикистанцев в первый период Великой Отечественной войны: 

1. Освещение московских сражений в таджикистанской историографии 

полностью совпадает с общесоюзной советской историографией. Все 

историки Таджикистана, писавшие о Великой Отечественной войне, прямо 

или косвенно затрагивали этот вопрос. Также в таджикистанских 

историографиях освещены, что Победа под Москвой являлась результатом 

широкой целеустремленной работы всех органов власти, их неустанной 

военно–организационной деятельности, небывалой стойкости советских 

людей и дружбы советских народов. 

2. В отечественной историографии имели свои отражения участия 

таджикистанцев в битвах под Сталинградом. Об участии таджикистанцев в 

Сталинградских битвах освещены в исторических трудах – «Очерки истории 

Коммунистической партии Таджикистана» и «Коммунистическая партия 

Таджикистана в период Великой Отечественной войны». О значении Курской 

битвы все историки Таджикистана солидарны. Они выражают общесоюзную 

оценку событий. 

3. Факты участия таджикистанцев в боях Ленинграда освещены в трудах 

С.А. Рахимова, Л.А. Сечкиной, А. Рустамова, Б. Искандарова и др. с 

привлечением ранее не использованных архивных документов и других новых 

источников. Однако в них слабо показаны ведения боевых действий посланцев 

Таджикистана в период блокады Ленинграда. 

Таким образом, исследованию участия таджикистанцев в начальном 

периоде Великой Отечественной войны (22-июня 1941г.–18 ноября 1942г.) 

посвящено большое количество литературы. Это отдельные работы и статьи 

исследователей, также мемуары участников войны, которые давали 

правдивое описание хода тех или иных военных событий. 
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§2. Особенности трактовки вклада таджикистанцев в сражениях  периода 

коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны 

Участие воинов таджикистанцев в период коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны в Сталинградской битве изучали многие 

историки республики. Данный период в основном отображен в исследованиях 

таких историков как С.А. Рахимов, А.Н. Секретов, Л.П. Сечкина, Г. Шерматов  

также авторы шести томной «Истории таджикского народа». 

19 ноября 1942 года начался второй - наступательный период 

Сталинградской битвы, запоздалый, но успешно осуществленное 

контрнаступление советских войск. Войска Юго-западного фронта, 

наступившие из районов Серафимовича и Клетской, в первый же день 

прорвали оборону 3-й румынской армии и стали продвигаться на восток в 

направлении Калача и Советский. В это же время 19 ноября 1942г. начал свое 

наступление Советские войска с Качалинска на запад. 20 ноября 1942г. 

началось наступление Сталинградского фронта на Северо-Запад и Запад к 

Калачу. 22 ноября 1942г в районе Распопинского было окружено пять 

румынских дивизий, а 23 ноября 1942г на Калаче встретились передовые 

части Юго-Западного и Сталинградского фронтов, которое завершили 

окружение 22 дивизий немецко-фашистской группировки. 

В бою под Сталинградом отличились таджикистанцы Хаким Рахимов, 

Ахмад Темирбеков, Р. Султонов и Н.И. Шеглов. Как отмечает А.Н. Секретов, 

22 ноября 1942г. отличился 23-й гвардейский кавполк, в близи Клетска 

внезапным ударом захватил немецкий аэродром1. В боях за освобождение 

хутора Вертячий отличился ураженец Регарского р-на Исо Назаров - 

командир стрелковой роты 1313-го стрелкового полка 173-й стрелковой 

дивизии2.  

В ноябрьском сражение  отличилась 61-я кавдивизия в боях на 

                                                      
1 Секретов А.Н. Воины – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войны. – Душанбе: 

Дониш, 1978. – С.25-27 
 район Регар - ныне город Турсун-Заде  
2 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.198 
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подступах к Абганерово1. Дивизией была смята 5-й егерский румынский 

полк. Мужество и стойкость проявили бойцы 213-го кавполка в штурме 

Соляной сопке. Отличились артиллеристы своими точными наводками в 

позиции врага, особенно расчеты лейтенанта Миненко, Б. Курбанова, К. 

Каримова. В атаку солдат вел сержант А. Исхаков из Регара2. Сопка была 

взята. 

В боях в районе Калача сражались воины-таджикистанцы в составе 21-й 

армии генерала И.М. Чистякова. Основные сражения проходили в районе 

Калач. Здесь героически сражался Хаким Рахимов в составе 216-го 

гвардейского стрелкового полка 52-й гвардейской дивизии, который 

уничтожил 70 и взял в плен 330 гитлеровцев. Здесь же в составе 227-го 

стрелкового полка отличились Саидахмад Каримов, Хасан Шоев, Хайдар 

Назаров, Н. Фазылов. В составе 700 полка и других частей отличились М. 

Нарзикулов, Дж. Наров, И. Хамзаалиев (потом Герои Советского Союза), П. 

Щукин, Ш. Ахмаджанов, пишет С.А. Рахимов3. Он же приводит фамилии 

участников – женщин Сталинградской битвы: И. Курбанова, Дж. Рахимова, Ф. 

Алиева, но без упоминания характера участия. 

В таджикистанской историографии и в освещении Сталинградского 

сражения можно заметить отражение вопросов тактики и стратегии Советских 

войск. В частности в «Истории таджикского народа», изданной в 1965 году, 

читаем: «Для предвращения переброски сюда (на Сталинградский фронт – 

Ф.К.) резервов противника с других участков фронта Верховное 

Главнокомандование организовало частные наступательные операции в 

районах Великий лук, Ржева и на Северном Кавказе»4.  

В книге описана одна из  таких  операций  при  участии  20-й  кавдивизии  

на  Западном  фронте:  В конце ноября 1942г. два полка 20-й кавалерийской 

дивизии и один полк 3-й гвардейской кавалерийской дивизии, прорвав 

                                                      
1 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны.. – Л.82 
2 Секретов А.Н. Воины – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войны. – Душанбе:  
3 Рахимов С.А. Таджикистан – Кузница Победы. – Душанбе: Эчод, 2005. – С.368 
4 История таджикского народа. В 3-х томах. – Т.3.кн.2. – М.: Наука, 1965. – С.69 
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главную полосу обороны немцев, вышли во вражеский тыл. Но основным 

частям корпуса не удалось прорваться. Прорвавшим было поручено перейти к 

партизанским действиям. 42 дня продолжался героический рейд кавалеристов 

в ходе, которого было уничтожено свыше 3500 вражеских солдат, 8 

самолетов, свыше 40 танков и бронемашин, 46 орудий, 40 ручных пулеметов, 

300 автомашин и 6 января 1943 года обратно прорвав линию обороны немцев, 

соединились со своими. 527 бойцов этого рейда награждены 

правительственными наградами1.  

В 6-ти томном издании эта операция изложена более подробно. В 

оперативном его значении: ликвидация Ржевско Сычевский выступ чтобы 

обезопасить железную дорогу Москва – Великие Луки. Эти бои были из 

категории, отвлекающие врага, чтобы он запутался, не мог определить и 

сосредоточить свои силы в главном направлении удара.2 

А.Н. Секретов эту Сталинградскую битву излагает на примере действий 

61-й кавалерийской дивизии, действовавшие южнее Сталинграда в местечке 

Камышина и Каменного Яра, которая вошла в состав 4-го кавалерийского 

корпуса, под командованием Т.Т. Шапкина.3 Кавалерийский корпус считался 

подвижной группой Сталинградского фронта. 20 ноября был введен в 

действие 51-й армии в состав, которого входила 61-я дивизия. Основные бои 

61-й дивизии проходили в составе Сталинградского фронта.  

По данным А.Н. Секретова составить карту действий дивизии не 

представляется трудным. Дивизия располагалась вблизи Каменного Яра, а 

действовала в местечки Каменный Яр, Плодовитое, Харбул, Абганерово, 

Соляная сопка, Деде – Ламин, Уманцево, Котельниково 8 марта. Или где 

протекали речки Мышково, Аксай и в районе озера Цаца и Барманцак. В 

других работах географию расположения дивизий не находим.  

Этого же периода военных действий дивизии. Л.П. Сечкина излагает    

                                                      
1 История таджикского народа. В 3-х томах. – Т.3.кн.2. – М.: Наука, 1965. – С.69-70. 
2 История таджикского народа. В 6-х томах. – Т. 6. – Душанбе: Империал – Групп, 2011. – С.42. 
3А.Н. Секретов. Воины – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войны. – Душанбе: 

Дониш, 1978. – С.25-32. 
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следующем образом: «… За период наступательных боев (с 19 ноября по конец 

декабря 1942г.) личным составом этой дивизии (20-й) было уничтожено: 

более 4 000 гитлеровцев, несколько артиллерийских батарей, 9 танков и более 

30 минометов и пулеметов противника, кроме того было захвачено около 80 

орудий, много пулеметов, автомашин, 2 минометные батареи, 4 склада с 

продовольствием и фуражом, большой  склад с боеприпасами».1. Автора  

книги  «Очерки…»  по своему редактировали и изложили действия 61-ой 

дивизии. 

Под Сталинградом начался боевой путь сформированной в Таджикистане 

61-й кавалерийской дивизии. Славные кавалеристы показали себя здесь 

истинными героями. Более 300 бойцов командиров были награждены 

орденами и медалями. В числе награжденных – сержант П. Абаринов из 

Гарма, старший сержант К.Галаган из Куляба, сержант В.Тамаров и старший 

армат К.Камаров из Курган-Тюбе, сержант И. Якименко из Джиликуля, боец 

В.Костенко из Куйбышева, бойцы М.Холматов, М. Новосельцев, Б. Давлатов и 

многие другие2. 

Этот период военных действий Сталинградского сражения в 3-х томном 

«Истории   таджикского   народа»   ни   словом   не   упомянуто.   Этот   пробел 

исправили  в 6-ти    томном    издании «История    таджикского народа. 

Фактически текст этого издания редакция предыдущих публикаций вопроса. 

Хотя издатели ссылаются на другие источники3. 

Военные действия 61-й кавалерийской дивизии в районе Абганерово и в 

его окрестностях отражено в диссертации Х.А. Шарипова здесь прославились 

согдийцы Усман Исмаилов и Ятим Расулов. В боях за Сталинград участвовала 

104 кавалерийская дивизия имени Совнаркома Таджикской ССР. рассказывает 

автор о боях артиллеристов дивизии в ходе ликвидации группы окруженной 

немецкой 6 армии, но нет фамилий. Из боев февраля - апрельских 

упоминается поступок Джума Почаева4.  

                                                      
1 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.199  
2 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. – Т.2. – Душанбе: Ирфон. 1968 – С.124 
3 См.: Истории таджикского народа. – Т.6. – Душанбе: Империал – Групп, 2011. – С.40-41 
4 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны.. – Л.83 
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Самым слабым звеном диссертации Х.А. Шарипова является скудность 

данных по Сталинградской битве ноябрь 1942г.–февраль 1943г. наверника, от 

автора это не зависело, ибо мало согдийцев участвовавших в уличных боях в 

городе. 24 ноября бойцы 219-го полка М. Суярова, Нор Меликова в районе 

Деде-Ламин в селе Уманцево, 213-й полк, в близи Эрчине 35 человек под 

командованием капитана Горбова вступили в бой против 13 танков 

противника. Выбили 7 танков. Говоря об этих сражениях А.П. Секретов 

приводил более 50 фамилий таджикистанцев1. Декабрьские сражения на 

Котельниковском направлении 51-й, 2-ой гвардейской армии и 4 

кавалерийский корпус сорвали план  «Гот»  Германии  –  деблокировать 

армию Паулюса.  Только  в декабрско-январьские сражениях 49 воинов 312-го 

кавполка, и свыше 200 воинам 61-й дивизии были награждены боевыми 

орденами. Таджикистанцы выполнили свои обещания данной делегацией 

Таджикистана в ноябре 1941г., когда при церемонии передачи 61-й дивизии в 

состав 4 кавбригады, делегация вручала подарки воинам, сражавшегося под 

Сталинградом не только продуктами питания и обмундированием, но и 

боевую технику, закупленную на собранные деньги в помощь фронту. Эта 

колонна танков «Колхозник Таджикистана», авиационная эскадрилья 

«Колхозник Таджикистана». В декабрьско-январьские боевых компаниях 

вторым среди таджиков посмертно был удостоен звание Героя Советского 

Союза Камол Пулатов2.  

Впервые в советской историографии Таджикистана Великой 

Отечественной войны, С.А. Рахимов участник Сталинградской битвы дал с 

фотографиями. Эти фотографии (портреты) С. Каримова, Х. Исаева, Имома 

Курбанова, других участников Т. Эрджигитова, Кенджа Рузиматова, Ш. 

Ахмеджанова, Абдусамада Холмуродова. Джанона Рахимова упоминает.3  

                                                      
1 А.Н. Секретов. Воины – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войны. – Душанбе: 

Дониш, 1978. – С.20-29 
2 Рахимов С. Войны-таджики в Сталинградской битве. – Душанбе: Ирфон, 1973. – С.75; Его же: В поисках 

героев. – Душанбе: Эчод, 2009. – С.121;  
3 Рахимов С. Войны-таджики в Сталинградской битве. – Душанбе: Ирфон, 1973. – С.75;  
4 Гафар Мирзо. Доблесть/Бессмертие. – Душанбе: Ирфон, 1965. – С.398-40 
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Сталинградскую  битву  обогатил  своим  очерком  поэт Гафор Мирзо. В 

своем рассказе о Саидахмаде Каримове из Балджуана и Назар Хайдарове 

описал подвиг таджикистанцев в ходе сражений у Котельникова в селении 

Голубинское на берегу Дона севернее Калача.4  

Об участии таджикистанцев в составе 3-го Сталинградского 

механизированного  корпуса, есть сведения в «Очерках истории Коммунисти-

ческой  партии  Таджикистана»  и  в «Коммунистическая  партия 

Таджикистана в период Великой Отечественной войны». Упоминаются 

фамилии А. Тураева, И. Махкамова, И. Пряхина, В. Гавриченко, А.  

Ибрагимова, Ю. Дворникова, а также Джуманазара Норова из подразделения 

21-й армии. Последний водрузил красное знамя на высоте хутора Полтавское. 

Будучи раненым, он выполнил это поручение.1 

Прославился в те дни автоматчик Курбанов, подвигу которого была 

посвящена фронтовая листовка. Также Абдусаттор Ходжибаев, как разведчик 

стал артиллеристом в боях за железнодорожную станцию Маныч2.  

В освещении истории Сталинградской эпопеи можно встретить и 

некоторые искажения фактов. В частности, в одной публикации С. Мухтарова 

можно прочесть: «Воспитанники ДОСААФ республики во всех сражениях 

активно участвовали. Их вклад очень велик в разгроме врага на 

Сталинградском фронте. Здесь (т.е. в Сталинграде – Ф.К.) С. Амиршоев, С. 

Турдыев удостоились звания Героя Советского Союза3, что является 

искажением.   С...  Турдыев стал героем в 1943г., а С. Амиршоев в 1945г.» 

В историографии участия таджикистанцев встречаются и такие работы, 

которые в них нет истории, а есть только информация без дат и мест событий. 

Например, в статье М. Бабаханова называя участников–орденоносцев Х. 

Юсуфи и А. Назарова4, не упоминается где и за что они были награждены.  

                                                      
 
1 Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны.- Душанбе: Инфон. 

1983.- С.270; Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 1964. – С.124 
2 Таджикский народ в борьбе за Советскую Родину. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1973. – С.46 
3 Мухтаров С. Вклад воспитанников ДОСААФ республики в победе над фашизмом / Таджикистан в годы 

Великой Отечественной войны. – Душанбе: ТГУ, 200 . – С.9.  
4 Бабаханов М.  Вклад   таджикских литераторов в победе над фашизмом.- С.22 
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В историю Сталинградской битвы Котельниковская битва считается 

одним из основных сражений в победе под Сталинградом. Здесь мужественно 

сражались бойцы 61-й кавдивизии. Об этом сражении только А.Н. Секретов 

дает точные сведения. Также он впервые в таджикистанской историографии 

упомянуто термин деблокады в отношении окружёнными 300 тысячную 

армию Германии. Основные удары немцев приняли на себя 4 кавалерийский 

корпус, где таджикистанцев было больше чем представителей других 

республик. Здесь больше всего трудно пришлось 213-му, где удерживали 

высоту 124,0. 70 немецких танков и 15 бомбардировщиков атаковали высоту, 

где располагались зенитные батареи полка. В этих боях многие бойцы 

награждались орденами и медалями. Эти бои шли 13-15 декабря 1942г. В этом 

неравном бою совершили свои героические поступки (связанные пучками 

гранат, легли под гусеницы танка) Камол Пулатов и Карсыпай (Карчибай) 

Саптаев1.  

К таким поступкам советских воин был готов. Это можно заметить, 

причитая выступление Б. Темирова на митинге 76-го гвардейского полка 20-й 

кавалерийской дивизии: «Нам поручено большое и ответственное дело – 

уничтожить окруженные дивизии врага. И мы это сделаем. Я обязуюсь 

действовать так, чтобы на моем участке не прошел ни один гитлеровец»2. 

Одним из значимых по своему замыслу и последствию операции 

Верховный Главнокомандующий и фронтов Сталинградской битвы был 

осуществление блокады 6-й армии группы «Б» армии германо-фашистских 

войск. Детали и хроники сражений этой операции в таджикистанской 

историографии без справок встречается, однако из этих хроник и деталей 

строить или сконструировать Котельниковское сражение очень трудно. Лучше 

всего тактико-стратегических целей этой битвы отражена в работе А.Н. 

Секретова, хотя это сделано не преднамеренно.    

                                                      
1 Рахимов С.А. В поиске героев. – Душанбе: Эчод, 2009. – С.27-28; История таджикского народа. В 6-х томах. 

– Т.6. – Душанбе: Империал – Групп, 2011. – С.41. 
2 См.: Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны.- Душанбе: Инфон. 

1983.- С.269; Артемов А.П. Братский боевой союз народов СССР в Великой Отечественной войне. – М.: . – 

С.78-79. 
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Описать    это  сражение    помог «господин  случайность», т.к. автор 

изучал действие 61-й дивизии, а дивизия в составе 4-й кавбригады как 

передвижное группировки Сталинградского фронта, находился на передовом 

рубеже против группы Менштейна. Немецкое командование принял все меры, 

чтобы деблокировать 6-ю армию Паулюса, а советское не допустить, что и 

удалось советскому. Значение этого сражения очень велико. Во-первых, оно 

решало быть или не быть группе Паулюса. А во-вторых инициатива 

бесповоротно переходила бы к тому и другому, которое решало бы время 

(продолжительность) войны. Известно, что падение Сталинграда осложняло 

бы ситуацию СССР на фронтах, но и немцам к победе никак не приводил бы. 

Наоборот победа СССР ускорил (сократил) время войны до 2,5 лет. После 

окружения армии Паулюса германское командование из числа резервов и 

частей армии Кавказского направления под командованием фельдмаршала 

Менштейна организовала специальную группу для деблокады Паулюса. 16 

декабря началось движение группы деблокады. Но к 19 декабря они были 

остановлены и с вступлением советские войска на Среднем Дону, 

окончательно сорвало надежду немцев на деблокады. СССР тем временем 

укрепил внутренний и внешний фронт своих рубежей1. 

Также, в течении декабря были сорваны попытки организовать 

снабжение окруженной группировки. Было сбито 700 немецких боевых и 

транспортных самолетов. 8 января Паулюсу было предложено капитуляция. 

После  отклонения  предложения  10  января  началась  операция  «Кольцо»  по 

ликвидации окруженных, так как она представляла опасность. 26 января 

группу расчленили, что дало возможность разбить их отдельно. 31 января 

южная группа окруженных и лично сам Паулюс капитулировала, а 2 февраля 

капитулировала и северная группа. Сталинградская битва завершилась. В 6- ти 

томной «Истории таджикского народа» допущена техническая ошибка: 6-я 

немецкая армия названа 8-м2. 

                                                      
1 Шерматов Г.А. Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане, в боях против вермахта. 1941 – 

1942. Хроника боевых действий. Душанбе: Орбита, 2017. 100 с., его же. Война и победа. Таджикистан в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Душанбе - Рязань: Лит. фонд Айни; Изд. дом Айни, 2020. 

196 с. Он же Кавалерийский двизии, сформированные в Таджикистане, в баях и срежениях Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.) Дис. … канд.ис.наук. Душанбе 2023. 
2 История таджикского народа. – Т.6. – Душанбе: Империал – Групп, 2011. – С.43. 
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В ходе Сталинградской битвы военные действия шли и на других 

фронтах Великой Отечественной войны. Таджикистанская историография 

участия таджикистанцев эпизодически напоминает. Это больше всего о 

боевых действиях июля 1942г.– февраля 1943г. боев в Северном  Кавказе и на 

Ленинградском фронтах. В частности, в работах А. Н. Секретова, Л. П. 

Сечкиной, в многотомной истории таджикского народа и в очерках. 

Одновременно с битвой на Волге шли ожесточенные бои на Кавказе и в 

Крыму. А. Н.  Секретов приводит примеры из боевых действий 32-й 

гвардейской стрелковой дивизии, действующий в районе Туапсе, Майкоп. 

«Попав  в  полу окружение,  дивизия  проявляла  чудеса  героизма,  

удерживала основное шоссе в районе Навочинской–Куринской… В отдельные 

дни приходилось отбивать по несколько вражеских атак. За проявленную 

храбрость и мужество уроженец кишлака Сумбули У.А. Раджабов, из поселка 

Гиссара Н.Н. Степаненко, младший лейтенант 119-й стрелковой бригады 

сталинабадец Ибрагим Надыров, регарец Карабой Наимов были награждены 

орденом Красной звезды. На Туапсинском направлении сержант 16-й 

отдельной стрелковой бригады Мирзоали Бобиев, сталинабадецы Эммануил 

Муллокандов и Ахмеджон Дододжанов»1. 

Летом–осенью 1942г. шли ожесточенные бои на Северном Кавказе. Враг 

рвался к бакинским и грозненской нефти, хотел любой ценой прорваться к 

Каспийскому побережью. Преградой этому являлось исключительное 

упорство защитников Кавказа, в рядах которых сражалась сформированная в 

Ленинабаде (Ходженте) 63-я кавалерийская дивизия. Отважно дрались с 

фашистами таджикистанцы С.Ф. Осокин, И.З. Лунев, Ш. Шафиев, С. 

Шамсиев, А.В. Гнидин, П.А. Столяров, Н. Садирханов, И. Юспов, И.А. 

Аксенов, Н. Зокиров. Чудеса героизма проявила 63-я дивизия под Моздоком2. 

Здесь отличились Ш. Хушвахтов, К. Баратов, Х. Муродов.Серьезно пополнил 

и дописал участие таджикистанцев на Кавказском направлении Х.А. 

Шарипов.3 Он очень подробно описал бои за Анапу и отличившихся воинов 

                                                      
1 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.- Душанбе: Дониш, 1989.- С.200 
2 Рустамов А., Искандаров Б. Указ.работа. – С.328-329. 
3 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войныертация.-

С.85-86. 
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М.Ташмухаммедова, Э.Касымова и Мухитдина Дададжанова.  

Автора   книги   «Очерки…»1 о   ходе   военных   действий   летоно- 

осеней компании на Северо–Кавказском направлении приводят фамилию 

политработника полка (но без конкретной части) М. Ташмухаммедова 

кавалера ордена Отечественной войны I степени и медаль «За отвагу».  

Когда шли ожесточенные бои под Сталинградом и за Кавказ то на 

Западном фронте тоже шли беспощадные бои. В конце ноября 20-му 

краснознаменному ордена Ленина кавдивизии в составе 2-го гвардейского 

корпуса было приказано ликвидировать Ржевско – Сычевский выступ и 

отбросить врага от железной дороги Москва – Великие Луки. Корпусу не 

удалось выполнить задачу, однако 20-й и 3-й дивизии удалось прорваться в 

тыл врага. В течение 42 дней дивизиям пришлось вести партизанскую войну. 

За этот рейд 27 солдатам и офицерам были присвоены ордена и медали, а 

командиру П.Т. Корсакову         звание генерал-майора2. 

Более подробно лето–осенние компании в таджикистанской 

историографии отражено событие Ленинградской блокады. Много примеров 

из героических поступков таджикистанцев. Здесь прославились снайпер Ш. 

Исоев  (кавалер ордена  Красной Звезды и медали «За оборону Ленинграда»), 

до последнего патрона, отстрелявшего из своего пулемета А. Ризоев, и чтобы 

живым не попасть в плен гранатой взорвал себя и немцев в окопе. 

В 2011 году научные сотрудники Института истории АН Республики 

Таджикистан имени А. Дониш опубликовали 6-ой том книги «История 

таджикского народа», в который, в первой главе описан весь жизненный цикл 

населения Республики Таджикистан в эти суровые годы. Об отваге хорогца К. 

Курбанове, братья Бахруддин, Зайниддин и Мухаммед Асимовы, О.А. 

Якубове, П. И. Ергине, О. Соболеве, А. Маджмунове, С. Ёфтакове, А. 

Салимове, В. Каримове, М. Норове, Г. Гаврилове, Ш. Ульмасове, Г. Ганиеве, 

                                                      
1 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. Т.2.– Душанбе: Ирфон, 1984. – С.124. 
2 История таджикского народа. В 6-х томах. – Т.6. – Душанбе: Империал – Групп, 2011. – С.42; Кратов Д.Н. В. 

Те боевые годы. – Сталинабад, 1957. – С.74-101; Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой 

Отечественной войны.- Душанбе: Инфон. 1983.- С.272; Лукницкий П. Клятва верности/ Бессмертие. – 

Душанбе: Ирфон, 1965. – С.73. 
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И. Симакове. Ленинград сражался голодным, холодным в полном окружении, 

Т. Адилове, Е. Рузиеве1, А. Шамсидинове, Ш. Ибрагимове, Ш. Аширбекове, Х. 

Ахрори, М. Додобаеве, Г. Назарове2. 

В названных книгах конкретных поступков приводится десятки, от 

перечня которых мы воздержались. Общественно – политическая и научная 

литература не обошлась с вопросом участия женщин в Сталинградской битве. 

В принципе этот вопрос свой ответ нашел в работах М.Ф. Зикриёевой. она в 

своей монографии привела все имена участниц, упомянутые в публикациях 

1941-2000гг. Нас с ней интересуют судьбы летчиц и снайперов, а больше всего 

судьба Ойгул Мамаджановой, потому что до сих пор не ясена её настоящая 

история жизни. М. Зикриёева попыталась установить эту  загадку,  но,  у вы  

«Ойгул  в  одном  из  боев  героически  погибла»,  пишет она3. Но когда, на 

каком фронте или бое не уточняется. Ойгул как и Смагина,  Скакунова, 

Устименко, Курбанова, Каратыгина, Добровина участницы Сталинградской 

битвы, которое завершилось 2 февраля 1943г. Ойгул в сентябре 1943 года 

была жива.  

Мы согласны с М.Ф. Зикриёевой по вопросам общей проблемы женщин. 

Однако до сих пор в исторической литературе не появилась работа, которая 

хотя бы в общих чертах могла раскрыть историю участия женщин 

Таджикистана на полях сражений (с санитарной сумочкой или автоматом 

ППШ, снайперской винтовкой, пулеметчиц или радист на борту самолета, за 

штурвалом самолета, в санчасти, в передовой, кухарки в передовой…).  

Таджикистанская историография за последнее 30 лет в этом вопросе 

ничего не добавила. Когда такая возможность есть. Все архивы открыты. Мы 

знаем на каком фронте, армии, корпуса, дивизии, соединения, полку служили 

девушки – женщины таджикистанцы. Что касается Сталинградской сражении, 

пока мы знаем, что летчицы, радистки, снайперы, медсестры, врачи 

принимали участие, но без конкретных поступков, даже об Ойгуле. 

                                                      
1 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 1984. – С.125. 
2 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.- Душанбе: Дониш, 1989.- С.201-202. 
3 Зикриѐева М.Ф. Историография проблемы женщин Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 2001. – С.160. 
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Участие таджикистанцев в этапе Курской битвы (5.07-23.08.1943г.) все 

компании июль 1941г.–июль 1943г. готовили почву для окончательного 

перехода инициативы в руки Красной Армии, завершению периода великого 

перелома в ходе второй мировой и Великой Отечественной войны. Им стала 

Курская битва, которая продолжалась 80 дней, и битва имела три 

стратегические операции: Курскую оборонительную–5-23 июля, Орловскую–

12 июля-18 августа и Белгород-Харьковскую наступательных операций.1  

Таджикистанская историография участия таджикистанцев на Курской 

битве сравнительно не так богата. 

В  3-х  томном  издании  «История  таджикского  народа»  читаем: «Лето 

1943г. гитлеровское командование решило нанести удар Красной Армии в 

районе Курской дуги. На флангах Курского выступа, в районе Орла и 

Белгорода, были сосредоточенные». 

Крупные ударные группировки противника, оснащенные новой боевой 

техникой. Советское командование приняло необходимые меры по созданию в 

этом районе мощной обороны и организации контрнаступления наших войск. 

Начавшиеся 5 июля 1943 года наступление вскоре было остановлено 

благодаря мужеству и стойкости наших войск. 

В битве под Курском прославился артиллерист – ленинабадец Ходи 

Кинжаев. В течении 5-7 июля батарея, в которой он был командиром 

орудийного расчета, отразила несколько танковых атак. Советские воины 

стояли насмерть. Из расчета Кинжаева из живых остался он один. Когда 

вышло из строя орудие, Кинжаев продолжал поражать вражеские машины из 

противотанкового ружья. Храброму сыну таджикского народа было присвоено 

высокое звание Героя Советского Союза».2  

Почти такого содержания об участии таджикистанцев в Курской битве в 

других изданиях истории таджикского народа и книгах. В 6-ти томной 

―Истории таджикского народа  пишется:  «Утром  5  июля  1943  года  началось  

                                                      
1 Дни военской славы России. –М.: Патриот, 2005. – С.550-554. 
2 История таджикского народа. – Т.3.кн.2 –М.:Наука,1965. – С.71; Кинжаев Х.И. Воспоминания/ За народное 

дело. – Душанбе Ирфон, 1974. – С.109-114. 
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одно  из  величайших сражений Второй мировой войны. Тысячи фашистских 

танков, самолетов, орудий обрушили на советские позиции лавину огня и 

металла. Но этому мощному натиску противостояла глубоко эшелонированная 

оборона советских войск, согласованные действия авиации и артиллерии, 

железная стойкость и мужество советских воинов. Артиллеристы - таджики 

Исмоил Хамзаалиев и Ходи Кинжаев отличились в первые дни боев. Они 

служили в разных воинских частях, но совершили одинаковый героический 

подвиг: оставшись из расчетов одни и будучи ранеными, они до последнего 

снаряда сражались с вражескими танками и автоматчиками, но не пропустили 

врага через свои позиции».1 

Этот  же  эпизод  читаем  у  Л.П.  Сечкиной:  «5  июля  1943 г.  началось 

одно из величайших сражений второй мировой войны, в котором с обеих 

сторон участвовало около двух миллионов человек. В битве на Курской дуге 

еще раз во всем величии проявились массовой героизм и небывалая стойкость 

воинов страны победившего социализма, их высокая боевая выучка. Среди 

наиболее отличившихся в этих боях были славные сыновья таджикского 

народа Исмоил Хамзаалиев и Ходи Кинжаев. В начале июля, когда началось 

наступление фашистских войск под Курском, оба артиллериста со своими 

боевыми друзьями стояли насмерть каждый на своем  рубеже. Они сражались 

до последнего снаряда, уничтожая технику и живую силу противник, и враг на 

их позицию не прошел, хотя оба были тяжело ранены»2 

Более скромны эти данные в монографии по истории компании 

Таджикистана. В частности в изданной в 1965 году читаем: «В Курской битве 

… кишлачный учитель из Ленинабадского района, коммунист Ходи Кинжаев, 

и бывший колхозник сельхозартели имени К. Маркса этого же района Исмоил 

Хамзаалиев … совершили героические поступки за что были удостоены 

звания Героя Советского Союза».3  

В третьем издании изданий в 1984г. приводится: «Летом 1943г. 

                                                      
1 История таджикского народа. В 6-х томах. – Т.6. – Душанбе: Империал – Групп, 2011. – С.44. 
2 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.- Душанбе: Дониш, 1989.- С.203. 
3 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. –Душанбе: Ирфон, 1969. – С.254.  
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развернулась великое сражение на курской дуге. Среди особо отличившихся 

здесь артиллеристов, отразивших в течении дня несколько танковых атак 

гитлеровцев, стрелявших по врагу до последнего снаряда и не пропустивших 

его вперед, были Исмоил Хамзаалиев и Ходи Кинжаев1 – первые таджики, 

удостоенные высокого звания Героя Советского Союза за проявленное 

мужество и стойкость…» 

Географию и ход подвига Х.Кинжаева подробнее всех других авторов 

дает  Х.А. Шарипов: «Орудия  старшего  сержанта Ходи Кинжаева из 117-го 

истребительно-противотанкового артполка 14-й артбригады РГК 5-7 июля 

уничтожили 8 танков. Лично сам Ходи уничтожил 6 танков из 8».2   

Более подробно об этих поступках писали авторы книги 

«Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной 

войны». В частности, читаем: «Утром 5 июля …, младший сержант Исмоил 

Хамзаалиев … заметил выбывшего из строя наводчика и подбил вражеский 

танк …. Весь следующий день фашисты обстреливали и бомбили высоту, где 

находились советские артиллеристы. Началась очередная танковая атака. 

Один за другим убиты товарищи Исмаила. Отважный воин поджег два танка. 

Вражеский снаряд разбил орудие Хамзаалиева, он был тяжело ранен. Собрав 

последние силы, герой подполз к соседнему орудию и продолжал вести огонь. 

За мужество и отвагу, проявленную в бою, Исмоилу Хамзаалиеву было 

присвоено звание Героя Советского Союза».4  

Поступок И. Хамзаалиева и Х. Кенжаева  отражен в несколько десятков 

газетных, журнальных и книжных статьях и очерках, также принадлежащие 
                                                      
1 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана.–Душанбе: Ирфон, 1984. – С.125; 

Коммунистическая партии Таджикистана в период Великой Отечественной войны. – Душанбе, 1983. – С.277 
2 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войныертация.- 

Л.96; Артемов А.П. Братский боевой союз народов СССР в Великой Отечественной войне. – М., 1975. – С.142 
3 Под знаменем Великого Октября. – М.: 1957. – С.518-519; Волк И. Разговор о прошлом. – Сталинабад:6 

1957. – С.163-170; Во славу родины. – М.: 1958. – С.177-179; Логунов К. Только вперед. – М: Молодая 

гвардия. – 1958. – С.104-107; За народное дело. – Вып.2. – Душанбе: Ирфон, 1974. – С.109-114; Уткин Г.М. 

Герои Днепра. – М.: ДОСААФ, 1960. – С.124-125; Сечкина Л.П. Овеянные славой. – Сталинабад: 

Таджгосиздат, 1960. – С.51-54; Герои Советского Союза из Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, - 1970. – Л.22; 

Герои Советского Союза из Таджикистана. Портреты – плакаты. – Душанбе: ирфон, 1965. – С.17 
4 История Таджикской ССР. Уч. Пособие для 7-10 классов. – Душанбе: Маориф, 1969. – С.144; Хакимов Н. 

История таджикского народа. Х класс. – Душанбе: Собириен, 2006, - С.154; 2011, - С.131; Макашов А.В., 

Х.И.Кинжаев/ За народное дело. – Вып.2. – Душанбе: Ирфон, 1974. – С.109-114; Уткин Г.М. Герои Днепра. – 

М.: ДОСААФ, 1960. – С.124-125.: Доблестные силы отчизны. – М.: 1945. – С.127-130. 
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самому Х. Кенжаеву, Волк Ирине, Логунову К., Макашеву А.В., Уткину Г.М., 

Сечкиной А.П.  Их имена твердо вошло в учебники для школ, и в многих 

книгах авторами которых являются Б. Гафуров, Б. Искандаров, А. Рустамов, 

Д. Протопопов. Г. Хайдаров, Г. Болотов, Г. Долгонос, З. Кашкенобев, Д. 

Асулов, М. Рахмонов, Дж. Исмонов, Дж. Усмонов, Ш. Джалилов, Ф. Зикриеев, 

Ю. Исламов, В. Казачковский, А. Каримов, К. Логунов. С. Мирзошоев, 

А.Турсунов и другие.1  

Однако только Х.А. Шарипов дает полные по географии связанные с 

именем И. Хамзаалиева. Это происходило в Тепловский высот возле с. (село, 

станции) Молотычи. Вторым нашим замечанием к диссертации Х.А. 

Шарипова является, то что он таджикских авторов не цитирует, хотя он их 

использовал достаточно  хорошо и очень много, а ленинабадцы оказались 

только 6: Х. Исмаилов, Х. Кинжаев, З. Собиров, Х. Умаров, С. Икрамов, Д. 

Алимов.2 

Первые исследователи истории участия таджикистанцев в сражениях 

Великой Отечественной войны Гафуров Б., Прохоров Н. и Рустамов А., 

Искандаров   Б. рассказывают о героических поступках таджикистанцев на 

фронтах Великой Отечественной войны. Первые в полтора, а вторые в двух 

страницах повествуют о Исмаиле Хамзаалиеве и Ходи Кинжиеве. Исмоил в 

июльских (10.07.1941г.), а Х. Кинжиев в сентябре 1943г., что обе даты гладко 

не вписываются в общей датировки поступков – 5-10 июля, особенно 

сентябрь. Но оба объяснения имеют: 5-10 июля весь ход сражения на участие, 

а сентябрь то что Ходи Кинжаев продолжал воевать.3 

Битва на Курской дуге4 одновременно явилась и крупнейшим воздушным 

                                                      
1 История Таджикской ССР. Уч. Пособие для 7-10 классов. – Душанбе: Маориф, 1969. – С.144; Хакимов Н. 

История таджикского народа. Х класс. – Душанбе: Собириен, 2006, - С.154; 2011, - С.131; Макашов А.В., 

Х.И.Кинжаев/ За народное дело. – Вып.2. – Душанбе: Ирфон, 1974. – С.109-114; Уткин Г.М. Герои Днепра. – 

М.: ДОСААФ, 1960. – С.124-125.: Доблестные силы отчизны. – М.: 1945. – С.127-130;  Хайдаров Г.Х. История 

таджикского народа. Учебник для 9-10 классов. – Душанбе: Маориф, 1968. – С.78. 
2 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны.- Л.96; 
3 См.: Секретов А.Н. Войны – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне. – - 

С.85; Ленинабадская правда. – 1983, май 9. 
4 Сечкина Л.П. Герои Советского Союза из Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 1970. – С.55-58 
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сражением, - пишет Л.П. Сечкина. здесь проявили своё мастерство летчики из 

Таджикистана Иван Душкин, посмертно был удостоен звание Героя 

Советского Союза, Додожон Алимов удостоивший правительственной 

наградой.  

С другого поля сражений повествует книга А.Н.Секретова, в частности с 

участка обороны 1849-го истребительно–противотанкового артиллерийского 

полка, где сражался Саттор Гафуров. Герой свои ордена и медали 

августовского приказа получил только в 1968 году.1 Убайдулло Муродов из 

кишлака Авзикенти Поён. Сражался в составе 5-й стрелковой дивизии в 

напрвлении к Орлу. 2   

Больше всех о поступках в ноябре-декабре 1942г. Ходжи Кабилова 

писали Б. Гафуров и Н. Прохоров. Хотя автора не называют места событий, 

но из текста можно догадаться, что речь идет о Ленинграде. К июлю 1943 года 

на счету Ходжи Кабилова уже было 92 убитых фашиста, пишут эти авторы.3 

Как уже мы говорили географию подвига более подробно и достоверно, 

указывает Х.А. Шарипов. что это происходило в Тепловских высотах села 

Молотычи.4 Интересным фактом, даже можно сказать вопросом науки 

является попытки украинских историков Великой Отечественной войны по 

вопросу определении национального состава сражавшихся армий на Украине. 

Если такое исследование проводили таджикистанские, то из 250 тысяч 

бойцов- таджикистанцев участников всех бы упомянули.  

Из всех работ историков таджикистана нельзя назвать тысячу фамилий. 

Например, Артемова пишет, что только в семи стрелковых дивизиях 13 армии 

служило 370 таджиков.  

                                                      
1 См.: Секретов А.Н. Войны – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне. – - 

С.85; Ленинабадская правда. – 1983, май 9. 
2 Прохоров Н. Борьба таджикского народа за свободу и независимость своей родины. – Сталинабад: 

Политграфкомбинат, 1943. – С.208-209; Рустамов А., Искандаров Б. Подвиги воинов Таджикистана на 

фронтах Великой Отечественной войны Советского Союза / Материалы по истории таджикского народа в 

Советский период. – Сталинабад: Таджгосиздат. – 1954. – С.332-333 
3 Гафуров Б., Прохоров Н. Борьба таджикского народа за свободу и независимость своей родины. – 

Сталинабад: Политграфкомбинат, 1943. – С.208-209. 
4 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны.– С.61 
5 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. Душанбе: Дониш, 1989. 
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Бессмертный подвиг совершили в июле 1943г. 18 героев пограничников5 

из Памирского погранотряда в составе 162-й Среднеазиатской стрелковой 

дивизии.  

В Курской битве сражались многие тысячи посланцев Тадджикистана 

сражавшиеся в составе различных подразделений и войск. А.П. Сечкина 

называет имена орденоносцев А. Каххори, А. Якубова, В. Слезина, К. 

Назарова, В. Махмадова, П. Вразовского, Д. Дустамбаева, Р. Хушвахтова, А. 

Саидахматова, Х. Хасанова, С. Шарипова. А. Хусанова участвовавшие в 

Болхове, Орле, Харькове, Белгороде.1 Этот список дополняет 6-ти томная 

история таджикского народа (Худойбердыев, Д.Варатов, Р.Рахматов, 

Г.Гулямшоев). 

Автора «Истории таджикского народа» подробно излагали деятельность 

884-го артиллерийского полка майора Ш. Ахмеджанова под Харьковым 22-23 

августа. Полк своим огнем уничтожил танки и самоходки врага мешавшему 

продвижению основных сил в Харьков. 9 артиллеристов получили орден  

Красного Знамени, 8 – Красной Звезды, 3-Отечественной войны II степени, 1- 

отечественной войны I степени, 3 – медаль ―За отвагу».2 

О подвигах таджикистанцев И. Хамзаалиеве, Х. Кинжаеве, Ш. 

Ахмеджанове рассказывает И. Скоробогатов в своей юбилейной статье. 

Рустамов А. и Искандаров Б. о Х. Кенжаеве и И. Хамзаалиеве в двух 

страницах дают эпизоды их сражений. Оба они артиллеристы, знающие свое 

орудие и также из них на отлично стреляющие.3 

На папыренском направлении в составе 31-й отдельной истребительно – 

противотанковой артиллерийской бригаде воевал Саттор Гафуров, в составе 5-

й стрелковой дивизии сражался Убайдулло Муродов. Здесь же автор приводит 

                                                      
 
1  Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. Душанбе: Дониш, 1989.      
2 История таджикского народа. В 6-х томах. – Т.6. – Душанбе: Империал – Групп, 2011. – С.45. 
3 Скоробогатов И. Сражение на Курской дуге/ Агитатор Таджикистана. – 1975. - №. – С.21-25; Рустамов А., 

Искандаров Б. Подвиги воинов Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны Советского Союза / 

Материалы по истории таджикского народа в Советский период. – Сталинабад: Таджгосиздат. – 1954. – 

С.332-333; Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 1969. – С.234. 
4 Секретов А.Н. Войны – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне. – Душанбе: 

Дониш,1978, - С.34-35. 
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имена участников Курской битвы4 из Гиссарского района: Кахор Бобиев, 

Юсуфбой Давлятов, Абдусамад Мирзоев, Тоджиддин Меликов, Мавлови 

Хикматов, из Варзобского кишлака Чорбог Назир Шарипов, Сталинабадец 

Александр Наджмутдинов, С.М. Гармаш, Н.А. Анихин.  

Курская битва завершилась 23 августа 1943г. освобождением Харькова. В 

ходе оборонительных и наступательных сражений летом 1943г. Красная 

Армия уничтожила около 30 гитлеровских дивизий и сорвала планы 

фашистской Германии повернуть ход войны в свою пользу. Победа советских 

войск ознаменовала завершение Курского перелома в борьбе с гитлеровской 

Германией не только на советско – германском фронте, но и во всей второй 

мировой войне.1 Все историки Таджикистана поддерживают эту 

формулировку и выводы. Главным итогом Курской битвы стало завершение 

периода Великого перелома, что означало бесповоротное переход инициатив 

руки советских войск. Фактически начался этап всеобщего изгнания немецко-

фашистских войск с территории СССР. 

О значении Курской битвы все историки Таджикистана солидарны. Они 

выражают общесоюзную оценку событий, что «Курская битва явилась одним 

из важнейших этапов и побед на пути к победе… Был навсегда похоронен 

созданный немецко-фашистской пропагандой миф о «сезонности» советской 

стратегии. Победа под Курском и дальнейшим выходом советских войск к 

Днепру завершился коренной перелом в ходе войны».2 Курская битва 

отражена и в диссертации Х.А. Шарипова, которая также является основным 

историком участия таджикистанцев (на примере воинов Согдийской области) 

в сражениях Курской битвы. Он одновременно и повторяет своих 

предшественников и дополняет новыми деталями. Например, когда пишет, о 

Х. Кинжаеве называет все номера его подразделений: взвод, рота, полк, 

бригада. Также впервые рассказал о поступках Зохира Собирова, Хайдара 

                                                      
1 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.- Душанбе: Дониш, 1989.- С.205 
2 Дни воинской славы России. – М.: Патриот. 2006, - С. 557-558 

3 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны. – С.87-105 
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Умарова, Кариме Бобокалонова, Султана Икрамова и др.3   

Общий итог Курской битвы известен, битву СССР выиграл. Прав тот, 

который говорил: немцы нам железом, огнем атакуют, бьют, бомбят, а мы 

жизнью. И всё-таки, чувствуется и потеря напрасных жизней. Можно было, 

по-видимому,  обойтись на фронтах меньше количеством жертв. 

Что касается таджикистанской историографии участия таджикистанцев, 

то в ней не хватает больше всего не изученность истории участия воинских 

подразделений Великой Отечественной войны, которые были сформированы в 

Таджикистане. И, во–первых, как отмечали выше, самый неудачной части 

диссертации Х.А. Шарипова – это слабость отражения истории Курской 

битвы и не уважение к своим предшественникам. 

После победы на Курской дуге советские войска стремительно двигались 

к Днепру. Где немцы правобережную его часть превратили в оборонительную   

линию и называли «Восточным валом»1 в надежде остановить продвижение 

советских войск. Немецкое командование, территорию между Днепром и его 

левого притока Десны решили сохранить для лучшего случая, т.е. в случае 

возможности контратаки на советские позиции, чтобы для самого себя не 

стало природным валом. Однако в начальном периоде сентября, после 

проведения специальной операции Красная Армия перешла Десну. В этой 

операции участвовали и таджикистанцы.2 К концу сентября, советские войска 

от Лоева до Запорожья вышли к Левому берегу Днепра. 

Автора   книги   «Коммунистическая   партия   Таджикистана   в   период 

Великой Отечественной войны» об этой операции пишут: «20-я кавдивизия в 

начале сентября получила боевую задачу – форсировать Десну и захватить 

плацдарм на правом берегу реки. В течении нескольких суток шли 

ожесточенные бои с противником, имеющем значительное превосходство в 

живой силе и технике. Эта операция завершилась блестящей победой 

                                                      
 
1 История СССР. Серия вторая. – Т.10. – м.: Наука, 1973. – С.377;  

2 Гафуров Б., Прохоров Н. Борьба таджикского народа за свободу и независимость своей родины. – 

Сталинабад: Госчиздат, 1943. – С.201-202. 
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кавалеристов. Дивизия нанесла большой урон войскам противника. Частями 

дивизии было уничтожено:  2 самолета, 9 танков. 6 самоходных орудий, 6  

полевых орудий, 82 пулемета, 27 автомашин и до 8 тысяч вражеских солдат и 

офицеров. Было захвачено два орудия, 22 пулемета, 18 автомашин, 35 

мотоциклов, до 500 велосипедов, 3 железно-дорожных эшелона с ценным 

грузом, 6 складов с различным имуществом. 18 сентября 1943 года за смелые 

и решительные действия 20-я кавдивизия была преобразована в 17 

гвардейскую Краснознаменную ордена Ленина кавалерийскую дивизию. 185 

солдат и офицеров дивизии за форсирование и захват плацдарма на Десне 

были награждены орденами, 600 медалями».1 Форсирование произошло 6 – 

11 сентября 1943 года идо подхода пехотинцев, до 15 сентября, удерживала 

захваченные рубежи.2 

На наш взгляд данная диссертация Х.А. Шарипова во многом может 

восполнить пробел (нехватки материалов о ходе войны) май начало июля 1943 

года. Почти все автора книг об участии таджикистанцев в сражениях апрель-

июль 1943 года ничего не дают. Только Х.А. Шарипов в диссертации 

приводит несколько эпизодов из армейских будней таджикистанцев. 

Например, о военной жизни Хайдара Умарова парторга. 

Об    этой    операции    упоминается    в   «Очерках».    «20-я    подшефная 

Таджикистану кавалерийская дивизия в сентябре 1943 года форсировала 

Десну, с боями захватила плацдарм на западном берегу и перерезала 

железнодорожную магистраль Брянск – Смоленск. За успешно проведенную 

операцию 18 сентября 1943 года она была переименована в 17-ю гвардейскую 

Краснознаменную и ордена Ленина кавдивизию».3 

Более подробно рассказано об этой операции в монографии Изданной 

институтом истории партии при ЦК КП Таджикистана.4 В частности пишется:   
                                                      
1 Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны. – Душанбе: Ирфон, 

1983. – С.280-281. 
2 Гафуров Б., Прохоров Н. Борьба таджикского народа за свободу и независимость своей родины. – 

Сталинабад: Госиздат, 1943. – С.201-202. 
3 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. В 2-х томах. – Т.2. – Душанбе: Ирфон, 1984. – 

С.126. 
4 Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны. – Душанбе: Ирфон, 

1983. – С.280-281.  
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«20-я   дивизия   в   начале   сентября   получила   боевую   задачу  – 

форсировать Десну и захватить плацдарм на правом берегу реки. В течении 

нескольких суток шли ожесточенные бои с противником, имевшем 

значительное превосходство в живой силе и технике. Эта операция 

завершилась блестящей победой кавалеристов. Дивизия нанесла большой 

урон войскам противника. Частями дивизии было уничтожено: 2 самолета, 9 

танков, 6 самоходных орудий, 6 полевых орудий, 82 пулемета, 27 автомашин 

и до 8 тысяч вражеских солдат и офицеров. Было захвачено два орудия, 22 

пулемета,18 автомашин, 35 мотоциклов, до 500 велосипедов, 3 

железнодорожных эшелона с ценным грузом, 6 складов с различным 

имуществом».1  

В 3-х томной истории таджикского народа еще более подробно в целях, 

задачах и датах об этой операции читаем: Отважно сражались в августе 1943 

года Султан Икрамов, Дададжон Алимов, пишет Х.А. Шарипов.2 

«Переброшенный   на   Брянский   фронт   2-й   кавалерийский   корпус,   в 

составе которого по-прежнему входила 20-я кавалерийская дивизия, получил в 

начале сентября боевую задачу прорваться в тыл врага, форсировать реку 

Десну и занять плацдарм на ее западном берегу. 7 сентября части корпуса 

вошли в прорыв и на третьи сутки, продвинувшись более чем на 70 

километров, достигли Десны. Смелым броском внезапно для немцев 20-я 

дивизия под командованием генерал-майора П.Т. Курсакова 10-11 сентября 

форсировала Десну, перерезала железнодорожную магистраль Брянск–

Смоленск и захватила большие трофеи. 12-13 сентября дивизия упорно 

обороняла захваченный на западном берегу реки плацдарм, отбивая 

многочисленные контратаки врага. При отражении одной из контратак 

немецких танков особенно отличился младший лейтенант Малибеков, 

командир батареи противотанковых орудий. В бою был выбит из строя почти 

весь расчет одного орудия. Тогда сам командир выдвинул орудие на открытую 

                                                      
1 Коммунистическая партии Таджикистана в период Великой Отечественной войны.–Душанбе, 1983. – 

С.280-281. 
2 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны. – С. 90 
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позицию и подбил два танка. Только огнем батареи артиллерийско-

миномётного полка было уничтожено около тысяч вражеских солдат и 

офицеров, подбито и сожжено 20 танков, подавлено и уничтожено 4 

артиллерийских и минометных батарей, разбито 6 вражеских машин с 

боеприпасами. 18 сентября 1943г. 20-я кавалерийская дивизия была 

преобразована в 17-ю гвардейскую дивизию».1 

Эту  же   операцию  Л.П. Сечкина  передает   таким  образом: 

«…получила боевую задачу – форсировать Десну, захватить плацдарм на 

правом берегу реки и 20-я кавалерийская дивизия. В течение нескольких суток 

шли тяжелые бои с противником, имеющим значительное превосходство в 

живой силе и технике. Эта операция завершилась блестящей победой 

кавалеристов». Далее  перечень  трофеев.  «18  сентября  1943г.  за  смелые  и  

решительные действия 20-я дивизия была преобразована в 17-ю гвардейскую 

дивизию. 185 солдат и офицеров дивизии за форсирование и захват 

плацдарма на Десне были награждены орденами, 600 человек - медалями.2 

Мы привели четыре варианта, изложенного в разных книгах эту 

операцию. Все они без ссылки. Но содержание, если не учесть авторской 

редакции, один и тот же текст, перешедший от одного издания к другому. По 

нашему убеждению основным источником всех четырех текстов можно 

считать Кратова Д.Н. и его книгу «Гвардейская дивизия».3 

Основным событием на северной территории СССР - был прорыв 

Ленинградской блокады. Путь к достижению этой ближайшей стратегической 

операции был не легким. С этой целью была проведена такие наступательные 

операции, как Петергофско-Стрельнинская (5-7.10.1941г.); Любанская (7.01.-

30.04.1942г.); Старопановская (20.07-26.08.1942г.); Ям-Ижорская (23.07.- 

4.08.1942г.); Синявинские (10-26.09.1941г.; 20-28.10.1941г.) и (19.08.-

                                                      
1 История таджикского народа. В 3-х томах. – Т.3.кн.2. –М.: Наука, 1965. – С.71-72; История таджикского 

народа. В 6-х томах. – Т.6. – Душанбе: Империал – Групп, 2011. – С.45-46. 
2 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.- Душанбе: Дониш, 1989.- С.206; Кратов 

Д.Н. Гвардейская дивизия. – Душанбе: Ирфон, 1968. – С.25-46. 
3 Рахимов С. Воины-таджики в обороне Ленинграда. – Душанбе: Знание, 1970. – С.25-27; Лукницкий П. 

Ленинградец Тешабой Адылов. – Сталинабад: Госиздат, 1944. – С.40. 
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10.10.1942 года). К сожалению, ни один из них к прорыву не привели. Однако 

последняя операция сорвала подготовку противника к новому штурму города. 

В таджикистанской историографии ни одной из этих операций не 

упоминается. Однако листая эпопею войны, мы твердо можем говорить, что 

события, связанные с Т. Адиловым, упоминаемые  «Невским пяточком» 

связано с Синявинскими операциями, о чем пишут С. Рахимов, П. Лукницкий  

в своих работах.1 

Событие происходит в Невской Дубровке. Только в ходе операции 12-

18 января 1943 года удалось южнее Ладожского озера пробить брешь в 

ширене 8-11 километров и соединить Ленинград с Большой землёй. 

Ленинградская блокада была прорвана, но осада продолжалась. Немцы под 

Ленинградом держали 1/3 часть своих сил. Против немецкой группы армии 

«Север» СССР вставил Ленинградский, Волховский и правого крыла северо- 

западного и с октября 1943 года Прибалтийского фронтов. С. Рахимов в своей 

брошюре приводит имена нескольких десятков участников Ленинградского 

сражения. Они Хаким Карим, Т. Говрилов, С. Ёфтаков, Х. Зайниддинов, А. 

Маджнунов, И. Султонов, А. Салимов, М.И. Зафран, Абдували , Юсуфджон, 

а также Т.Эрдижигитова.2  

В составе всех фронтов служили представители Таджикистана. О 

готовности воинов-таджикистанцев достаточно прочесть рапорт бойцов уже 

переименованную на 17-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию 20-го 

кавдивизии на имя ЦК КП(б) Таджикистана, СНК и Президиум Верховного 

совета  Таджикской  ССР.  В  боевом  рапорте  писалось: «Заверяем  вас,  что 

наша славная дивизия под гвардейскими знаменами еще крепче будет бить 

врага и множить славные боевые традиции таджикской дивизии… Мы верим, 

что недалеко то-время, когда советский народ, истребит оккупантов, снова 

заживет счастливой жизнью».3 Это боевой рапорт был ответом на письмо 

                                                      
1  Лукницкий П. Клятва верности/ Бессмертие. – Душанбе: Ирфон, 1965. – С.71-89. 
2 Рахимов С. Воины-таджики в обороне Ленинграда. – Душанбе: Знание, 1970. – С.25-29 
3 Таджикский народ в борьбе за Советскую Родину. – Сталинабад: Госиздат Тадж.ССр, 1943. – С.46; История 

таджикского народа. – Т.6. – Душанбе: Империал – Групп, 2011. – С.46; Коммунистическая партия 

Таджикистана в период Великой Отечественной войны. – Душанбе: Ирфон, 1983. – С.281. 
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таджикского народа воинам-таджикистанцам, отправленное еще в марте 

1943г., в ходе подготовки весеннее–летно–осенние боевые операции 

советских войск. Все это привели и готовили к осуществлению более 

крупномасштабной стратегической – наступательной операции Днепра – 

Киевского. 

В таджикистанской историографии, как и в бывшей союзной, сражению 

за Днепр уделяется особое значение. Об этом сражении писали все историки, 

писавшие об участии таджикистанцев в сражениях Великой Отечественной 

Войне. Такому вниманию днепровское сражение заслужило не потому, что в 

этом сражении больше когда-нибудь или где-нибудь таджикистанцы 

удостоились звания Героя Советского Союза (21 человек), и что началось 

массовое изгнание немецко-фашистских войск из территории, завоеванные в 

1941-1942гг., и не потому что советский воин был уверен в победе, сражаясь 

за Днепр, а то что он почувствовал себя уже победителем. 

13 августа 1943 года началась Донбасская наступательная операция Юго-

западного и Южного фронтов. 18 августа прорвав оборону на реке Миус, 

разгромили крупную группировку врага. Чтобы помочь миусскому фронту  

немцы  сняли  несколько  дивизий  из  группы  «Центр». Используя момент, 

26 августа южнее Брянска вступил в бой Центральный фронт Красной Армии 

и к 7 сентябрю внедрились в глубь врага до 180 километров. Именно в этот 

период боев 16-я и 17-я (бывшие 20-я и 61-я) дивизии принимали активное 

участие. 

В историографии участия таджикистанцев, в осенней компании 1943г.  

Великой Отечественной войны, больше всего отражена история подвигов 

воинов этих двух дивизий. В этой военной компании участвовали бойцы 61-й 

кавалерийской дивизии на подступах к Чернигову. 61-я дивизия после 

Сталинграда была отведена на отдых, а потом переброшена на Брянский 

фронт, где была преобразована в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. 

16-я кавдивизия было поручено не дать противнику закрепиться в подступах 

города Чернигово, что и она выполнила. За что получила почетное 
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наименование  «Черниговская».  Эти  действия  дивизии  частично  отражены  в  

«Истории СССР»  Х том, но без упоминания участников, в 3-х и 6-ти томных 

книгах «Истории таджикского народа, в воспоминаниях Д.Н. Кратова, 

монографии С.А. Рахимова, Л.П. Сечкиной, брошюре А.Н. Секретова и 

др.книгах.1  

В таджикистанской историографии есть сведения об участии 16-й 

дивизии  в боях  за  Днепр:  «При  форсировании  Днепра  героические  подвиги 

совершили наряду с другими воинами этой дивизии одиннадцать посланцев из 

Таджикистана – М. Мирзоев-Ховаджи, К. Ходову, В. Батурину, М. 

Новосельцеву, А. Рудой, А. Гордееву, Б. Давлатову, В. Бояркину (в книге 

Вояркин), Е. Данильянцу, И. Двадненко Д. Коржову было присвоено звание 

Героя Советского Союза»1. 

Во всех четырех упомянутых книгах об участии 16-й дивизии в боях за 

Днепр почти одинаковый текст. В монографии С.А. Рахимова дается 

некоторые конкретики о подвиге только Гордеева.2 А.Н. Секретов говорит о 

подвигах С. Турдиева, М. Новосельцева, А. Гордеева, А. Рудого, Б. Давлатова 

удостоившие звания Героя Советского Союза и о поступке А. Темирбекова 

награжденного орденом славы III степени.3 

Демочкин А. в своем очерке «Х. Касымов» рассказывая о боевых буднях 

Х. Касымова, пишет, что во время форсирования десны минометчик Х. 

Касымов совершил героический подвиг–минометным огнем обеспечил 

благополучную переправу наших войск.4 

Более подробно эту историю отражала Л.П. Сечкина. Взвод Х.Касымова 

севернее Киева форсировал Днепр, захватили плацдарм и отбивали атаки за 

                                                      
1 История СССР. Вторая серия. – Т.10. – М.: Наука, 1973. – С.375-378; История таджикского народа. В 3-х 

томах. – Т.3 кн.2. –– С.71-72; История таджикского народа. – Т.6. – Душанбе: Империал – Групп, 2011. – С.45-

46; Кратов Д.Н. Славою богатая. – Душанбе: Ирфон, 1968. – С.206-210; Рахимов С.А. Таджикистан – кузница 

победы. – Душанбе: Эчод, 2005. – С.379-381; Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной 

войны.- Душанбе: Дониш, 1989.- С.205-206; Секретов А.Н. Войны – посланцы Советского Таджикистана в 

Великой Отечественной войне. – Душанбе: Дониш,1978, - С.36-37. 
1 История таджикского народа. – Т.6. – Душанбе: Империал – Групп, 2011. – С.46; Коммунистическая партия 

Таджикистана в период Великой Отечественной войны. – Душанбе: Ирфон, 1983. – С.281. 
2 Рахимов С.А. Таджикистан – кузница победы. – Душанбе: Эчод, 2005. – С.372. 
3 Секретов А.Н. Войны – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне. – Душанбе: 

Дониш,1978, - С.37-39. 
4 Демочкин А. Х. Касымов / За народное дело. Вып.2. – Душанбе: Ирфон, 1974. – С.104-108. 
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удержание плацдарма. Командование по связи и так в открытую видели эти 

бои. Взвод был подавлен танками, но не отходили. Все погибли. Касымова 

приставили к званию Героя Советского Союза. Л.П. Сечкина пишит, что Х. 

Касымову звание героя вручили в 1957году1, а Иван Касков пишет, что в 1945 

году в Германии был вручен.2 Л.П. Сечкина права, потому что действительно 

Х. Касымов тогда считался безвестно пропавшим и как безвестно  пропавшего 

представили к званию Героя Советского Союза. В боях за Днепр прославил 

себя С. Турдыев – командир пулеметного взвода. Завоеванный на правом 

берегу Днепра плацдарм, немцы шесть раз атаковали с помощью танков, но 

позицию вернуть себе не могли. За оборону позиции посмертно был 

награжден званием Героя Советского Союза.3 К основным недостаткам 

авторов можно отнести без адресность или без дат в их информациях. 

Л.П. Сечкина днепровском сражении пишет: «Отличились и прославились 

в боях при форсировании Днепра от Львова* до Запорожья многие воины из 

Таджикистана, служившие в разных воинских частях. И среди них были 

совершившие героический подвиг и удостоенные звания    Героя Советского 

Союза – С. Турдыев, Д. Азизов, Х. Касымов, У. Якубов, И.Крумин, А. 

Лапшин, М. Панфилов, П. Кашпуров, Н. Аникин и другие».4  

Это событие автора «Истории Коммунистической партии Таджикистана в 

период Великой Отечественной войны» преподносят так: «При форсировании 

Днепра примеры мужества и отваги показали и другие таджикистанцы, 

служившие в разных частях Красной Армии и также награждены за свой 

подвиг Орденом Ленина и медалью Героя Советского Союза, это – У. Якубов, 

Н. Аникин, С. Турдыев, М. Панфилов, Х. Касымов, И. Крумин, Д. Азизов, Л. 

Лапшин, П. Кашпуров». Общее число Героев Советского Союза в битве за 

Днепр  2438  человек5  по  Союзу  в «Очерки истории  КП  Таджикистана  из 

                                                      
1 Сечкина Л.П. В поиске героев/ Бессмертие. – Душанбе: Ирфон, 1965. – С.390. 
2  Касков И. Без вести пропавший/ Бессмертие. – Душанбе: Ирфон, 1965. – С.426. 
3 Гафуров Б., Прохоров Н. Борьба таджикского народа за свободу и независимость своей родины. – 

Сталинабад: Полиграфкомбинат, 1943. – С.210-211. 
4 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.- Душанбе: Дониш, 1989.- С.206-207; 

Его же: Ратными подвигами прославили они имена свои: Д.Азизов/ За народное дело. – Душанбе: Ирфон, 

1954. – С.85-95; Его же: Хайдар Касымов/ За народное дело. – Душанбе: Ирфон, 1974. – С.104-108 
Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны.–

Душанбе:Ирфон,1983. -С.281. 
5 История СССР.-Т.10. –М.: Наука, 1973.С.-381.  
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Таджикистана» называют 21 человека. Однако ни те которые писали, что 11 

войнам и те которые писали 16 и 17 и 21 воинам присвоили звание Героя 

Советского Союза. Всех не называют.  

Автора первого исследования по истории участия таджикистанцев на 

фронтах Великой Отечественной Войны – Рустамов А. и Ибрагимов Б. очень 

подробно пишут о поступке С. Турдыеве и приводят имена 6-ти Героев 

советского Союза из Таджикистана: Х. Касымов, И. Каюмов, А. Шагиев, У. 

Якубов, А. Горелов, А. Гордеев.1 Также рассказывают о Бекмирзоеве при 

форсировании Днепра. Во главе группы из 4-х человек удержали завоеванное 

ими самим клочок земли на правом берегу Днепра до подхода других.2 

В диссертации Х.А. Шарипова бой за Днепр отражен методом описания 

поступков воинов, даже без соблюдения элементарного принципа историзма. 

Речь идет о Домулло Азизове, Х. Мирзоеве, Даниил Коржове, Абдукаюм 

Умурзакове, Исмоиле Ибрагимове, О.А. Осипове, В.И. Шербанове, И.А. 

Кичко, А.И. Силкине, М. Зайнитдинове, С. Курбанове, Ш. Ашурове, М. 

Сайдалиеве, М.И. Сябко, В.В. Слеров, А. Захидове  в боях до Крыма.3 В 

Смоленском сражении наступательной операции принимала участие 35-я 

гвардейская стрелковая дивизия основной контингент, которого составляли 

таджикистанцы. Но не указываются фамилии. 

В 3-х томной истории таджикского народа приводят фамилии 9 героев: 

Азизова, Касымова, Каюмова, Крушина, Бояркина, Гордеева, С.Турдыева, 

Магомед-Мирзоева, Якубова.4 

В «Очерках…» изданное в 1969 году количество героев не называется, 

но упоминают имена 5 героев курско–днепровского сражения: Кенджаева, 

Хамзаалиева, Касымова,  Ёкубова и Турдыева упоминают. В монографии 
                                                      
1 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. – Т.2. – Душанбе: Ирфон, 1984. – С.126 
2 Рустамов А., Искандаров Б. Подвиги воинов Таджикистана на фронтах ВОВ/ Материалы к истории 

таджикского народа в Советский период. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954. – С.334-336; 
3 Шарипов Х.А. – Рукопись дисс.. – Л.104-106; Веденин А.Я. Мои боевые друзья – таджики / За власть 

советов в Таджикистане.–Сталинабад:1958. – С.198;  
4 История таджикского народа. В 3-х томах. – Т.3.кн.2. – М.: Наука. 1965. – С.72  
5 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. (на тадж.языке). –Душанбе: Ирфон, 1969. – С.254 
Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны.-Душанбе: Ирфон, 1983-

С.281. 
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«Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной 

Войны» дается фамилии 20 героев5: Мирзоев Ховаджа. Ходов, Буторин, 

Новосельцев, рудой, Гордеев, Давлятов, Бояркин, Данильянц, Двадненко, 

Коржов (все из 16-й кавдивизии), Якубов (Ёкубов), Аникин, Турдыев, 

Панфилов, Касымов, Крумин, Азизов, Лапшин, Кашпуров (из других частей). 

В  «Очерках…» читаем:  «Немереный  славою вошел в историю военного 

искусства подвиг советских солдат, форсировавших Днепр 21 войну из 

Таджикской ССР - участникам форсирования Днепра Д. Азизову, Н. Аникину, 

Х. Касымову, И. Крумину, С. Турдыеву, Н. Кушпурову и А. Лапшину (из 

разных частях - 7), Х. Магомед-Мирзоев, К.Е. Ходов, В.В. Буторин, Н.И. 

Новосельцев, А.М. Рудой, А.С. Гордеев, Б. Давлятов, В.И. Бояркин, Е.И. 

Данильянц, И.К. Двадненко, Д.Т. Коржов (11 бойцов из 16 кавдивизии) и всего 

18 фамилий». 

В самом последнем 6-ти томной истории таджикского народа о 

количестве героев ничего не говориться, но фамилии  20 героев перечисляют: 

М. Мирзоев – Ховаджи, К. Ходов, В. Ботурин, М. Новосельцев, А. Рудой, А. 

Гордеев, Б. Давлатов, В. Вояркин, (В. Бояркин – Ф.К.), Е. Данильянц, И.Д. 

Двадненко, Д. Коржов (из 16 кавдивизии), У. Якубов, Н. Аникин, С. Турдыев, 

М. Панфилов, Х. Касымов, И. Кримин, Д. Азизов, А. Лапшин, Н. Кашпуров из 

других частей.1 

В результате летнее – осеннего наступления Советская Армия изгнала 

немецко-фашистских захватчиков из пределов Донбасса, левобережной 

Украины, из Смоленской области, форсировала Днепр и захватила более 20 

плацдармов на его правом берегу. 

В  это  время  Германия  для  удержания «Восточного  вала»  из  Западной 

Европы на советский театр войны перебросила более 20 дивизий, т.е. немецко-

фашистская армия перешла от наступательно – стратегических действий к 

обороно-стратегическим действиям, а советские войска от обороно – 

                                                      
 
1 История таджикского народа. – Т.6. – Душанбе: Империал – Групп, 2011. – С.46, 53 
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наступательных к наступательно – стратегическим действиям. 

Также успехи были в линии Ленинградского, Волховского, Карельского 

фронтов. В Ленинградском сражении история героического подвига Туйчи 

Эрджигитова наряду с Т. Адиловым и Душкиным занимает особое место. 

Почти все книги об участии таджикистанцев вВеликой Отечественной 

Войны упоминают подвиг совершенный 5 октября 1943 года в деревни 

Смердыни Волховского фронта Т. Эрдижигитова. Историографию этого 

подвига представляют историки, литераторы, журналисты очевидцы и просто 

друзья.1 Известно, что он повторял поступок А. Матросова, когда его 

хоронили, в его кармане внутри комсомольского билета нашли вырезанной  

из армейской газеты фотографию А. Матросова. 

Только поступок Т. Эрдижигитова историки связывают с общим ходом 

военных действий лето – осеннего компании 1943 года. 

Основным вопросом военного характера Ленинградской блокады, с конца 

1943 года, встал вопрос деблокады города. Для этого Верховным 

командованием был разработан план осуществления деблокады, которое 

было осуществлено в ходе стратегических компаний ноябрь 1943 – январь 

1944 годы. 

Под Шауляем отличился гвардии лейтенант Н.Н.Степаненко, доставляя 

важные пакеты командирам. В боях за город Вильнюс отличился П.Д. 

Вернидуб, которому 24.03.1945г. посмертно было присвоено звание Героя 

                                                      
1 Гафуров Б., Прохоров Н. Борьба таджикского народа за свободу и независимость своей родины. – 

Сталинабад: Полиграфкомбинат, 1943. – С.211; История таджикского народа. В 6-х томах. – Т.6. – Душанбе: 

Империал – Групп, 2011. – С.46; История таджикского народа. В 3-х томах. – Т.3.кн.2. –М.: Наука, 1965. – 

С.73; Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.- Душанбе: Дониш, 1989.- С.207; 

Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны. – Душанбе: Ирфон, 1983. - 

С.282; Герои Советского Союза из Таджикистана. Альбом портретов. – Душанбе: Ирфон,1969.–Л.32; Сечкина 

Л.П. Овеянные Славою. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1960. – С99-102; Рустамов А., Искандаров Б. Подвиги 

воинов Таджикистана на фронтах ВОВ/ Материалы к истории таджикского народа в Советский период. – 

Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954. – С.326; Демочкин А. Т.Эрдижигитов/ За народное дело. Вып.2. – 

Душанбе, Ирфон, 1974. – С.181-185; Логунов К. Только вперед. – М.: Молодая Гвардия.1958. – С.107-110; 

Зорин П. У стен Ленинграда/ Бессмертие. – Душанбе: Ирфон, 1965.С.270-275; Зарайский И. Смелое сердце/ 

Горизонты сердца. – Душанбе: Ирфон, 1966. – С.76; каноятов М. Сон героя/Стихи и поэма.Волны. – М.: 

Советский писатель, 1958. – С.38-41; Каххори Ночь перед смертью. Поэма. – Душанбе: Ирфон, 1968. – С.40; 

Собитов И. Ушедший в бессмертии//Коммунист Таджикистана. – 1973, 5 окт; Он же: Память о подвиге// 

Правда Востока. – 1973, 13 марта; Табаров Н. Братья// Социалистическая индустрия. – 1973, 15нояб; 

Чебурашкин А. Во имя жизни//Комсомолец Таджикистана. – 1972, 20декбря Эрджигитова Х. Вижу своих 

сыновей// Коммунист Таджикистана.–1975,22фев; Бурханов Б. Подвиг//Комсомолец Таджикистана.1974, 3 

июль; Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. – Душанбе, 1968 – С.235  
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Советского Союза.  

В Прибалтике отличились В.А. Ронов, Р. Салимов, Г. Наимов, Х. 

Абдуллоев, А. Рахимов, Н. Урунов, Ш. Тагаймуродов, М. Замиров, М. Норов, 

Ф. Алимов, А.Мирзоев, Р. Каримов, П. Башкатов, Т.Фозилов, А. Очилов и 

другие.1  

Особенно тяжелые бои шли за Кенигсберг (Калининград). В течении 

февраля – 9 апреля здесь шли ожесточенные бои. Немцы здесь сосредоточили 

огромное количество войск и техники, но удерживать город – крепость 

Кенигсберг не смогли. 9 апреля город был взят силами 1-го, 2-го 

Прибалтийских фронтов при взаимодействией 2-го Белорусского, Балтийского 

флота. При взятии Кенигсберга отличились Сайфулло Умаров из 

Истаравшана, Салимджан Рахматов, Ш. Одинаев, Д. Ниёзов, М. 

Маматсаломов, С. Джангиев, И. Салимшоев, Б. Мухиддинов, Р. Джафариев, Н. 

Азатшоев из Памира. А Василию Андрееву звание Героя Советского Союза.2 

Участие таджикистанцев в Курской битве, также отражался в учебной 

литературе в которых только указываются значение сражений и даются  

фамилии особо отличившихся бойцов.3 

В таджикистанской историографии даже намеков и названии Киевского 

направления удара конкретных данных нет. Есть сведения об участии 

таджикистанцев в освобождении Украины, Белоруссии, Молдовы и 

Прибалтики в общих чертах. 

Участие таджикистанцев в освобождении Украины освещено во всех 

исследования историков Таджикистана. Однако характер освещения не 

менялся. По-прежнему история участия освещается в исключительно в ходе 

                                                      
1 Секретов А.Н. Войны – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне. – Душанбе: 

Дониш,1978, - С.47; Комсомолец Таджикистана. – 1975, 5 мая; Коммунист Таджикистана. – 1972, 2 июня; 

Точикистони Совети. – 1969, 9 мая; Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.- 

Душанбе: Дониш, 1989.-С.209; Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой 

Отечественной войны.– Душанбе: Ирфон, 1983. – С.127; История таджикского народа. В 6-х томах. 

– Т.6. – Душанбе: Империал – Групп, 2011. – С.48. 
2 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.- Душанбе: Дониш, 1989.- С.212-213. 
3 Рахматуллаев А, Мухторов А. Очерки истории Советского Таджикистана (на тадж.языке). – Душанбе: 

Ирфон, 1989. – С.179-185; Хакимов Н. История   таджикского народа (на тадж.языке). Учебник для 10 класса. 

Душанбе: Собириѐн, 2006 и 2011,; Его же для ВУЗов. – 2008. 
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отдельных операций советских войск в ходе, которого представители 

Таджикистана награждались орденами и медалями. Эту тему даже можно как 

самостоятельную тему включить в научно-исследовательские планы научно- 

исследовательских учреждениях. 

На сегодняшний день из историков Таджикистана А. Рустамов, Б. 

Искандаров, Л.П. Сечкина, М. Иркаев, Ю. Николаев, Я. Шарипов, М. 

Бобохонов, Абдуллаев, Ф. Караев, Хотлониев непосредственно; Зарипова, Д. 

Скоробогатов, Д. Расулов, Э. Рахмонов как официальное лицо правительства,  

Д. Кратов, Плиев – мемуарист, писатели – создатели образов героев 

занимались освещением участия таджикистанцев в освобождении Украины. 

Надеждам гитлеровского командования на позиционную войну не 

суждено было осуществить. После поражения в Киеве «…немецкие войска 

вынуждены были вести только оборонительные сражения. А советской армии 

встала задача – изгнать оккупантов с советской земли, восстановить западную 

государственную границу и перенести боевые действия за еѐ рубежи1.   

Во время проведения Кореунско-Шевченской операции отличились 

ленинабадцы: В.Т. Письменный, И. Исаходжаев, Ф.Ф. Садовский, К. Ризоев, 

Р. Шафиев, С.Ф. Ренисов, С. Юсупов, А.А. Скрыпников. Этот же автор 

говорит об освобождении Оргеевска (Молдовия)2. 

В боях за освобождение Донецка участвовал сержант 87-й гвардейской 

стрелковой дивизии сталинабадец Н.М. Герасименко, который участвовал в 

водружении Красного знамени в здании драмтеатра Донецка. Также 

упоминается житель кишлака Нилу Гиссара Норкул Худоѐров, из 

Сталнабадского района – Суяр Шоев, Шарипов, Устоев. П. Султонов, 

Абдулло Рахимов; из Вахдата – А. Каххоров, В.П. Полюдов; из Гиссара–Х. 

Джураев, Х. Мадаминов, Дж. Муминов, М. Раджабов, Ф. Юсупов, Т. 

                                                      
1 Жуков Г.К. Воспоминания и размыщления. – М.: Воениздат, 1969. – С.520; Сечкина Л.П. Таджикистан в 

период Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.207 
 Ленинабад – ныне г. Худжанд Согдиской области Республики Таджикистан. 
2 Секретов А.Н. Воины–посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне.– Душанбе: 

Дониш, 1978. – С.36-37. 
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Хасанов1. Участником Донбасского боеучастка был Салохиддин Азизов из 87-

й стрелковой дивизии Южного фронта.2 

Таким образом, историографию участия таджикистанцев в сражениях 

победоносного периода Отечественной войны представляют ту же 

информацию, что и в 1941-1943гг. Основными источниками до сих пор 

остаются газетные статьи, которых еще никто из историков-исследователей 

специально не рассмотрел. На втором месте находятся мемуаристика. На 

третьем месте обобщающие общие работы, и на четвертом диссертационные 

работы, которые базируются на опубликованных работах и изучении 

наградных листов из архивов военных ведомств. 

Историография участия таджикистанцев в период коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной войны (19 ноября 1942г.–конец 1943г.) 

насчитывает большое количество специальных монографий, 

исследовательских статей, не считая отдельных глав, разделов во всех 

капитальных работах по истории Великой Отечественной войны. Однако 

перед исследователями по-прежнему стоят серьезнейшие задачи по разработке 

и созданию фундаментальных научных исследований, где бы в полном объеме 

раскрывались основные аспекты крупнейших операций и битв в период 

коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Сечкина Л.П. Таджикистан в период Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.207 
2 Рахими И. Умре дар набард. – Душанбе: Деваштич, 2004. –С. 28-29. 
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§3. Историография участия таджикистанцев освобождение Восточной 

Европы от фашистской Германии 

 

В 1944г. советские войска нанесли врагу ряд сокрушительных ударов. 

Начался период полного изгнания врага с территории страны и победоносного 

завершения Великой Отечественной Войны.1 Большое значение в изгнании 

врага имело зимняя 1944 года компания, завершившаяся     освобождением 

правобережной Украины.2 Освобождение осуществляли войска четырех 

Украинских фронтов, в составе которых были и      таджикистанцы. 

В конце января 1944г. 63-я кавалерийская дивизия, в составе которой 

служили и таджикистанцы, из Каховки перебрался в Знаменки, пройдя 790 

километров бездорожья. В селе Тимошковке развернулась борьба не на жизнь, 

а на смерть. Кавалерийский полк 223 вступил в бой со 120 танками, 

самоходных орудий и бронетранспортеров. Полк в течении боя 13 раз 

получал приказ «Стоять   на   смерть».   Выстояли   и   перешли   в   

контрнаступление.   Здесь отличился Ибрагим Исхокходжаев.3 За село 

Комаровку отличился Каюм Ризоев.4 

В начале января 1944г. советские войска на огромном участке – от 

Белорусского Полесья до берегов Черного моря, развернула 

широкомасштабные наступления. На Киевско-Житомерском шоссе 

разведчики 7-го гвардейского кавалерийского полка 1-го гвардейского конно-

кавалерийского корпуса Петров и Д.Ф. Гостищев во время разведки 

натолкнулись на двух грузовых машинах в сопровождении автоматчиков. 

Груз оказался важным. Используя своё превосходство, разведчики открыли 

огонь по машинам, которые находились на мосту. Отклонитьсся им было 

некуда. Машины были уничтожены, документы и одного пленного доставили в 

полк, за то Д.Ф. Гостищев получил награду – орден Отечественной войны II 

                                                      
1 История таджикского народа. – Т.3. кН.2ю – М.: Наука, 1965. – С.77; История таджикского народа. В 6-х 

томах. – Т.6. Душанбе: Империал – Групп, 2011. – С.46; История СССР. Вторая серия.– Т.10. – М.:Наука, 

1973.– С.386-389. 
2 История СССР. Вторая серия. – Т.10. – М.:Наука, 1973. – С.386-386. 
3 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны. – С.11 
4 Там же.-С.44. 
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степени.1 

За этот период советские войска разгромили немцев под Ленинградом и 

Новгородом, продвигались до 200 км на запад. Полностью освободили 

Октябрьскую железную дорогу, и была освобождена вся Ленинградская 

область. С января началось освобождение Мозырь, Калинкович и Черниговские 

села. В этих боях отличился Исмат Шарипов во время переправы Днестра. 

Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Также, «на  украинской 

земле»  отличились  Г.  Гуломшоев,  О.  Хусравов,  М. Шарипов, И. Надыров, 

А. Сангов, И. Сафаршоев, А. Юлдашев, А. Гулямхадаров, Х. Файзиев, С. 

Юсупов, Х. Зайнутдинов, Ф. Свинягин, И. Полотаев, А. Улмасов, В. Андреев2. 

В истории Великой Отечественной войны штурм Сапун – горы вошел как 

один из знаменитых примеров военного искусства. И это не происходило без 

участия таджикистанцев. В штурме участвовали Абдулло Санонов и 179 

миномётный полк, сформированный в Ходженте.3. В боевых действиях при 

переправе Севаша участвовали таджикистанцы Т. Гафуров, Х. Зайнутдинов, 

Ф. Свинягин, И. Полежаев, А. Улмасов, Ф. Ахмедов, В. Андреев, А. Самонов, 

И. Галицин4. В боях за освобождение Крыма принимали участие 

санинструктор Х. Гульмирзоев. Его действия были отмечены командованием 

в Керческом, Ялтинском и Севастопольским боях. В боях при штурме Сапун 

горы отличились лейтенанты 414-й стрелковой дивизии И. Надыров        и С. 

Бахтеев, А.Санонов5.  

На Ишуньских позиции на пути к Севастополю отличились Е.Н. 

Зайченко, А.М. Соколов, Аширмат Ибрагимов, Сангин Курбанов, Додокалон 

                                                      
1 Секретов А.Н. Воины – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войны.– Душанбе: 

Дониш, 1978. – С.40 
2 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.– Душанбе: Дониш, 1989.–С.208; 

Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны.–Душанбе: Ирфон, 1983 

– С.283; Очерки истории КП Таджикистана. – Т.2.– Душанбе: Ирфон. 1984.– С.127; История таджикского                             

народа. – Т.6. – Душанбе: Империал. групп, 2011.– С.47 
3 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.– Душанбе: Дониш, 1989.– С.209 
4 Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны.–Душанбе: Ирфон, 

1989.– С.284; Коммунист Таджикистана.–1969, 7мая. 
5А.Н. Секретов. Воины – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войны.–Душанбе: 

Дониш, 1978. – С.45-46; Курортная газета. – 1959, 15 апреля. 
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Бабаев, Султан Донияров, Талипулат Муминов, Джуманазар Ходжиев читаем 

в диссертации Х.А. Шарипова1.  

25 марта 1944 года Юнус Юсупов участвовал в освобождении 

г.Черновцы в составе 64-й танковой бригады. Задача состояла в том, что не 

дать противнику разрушить город. Отделение Ю. Юсупова одним из первых 

ворвалась в город и не дали противнику осуществить свои намерения. Юсупов 

за освобождение Черновца был награжден орденом Красного Знамени.2 

Именно в ходе этих операций, 26 марта 1944 года войска 2-го Украинского 

фронта вышли на государственную границу СССР с Румынией. 

Большое значение в изгнании немецко-фашистских захватчиков имела 

зимная компания 1943-1944гг. Смело дрался на подступах к г.Умани рядовой 

294-й стрелковой дивизии Исмат Шарипов – бывший колхозник  

сельхозартели  имени  «Коминитерн»  Дангаринского  района, один из первых в 

составе ударной группировки он ворвался в город, отличился в тяжелых 

уличных боях, при формировании Днестра, помог бойцам своего полка 

переправиться к правому берегу. За проявленную отвагу и смелость Исмату 

Шарипову было присвоено звание Героя Советского Союза.3 

В освобождении г.Воднесенска и за переправу реки Южный Буг 

Мабутдшан   Юсупов   (из   Гиссара)   после   войны   присвоено  «Почетный 

гражданин города Вознесенска»4. В освобождении украинской земли 

отличились Г. Гуломшоев, О. Хусравов, М. Шарипов, И. Надыров, А. Сангов, 

И.Сафаршоев, А. Юлдашев, А. Гулямхайдаров, Х. Файзиев, С. Юсупов, Х. 

Зайниддинов, Ф. Свинягин, И. Полетаев, А. Улмасов, В.А. Андреев и др. 

добавляет Л.П. Сечкина.5   

В конце декабря 1943г. и начале января 1944 17 кавалерийская дивизия 

                                                      
1 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны. … лл. 115, 

116. 
2 А.Н.Секретов. Воины – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войны. – Душанбе: 

Дониш, 1978. – С.40; Левченко М.Н. Чтобы яблони цвели. – М.: Советский писатель, 1963. – С.47 Сечкина 

Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.208  
3 Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны.–Душанбе, 1983 – С.282;  
4 Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны. – Душанбе, 1983. – С.283;  
5 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. –   С.208. 
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по решению ВГК с Киевского направления перебрасывается на мозырское 

направление. Дивизия по лесам и бездорожью проходят более 300 км, в 

составе 2-го ковкорпуса удерживали рубежи стыка немецких Украинских и 

Белорусских армейских группировок. Одновременно участвовали в 

освобождении г.Мозырь, за что дивизии приказом Верховного 

Главнокомандования присвоили наименование «Мозырская»1. 

В таджикистанской историографии участия таджикистанцев на фронтах 

Великой Отечественной войны без внимания не остались деятельности 

политработников, которые морально готовили воинов к сражениям и всегда 

они были среди атакующих бойцов. А.Н. Секретов, Р. Рустамов, У. Усмонов и 

С. Рахимов приводят несколько примеров из жизни политработников разного 

ранга: М. Тошмухаммедов, Р. Джалилов, Е. Алексеевский, А. Троицкий, 

П.Шукин, А. Ибрагимов, П. Зотов, А. Зубарев, Н. Лебедев, З. Рахматуллаев, П. 

Чепенко, Р. Дустов, Я. Нудель, В. Кириллов, В. Коршенко, В. Гавриш, Ф. 

Уразов, М. Ашуров.2 

Известно, что в годы Великой Отечественной войны все секретари 

партийных организаций всех рангов были лимитированы и подкреплялись в 

штат организованных в Таджикистане частей. В боях за освобождение 

Белоруссии внесли большой вклад 16-я и 17-я кавалерийские дивизии. В боях 

за Мозырь, Калиновичи и Чернигов за успешные операции 17-я дивизия 

получила почетное звание «Мозырьский», 16-я дивизия орден Красного 

Знамени, а тысячи воинов правительственные награды3. 

Этому вопросу также придавали особое значение историки истории 

Коммунистическая партия Таджикистана как Г.А. Болотов, А.Я. Кабилов, О.В. 
                                                      
1 Кратов Д.Н. Славою богатая. – Душанбе: Ирфон,1966. – С.36 
2 Секретов А.Н. Воины – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войны. – Душанбе: 

Дониш, 1978. – С.43-45; Рустамов А. Партийно-политическая работа среди воинов – таджиков в годы 

Великой Отечественной войны// учен.записки Таджикского сельскохозяйственного института. Серия 

общ.наук. – 1964, - Т.9. – вып.2. – С.63-71; Шарипов Х.А. Рукопись дис.. – Л.114-124; Усмонов У. Идейно- 

политическая работа Коммпартии Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. – Фрунзе, 1971; 

Рахимов С. Деятельность Коммунистической партии Таджикистана по мобилизации всех материальных и 

духовных сил республики на разгром немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 

войны Советского Союза (июнь 1941-1945 гг.). – Душанбе, 1991. 
3 Очерки истории Комунистической партии Таджикистана. – Т.2. – Душанбе: Ирфон, 1984. – С.47; Белов Г.А. 

Путь мужества и славы. – Уфа: Баш.кн.палата, 1965. – С.163-166. 
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Канавин, М. Рахмонов, А. Турсунов, У. Усмонов, М. Шералиев. Выдающейся 

вехой на пути к окончательной победе явилась знаменитый «Багратион»  –  по  

полному  освобождению  Советской  Белоруссии.  23  июня 1944г. внезапный 

удар четырех советских фронтов совершенно ошеломил  противника, приведя 

его в полное замешательство. С тяжелыми боями, под ливнем пуль и снарядов 

прокладывали наши воины жердевые тропы, вынося на руках тяжелые 

вооружения. Шли в неудержимом порыве, невзирая ни на что, потому что 

знали: исстрадавшийся белорусский народ ждет своих освободителей. 

Вслед за танками стремительно двинулись на врага воины 2-й 

гвардейской мотострелковой бригады, в рядах которой еще со времени 

Сталинской битвы храбро сражался прославленный артиллерийский 

разведчик Абдусаттор Ходджибаев. И в эти горячие дни он остался верен 

себе. Все время, находясь в гуще огня, уничтожал врага изобретательно, по – 

гвардейски. 30 июня в районе Мочумице командиром дивизиона Абдусаттор 

был послан для связи на 3-ю батарею, где под сильным артобстрелом и 

бомбежкой с воздуха своевременно обеспечил связь. Тогда же, заменив 

раненого наводчика орудия, он прицельным огнем уничтожил 13 автомашин, 2 

орудия, 1 легкий танк, 4 пулемета и до роты гитлеровцев. А спустя четыре дня 

в районе населенного пункта Воложин, следуя в наблюдательный пункт, 

встретился с группой вражеских автоматчиков. В завязавшейся схватке 

шестерых убил и трех взял в плен1. 

Успешно развивавшееся наступление советских войск в Белоруссии 

сделало возможным также освобождение Литвы и восточных районов 

Польши. Каждый шаг давался неимоверным трудом. Фашисты, оказывая 

ожесточенное сопротивление, изо всех сил стремились не допустить Красную 

Армию к порогам своей территории. 

В боях за Вильнюс обрел бессмертие пламенный коммунист, бывший 

Нарком водного хозяйства Таджикской ССР подполковник Якуб Мухамедов, 

                                                      
1 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны. – С.124. 
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до приезда на фронт являвшийся комиссаром 99-й отдельной стрелковой 

бригады в Ленинабаде. Ему, боевому посланцу партии, пришлось быть в 

атаках, переходящих в рукопашные схватки. Занимая должность зам. 

командира по политчасти 785-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии, 

он с высоким сознанием долга пробуждал в бойцах дух героизма, воспитывал 

в них неудержимый наступательный порыв. 

Подполковника Мухамедова можно было видеть на самых опасных 

участках. Под его руководством бойцы смело ворвались во вражеские окопы, 

уверенно штурмовали опорные пункты противника. 10 июля 1944 года 

уличные бои возобновились с новой силой. Штурмовая группа во главе с 

Мухамедовым в дыму и пламени горящих зданий решительно продвинулась 

вперед. Находясь в гуще боев, отважный комиссар лично уничтожил 

несколько гитлеровцев, а 3-х офицеров взял в плен. Но не суждено было ему 

увидеть конца сражений. Смертельно раненый в рукопашной схватке. Он 

дрался до последнего вздоха1. Приказом по 5-й армии от 17 августа 

1944г.славный сын таджикского народа посмертно был награжден орденом 

Отечественной войны I степени.2  

Участием в освобождении Прибалтики завершил свой боевой путь 179-й 

минометный полк 19-го Краснознаменного Перекопского танкового корпуса. 

21 августа 1944г. он поддерживал 202-ю танковую бригаду, вступил в бой 

восточнее города Добеле (Латвия) и местными усилиями освободил город 

Ауце и крупный узел железных дорог–станцию Бене3. Затем началось 

Мемельская операция, в которой перед корпусом ставилась задача войти в 

прорыв, с ходу захватить плацдарм на реке Вирвичай и развивать наступление 

на Лиепай4.  

Огромная маневренность и героизм требовались и от частей поддержки. 
                                                      
1 Шарифов Х. Дилхои пурчасорат. – С.124-125. 
2 Отношение ГУК МО СССР от 16 декабря 1976г; Шарипов Х.А. – Рукопись дис. – С.125 
3 См.: Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны. – 

С.126 
4 Шавров И.Е. 19-й танковый корпус в боях за Прибалтику. – Военно–исторический журнал, 1974, №11. – 

С.62 
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Внезапными ударами открывали путь танкам минометные батареи. Душой 

боев, исключительно мужественным комбатом проявил себя ленинабадец, 

кандидат в члены ВКП (б) старший лейтенант Сергей Стариков. Слава о 

храбрости этого ветерана части сохранилась в корпусе со времен битв на 

Турецком вале и Сиваше. За четыре месяца непрерывных боев на Мемельском 

направлении командир полка подполковник С.Н. Костеев и командующий 

артиллерией корпуса полковник А.Г.Сафарьян трижды представляли его к 

боевым орденам. Минометчики Старикова в нужный момент всегда 

оказывались возле пехотинцев. Только с 5 по 10 октября 1944 года. Стариков 

огнем своей батареи подавил огонь 2-х минометных батарей противника, 

разбил 3 автомашины с пехотой, уничтожил 4 ПТО и 6 огневых точек. В 

кровопролитной схватке за железнодорожную станцию Скуодас его расчеты 

уничтожили еще до 40 гитлеровцев, что позволило нашей пехоте форсировать 

водную преграду и овладеть станцией. За героизм и высокое командирское 

мастерство грудь отважного офицера наряду с двумя орденами Отечественной 

войны и Красной Звезды украсил орден Кутузова II степени1. 18 сентября 1944 

года в тяжелом бою под городом Добеле высокое воинское умение и 

беззаветную храбрость показал командир танка 326-го танкового батальона 

117-й танковой бригады, уроженец станции Нау Ленинабадской области 

лейтенант Александр Волков. Вступив в схватку с крупными силами врага, он 

первым выстрелом поджег танк, а двумя последующими – штурмовое орудие, 

затем еще два танка противника. В ходе боя погибли заряжающий и 

пулеметчик. Сам Волков будучи ранен, не покинул машину, продолжал вести 

бой и уничтожил еще один вражеский танк. На следующий день его не стало. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945г. лейтенанту 

А.И. Волкову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза2. 

Высокой награды-орден Кутузова III степени, за бои на Рижском 

направлении удостоился также бывший инструктор – бухгалтер Науской 

                                                      
1 Шарипов Х.А. Рукопись дис. … -С.126 
2 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. – Т.1. – м.: Воиниздат, 1987. – С.277 
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МТС, командир батальона 82-й Ярцевской стрелковой дивизии старший 

лейтенант Бердымат Бекмурадов. Из числа сотен посланцев Ленинабадской 

области, отличившихся при освобождении прибалтийских республик, одним 

из наиболее смелых слыл аштский комсомолец Каюм Камилов, командир 

роты 215-го стрелкового полка 179-й Витебской стрелковой дивизии. В 

наступательных боях с 14 сентября 1944 года в районе города Бауска (Литва) 

огнем пулеметов его роты было отражено 6 контратак немцев, уничтожено до 

80 солдат противника, а 3 захвачены в плен. В сражении за Клайпеду Камилов 

во главе роты одним из первых ворвался в город. Затем, будучи в обороне 

Каюм лично огнем из станкового пулемета уничтожил до 10 немцев, не 

допустив их к переднему краю1. 

Историографию участия таджикистанцев в боях за Восточную Пруссию 

представляют короткую информацию справочного характера в общих 

работах по истории Таджикистан в период Великой Отечественной войны. 

Известно, что Восточная Пруссия с центром Кенигсберга до 1945 года была 

восточной провинцией Германии. Поэтому немецкое командование обороне 

этого региона придавало особое значение. Немцы в Восточной Пруссии 

создали несколько сильно укрепленных и глубокоэшелонированных 

оборонительных рубежей.  

Крупные населенные пункты были превращены в очаги сопротивления. 

Героические страницы вписали в летопись войны в Восточной Пруссии и 

войны Таджикистана. При освобождении города Науместиса капитана А. 

Димитриева (Курган-Тюбе), Вильнюса П. Вернидуба (Душанбе) присвоили 

звания Героя Советского Союза2. 

В борьбе за Советскую Прибалтику умножили свои награды  Н. 

Степаненко и Абдусаттор Ходжибаев в боях за Шауляй3, за Вильнюс погиб 

                                                      
1 Шарипов Х. Участие  воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны.. – Л.124 
2 Комунистическая партия Таджикистана в период Великой отечественной войны.– Душанбе: Ирфон,1983.- 

С.288; Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.203; 

История таджикского народа. – Т.6. – Душанбе: Империал-Групп, 2011. – С.48. 
3 История таджикского народа. – Т.6. – Душанбе: империал-Групп, 2011. – С.48-49; Коммунистическая партия 

Таджикистана в период Великой Отечественной войны. – Душанбе: Ирфон, 1983. – С.288.  
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Карамхудо Назаров. За село Жашмарья героически погиб Сафар Амиршоев, 

посмертно было присвоено звание Герой Советского Союза. В августовские 

бои за Каунас Ч. Уразов и М. Владимиров первому   посмертно присвоили 

звание Героя Советского Союза.1  В цитированных книгах только 

фиксируются имена и вид награждений.  

Более подробно, участия таджикистанцев в боях за освобождение 

Прибалтики отражает работа А.Н. Секретова, в частности он пишет: летом 

1944 года войска 2-го Прибалтийского фронта вели ожесточенные бои за 

Латвию. 10-14 августа возле латвийского г.Лудза совершили героический 

подвиг взвод Ахмета Галиева в составе, которого был Чутак Уразов. Взвод, 

преградив путь отхода немцев, стоял насмерть у деревни Сунуплява2. 

Бойцы отклонили предложение сдаться. Образовав круговую оборону в 

чердаке сарая вели косящий огонь по врагу. Были сожжены. За этот бой 

Ч.Урозов получил звание Героя Советского Союза. В Литве погиб Сафар 

Амиршоев. Алексей Дмитриев прославился при взятии города Науместиса, 

при переправе речки Наряв У. Курбанов. В боях за Вильнюс воинскую 

доблесть показывал Я.Х. Мухамедов, Р.Каримов, А.Рахмонов, П.Башкатов, 

Т.Фозилов, А.Очилов были однополчанами С. Амиршоева.3 

Сокрушительные удары по врагу наносил 634-й артиллерийский полк 

233-й стрелковой дивизии, которым командовал майор Шарифджан 

Ахмеджанов. В жестоких боях на Харьковском и Кировоградском 

направлениях его отводные воины обрушили на фашистов тысячи тонн 

металла. За небольшой промежуток времени их огнем было уничтожено 59 

наблюдательных пунктов, 35 дзотов, 223 ручных и станковых пулеметов, 13 

артиллерийских и минометных батарей, 35 танков, 15 самоходных орудий, 11 

бронетранспортеров и другой вражеской техники, убито и ранено до 7,5 тысяч 

гитлеровцев. С гордостью сообщая об этих успехах своего полка в ЦК КП (б) 

                                                      
1 История таджикского народа. – Т.6. – Душанбе: империал-Групп, 2011. – С.48. 
2 А.Н. Секретов. Воины – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войны. – Душанбе: 

Дониш, 1978. – С.46. 
3 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.208. 
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Таджикистана и Президиум Верховного Совета Таджикской ССР, майор  

Ахмеджанов  писал:  «…Я,  сын  таджикского  народа,  не  опозорю звания 

офицера, поведу свой полк на бессмертные подвиги во имя народа, во имя 

многонационального Советского государства и братства народов Советского 

Союза…»1. 

Впоследствии, в послевоенные годы из числа фронтовых офицеров – 

ленинабадцев выросли крупные военачальники, занявшие высокие командно 

штабные должности в рядах Вооруженных Сил. Среди них генерал – 

лейтенант Б.Х. Сираждинов, генерал–майор А. Юсупов, А. Артыкбаев, В. 

Мамадов и другие пишет Х.А. Шарипов. Одной из значительных сил в борьбе 

против немецко-фашистских захватчиков и оккупантов было партизанское 

движение, созданное еще в самом начале оккупации советской территории. 

Она была организовано по инициативе ЦК ВКП (б) и под руководством 

компартии и партийного комитетов Украины, Белоруссии, Молдовы, Литвы, 

Латвии.  

Это движение начало формироваться после выступления И.В. Сталина от 

3 июля 1941г. по радио. В речи Сталина и в постановлении ЦК ВКП (б) «Об   

организации борьбы в тылу германских войск» от 18 июля 1941г. призывали 

людей оставшихся в тылу врага, создавать партизанские отряды и 

диверсантские группы и разжигать в тылу везде и всюду партизанскую войну: 

взрывать мосты, портить связь, железные дороги, уничтожать склады, 

создавать невыносимые условия для врага3.  

Одним из еще предстоящих к изучению вопросов является вопрос 

участия таджикистанцев в партизанских и народно–освободительных 

движениях. В таджикистанской историографии этот вопрос уже изучается, 

                                                      
1 Точикистони Сурх, 1944. 9 апреля 
2 См.: Великая Отечественная война.Изд.второе. – М.: ИПЛ, 1973. – С.277; Шарипов Х.А. Рукопись дисс.. – 

С.155 
3  Секретов А.Н. Войны Таджикистана – участники партизанского движения / Таджикистан в братской семье 

народов СССР. – Душанбе: Дониш.1972. – С.91-101; Рахимов С.А. Таджикистан кузница победы. – Душанбе: 

Эчод. 2005. – С.382-399; Шарипов Х.А. Они были партизанами (на тадж.языке). – Душанбе: Ирфон, 1985. – 

С.90; Хакимов Н. История таджикского народа. – Учебник для Х класса. – Душанбе: Собириѐн. 2011. – С.135-

136. 
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однако обобщающего исследования пока нет. Есть многочисленные сведения 

газетных сообщений, намек в справках штабов партизанских отрядов, в 

воспоминаниях командиров движений и отдельные очерки, статьи и беглое 

изучение в диссертациях и отдельных монографиях. Мы попытаемся одну из 

этих проблем – участия таджикистанцев в партизанских движениях коротко 

анализировать. Специально этой проблемой занимались А.Н. Секретов, С.А. 

Рахимов, Х. Шарипов, Н. Хакимов. А.Н. Секретов и Х. Шарипов историей, 

С.А. Рахимов историко-историографического вопроса, а Н. Хакимов        для 

школьного учебника.2  

Анализируя этих авторов можно сделать вывод, что представители 

Таджикистана еще с начала Великой Отечественной войны сражались в 

партизанских группах в завоеванной территории Германии. В основном они 

были воинами отставшие от своих частей и групп, оказавшие в окружении и не 

смогшие соединиться с отступающими и в последствии из числа 

военнопленных и случайно оставщих больные, раненые в ходе сражений. 

На сегодняшний день первых партизанов из Таджикистана можно назвать 

Х.Ш. Зокирова, Абдулло Жураева и Азимбая Рахимова. Первый действовал в 

Холм-Жирковском районе Смоленска, второй в Крыму, а третий в деревне 

Подобно Черкассщины1. Однако Х.А. Шарипов утверждает, что им был 

Мамаджан Тоиров в Могилевских лесах Белоруссии.2 

Таджикистанцы также были организаторами партизанских отрядов. 

Джурабая Умарова считают - организатором партизанского отряда в 

Кобринских болотах Полесья, а М.Тахирова в деревни Юшкевичи вблизи 

города Кричево в Белоруссии.3  

Представители Таджикистана числятся в списке 53 трех партизанских 

соединений: Рахмат Каландаров и Х.Ашуров в Житомире; Ашур Арбобов и 
                                                      
1 Рахимов С.А. Таджикистан – кузница победы.– Душанбе: Эчод, 2005. – С.388; Коммунист 

Таджикистана.1990, 25 марта и 9 мая. 
2 Шарипов Х.А. Рукопись дисс.. – С.156 
3 Хакимов Н. Указанная работа. – С.130;  
4 Рахимов С.А. Таджикистан – кузница победы. – Душанбе: Эчод, 2005. – С.393-395; Шарипов Х.А. Они были 

партизанами (на тадж.языке). – Душанбе: Ирфон, 1985. – С.58; Таджикистан в братской семье народов СССР. 

– Душанбе: Дониш.1972. – С.92  
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Зариф Мирзорахимов в составе отряда А. Федорова; Мадали Отсматов в 

соединении А.Н.Сабурова; Сайкомид Камилов, Г.Ризоев и Малик Назаров 

соединении Я.И.Месника; Аюб Каххоров, Умарршох Олимджаноов в 4-й 

ленинградской партизанской бригаде; И. Шарифов в Техри; А. Ахмадов в 

Ставрополе; Х.Н. Нарзуллоев, А. Жираев (Джураев) в Крыму; С. Кадыров и С.  

Каримов, Т. Набиев. С. Менглиев. Туракул Холов в Италии; М.Ахмедов в 

Болгарии; Назар Каюмов, Мурод Турдыназаров, Бозор Хушвахтов в 

Югославии; Самад Рахмонов в Словакии; Малик Ашуров в Польше; 

Абдукадыр Рахимов в группе французского сопротивления1.   

Все названные здесь в нашем перечни имеют правительственные и 

партизанские  награды.  Прав  С.А. Рахимов, когда  пишет,  что  «Тема  участия 

бойцов из Таджикистана в партизанских отрядах в годы Великой 

Отечественной Войны многогранна и еще не исследована…». 

Пока самым значительным исследователем участников партизанских 

движений является Х.А. Шарипов. Он этому вопросу посвятил одну  

самостоятельную третью главу своей диссертации, что серьезно обогатило 

существующую литературу новыми архивами и окрестными данными. В 

частности, из 49 упомянутых партизан из Согдийской области 13 сражались в 

лесах Украины, 13 в лесах и болотах Белоруссии, 7 в западных областях 

России и в Крыму. 3 в Польше, 7 в Югославии, 4 в Италии, 2 во Франции1.1 

Как известно, еще в марте 1944 года советские войска выходили на 

советско-румынскую границу. С этого и началось освободительная миссия 

Красной Армии. Однако непосредственное освобождение стран Европы из- 

под иги Германии началось с лета 1944 года и в этой освободительной 

миссии Красной Армии принимали участие и таджикистанцы. 

В освобождении Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии, 

Болгарии, Югославии, Албании, Австрии, Восточной Германии около 15 

тысяч таджикистанцев были награждены орденами и медалями. 

                                                      
1 Шарипов Х.А. Рукопись дисс.. – С.155-187 
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Таджикистанцы также являются участниками групп, сил фронтов польских, 

югославских, итальянских, французских сопротивлений. Все эти вопросы на 

наше время находятся в стадии еще вопроса, конкретно еще не изучались. То 

что имеется в литературе еще не до созрели до уровня историографического 

исследования. Автора этих данных сои материалы преподносят, как пример, в 

честь каких-то юбилеев. Мы стараемся только создать лишь естественное 

представление об этой проблеме1. 

Таджикистанцы были участниками освобождения Чехии и Словакии. 

Историки среди тех, кто первыми вступили на чехословацкую землю, 

называют регарцев Раджаб Ирданова и Корабой Наимова; гиссарцев Вахида 

Кадырова, Хайдара Ходжаева, Ф.З. Жигилова, Мирзоякуба Джамбаева и 

Юсупа Давлятова. Ф.Жигилов в г. Попрад (из под огня вывел и вывез орудие 

на новую позицию) обеспечил успех полку, Хайдар Ходжаев своим 

пулеметным расчетом за г. Брно перерезал путь отходящей группы немцев и 

обеспечил его ликвидацию, а Мирзоякуб Джамбаев за освобождение Брно 

были награждены орденами. 2  

Стрелковая рота гвардии старшего лейтенанта Амирали Саидбекова (из 

Ховалинга) при освобождении Дротомысля, Кончище Мая не раз пошли в 

атаку. В одной из так рота попала в окружение. Саидбеков организовал 

круговую оборону, замечая слабое направление врага, роту повел на прорыв. 

Прорываясь захватили много пленных. На другом бою пал героем. Посмертно 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 3 

В Чехословакии, в бою за город Банска-Бистрицы героический подвиг 

совершил Эргаш Шарипов из Канибадама. Одним из первых его взвод 

ворвался в город, обеспечив продвижение пехоты4. У села Страни противник 

беспрерывно атаковал позиции взвода Шарипова. Став лично за наводку  

                                                      
1 Секретов А.Н. Войны – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне. – Душанбе: 

Дониш, 1978. – С.66 
2 Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны.–Душанбе, 1983.- С.293 
3 Там же. 
4 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.211. 

Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны. – Душанбе,1983.– С.293 
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орудии уничтожал врага. Во время боев между деревнями Зволена и Угерена 

Брод получил смертельное ранение, однако не дал солдатам выносить себя с 

поля боя. Посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.  

За освобождение Чехословакии и ее столицы Праги отличились 

таджикистанцы: А. Мухтаров, И. Усманов, А. Бердыев, Х. Кобиров, Г. 

Гулямшоев, П. Жоголев, Д. Ахмедов, М. Аскаров, И. Шарипов, А. Ибрагимов, 

читаем в книге Л.П. Сечкиной. 

В Югославии отличился экипаж батареи самоходного орудия ИСУ–152, 

которым командовал капитан М.Г. Козловский. Подбитая самоходка вела 

огонь, отстреляв все снаряды, а потом покинули самоходку и ушли к 

югославским партизанам. На югославской земле воевал Фатох Каюмов. Все 

они орденаносцы.1 

В ожесточенных уличных боях Белграда отличился Касым Асимов, 

Шарипов,  Бабаджанов,  Джураев,  Каримов, которым было присвоена  медаль 

«За свобождение Белграда».2 

За участие в освобождении Венгрии таджикистанцы П. Ергин, А. 

Степаненко, Г. Джабиров, Б. Давлятов, А. Усенко, Х. Саидов, Б. Жуков, Ш. 

Назаров, И. Симаков, Р. Султанов, И. Родин награждены ординами и 

медалями. А И. Родину–летчику-штурмовику из Пенджикента присвоено 

звание Героя Советского Союза.3 

На венгерской земле при переправе через Дунай, за спасение своего 

командира и вывода из строя двух немецких танков Давлят Ашуров был 

награжден орденом Славы II степени.4   

В поселке Дьял и во время переправы через Дунай в ноябре и декабре 

1944 года прославился сталинабадец П.И. Ергин, в окрестности г.Мишкольца 

чудеса храбрости и отвагу проявил пулеметчик Исмат Имомов. В боях на 
                                                      
1  Секретов А.Н. Войны – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне. – Душанбе: 

Дониш, 1978. – С.60-61. 
2 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.212. 
3 Очерки истории Комунистической партии Таджикистана. – Т.2. – Душанбе:Ирфон. 1984. – С.127-128 

4 Советский Таджикистан в Отечественной войне. – Душанбе: Дониш,1975, - С.74; Секретов А.Н. Войны – 

посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне. – Душанбе: Дониш, 1978. – С.58.  
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венгерской земле участвовали Р. Султонов, Б. Давлятов, Т. Иноятов, Х. 

Саидов, Р. Азимов, А. Дмитриченко. 

Список участников - освободителей Венгрии увеличивает Л.П. Сечкина. В 

частности, упоминает полк майора Ш. Ахмеджанова, который принимал 

участие в освобождении Будапешта. Фамилии участников освобождения 

Венгрии: П. Ергин, А.  Степаненко, Г. Джабаров, И. Артюхов, Р. Азимов, Р. 

Султонов, Т. Инаятов, У. Усенко, Х. Саидов, Ю. Ждумаев, Б. Жуков. Ш. 

Назаров, И. Симаков, П. Прохоров, Х. Шарипов.1 

17 января 1944г. войска 1-го Белорусского фронта во взаимодействии с 

частями 1-й армии Войска Польского, разгромив варшавскую группировку 

гитлеровцев, освободили столицу Польши города Варшавы и стремительно 

продвигались на запад.  

В одном из боев отличился артиллерист Абдиназар Парманкулов и стал  

кавалером ордена Славы I степени. Он из таджикистанцев первый, который 

стал кавалером ордена Славы всех трех степеней. За освобождение Познан 

Раджаб Султонов заслужил ордена Красной Звезды. При форсировании реки 

Полица душанбинца капитана И. Разволяеву присвоили звание Героя 

Советского Союза. А за успешные боевые действия возле города Бромберга 

17-я дивизия удостоилась ордена Суворова II степени. 2  

Из участников орденоносцев на Польской земле, автора «Очерки…»    

называют    фамилии:    Р. Султонова,    М. Ишанова,    О. Хусравова, М. 

Бободжанова, Х. Юсуфи, П. Калашникова, Н. Шафиева, В. Ротова, Г. 

Вахидова, И. Усмонова и Фатулло Ахмедова – Героя Советского Союза за 

освобождение Седлецы.3 

После небольшой передышки (март - апрель) кавалерийские 2 кавкорпуса 

выступили в большой поход и, следуя через Ельск, Овруч, Коростейнь, 

Белоцерковичи, Олевск, Косув, Сарны, Черторыск: сосредоточились в 

районенаселенного пункта Маневичи на берегу реки Стоход. Пройдено было 

                                                      
1  Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. – Т.2. – Душанбе: Ирфон, 1984. – С.127 
2 История таджикского народа. – Т.6. – Душанбе: Империал-Групп, 2011. – С.47-48. 
3 Там же. – С.134 
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650 километров по трудным дорогам, вошел в состав    I Белорусского фронта. 

1944 год вошел в историю как год решающих побед,  Советских 

Вооруженных Сил на всех фронтах Отечественной войны. Почти повсеместно 

наши войска вышли на государственную границу СССР. В конце июля 1944г. 

началось новое наступление войск Советской Армии, по всему фронту.  

Конно-механизированная группа в составе 2 гвардейского кавкорпуса и 

11 танкового корпуса под командованием командира корпуса генерала 

Крюкова двинулась на выполнение боевой задачи: форсировать Западный Буг, 

перейти   советско-польскую границу и, развивая наступление в направлении 

Радзынь, Лукув, Седлец, отрезать остаткам группы немецких армий «Центр» 

пути отхода к Висле.1  

Авангардные полки 17 гвардейской кавдивизии 18 июля нашли несколько 

бродов через Западный Буг южнее города Владова и сходу начали переправу. 

Гитлеровцы открыли по конникам шквальный пулеметно-артиллерийский 

огонь. Но наша артиллерия сокрушила оборону противника. Конники 

переправились через реку и стремительно рванулись вперед на запад. 

Гвардейцы 16-й и 17-й кавалерийские дивизии входили в состав 1-го 

Белорусского фронта. 17-я кавдивизия освободила польские города Лукув и 

Седлец. Прославились в этих сражениях таджикистанцы: З. Хасанов, Ю. 

Махмудов, А. Волков, А. Абдухамидов, И. Абдуллаев, Ф. Ахмедов. Фатулло 

Ахмедов во время штурма города Седлеца, чтобы немецкий танк не прошел 

обороняющих позиций с кучкой гранат бросился под гусеницы немецкого 

танка. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А 35-й 

гвардейский Болджуанский Краснознаменный полк получил почетное  

название―Седлецкий‖;  59-й  и  61  полк  орден  А.Невского.  16-я дивизия за 

освобождение города Люблино награждена орденом Суворова II степени.2    

                                                      
1 Кратов Д.Н. Славою богатая. – Душанбе: Ирфон, 1966. – С.38. 
2 Очерки истории Комунистической партии Таджикистана. – Т.2. – Душанбе: Ирфон. 1984. – С.47; 

Краснознаменный Туркестанский. – М.: Воениздат, 1976, - С.7-13; Секретов А.Н. Войны – посланцы 

Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне. – Душанбе: Дониш, 1978. – С.56-57; Кратов Д.Н.                    

Славою богатая. – Душанбе: Ирфон, 1968. – С.209.  
3 Секретов А.Н. Пал смертью храбрых//Калеными тропами. – Душанбе: Ирфон, 1975. – С.128; Белов Г.А. Путь 

мужества и славы. – Уфа: Баш.кн. изд. – 1965, - С166-169; Коммунистическая партия Таджикистана в период 
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За участие в боях Брестско – Люблинской наступательной операции был 

посмертно удостоин звания Героя Советского Союза И.И. Протопопов. Он 

своим взводом выбил противника с занятой им позиции и перекрыл участок 

дороги Брест – Варшава. 16 контратак отбил взвод, но его командир погиб.  

А Сандомирское сражение прославило Мирзо Бободжанова, Ф. 

Аминова, М. Кулиева, М. Ишанова,1 З. Абдуллаева, Р. Ирданова.2 

За образцовое выполнение задания командования при прорыве 

оборонительной полосы «Померанский вал» 17 гвардейская кавдивизия была 

награждена орденом Кутузова II степени, а 2 гвардейскому кавкорпусу было 

присвоено почетное наименование «Померанский». Командиру корпуса 

генерал – лейтенанту В.В. Крюкову было присвоено звание Героя Советского 

Союза.3  

Началась историческая берлинская наступательная операция. По всему 

плацдарму от Франкфурта на Одере до Брискова, где действовала 17-я 

дивизия, загрохотала канонада, войска 33 армии генерала Цветаева перешли в 

наступление. Завязались бои за автомагистраль и железную дорогу Франкфурт 

– Берлин. 2 гвардейский кавкорпус переправился через Оден с задачей 

содействовать пехоте в прорыве оборонительной полосы противника. К 

исходу первого дня вражеская оборота на шоссе Франкфурт - Брисков была 

прорвана. Кавалеристы и танкисты перерезали железную дорогу и шоссе. 

Ближайшая задача была выполнена. 

21 апреля 2 гвардейскому кавкорпусу было приказано нанести удар в 

направлении на Зеелов, форсировать реку Шпрее и отрезать пути отхода к 

Берлину франкфуртско - губенской группировки противника. 
                                                                                                                                                                              
Великой Отечественной войны. – Душанбе: Ирфон, 1983. – С.286; Секретов А.Н. Войны – посланцы 

Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне. – Душанбе: Дониш, 1978. – С.56; Сечкина Л.П. 

Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.210; История таджикского 

народа. – Т.6. – Душанбе: Империал-Групп, 2011. – С.48. 
1 Улуг-заде С. Мирзо Бободжанов / Бессмертие.–Душанбе: Ирфон, 1965.- С.345; Очерки истории 

Комунистической партии Таджикистана. – Т.2. – Душанбе:Ирфон. 1984. – С.48. 
2 Кратов Д.Н. Славою богатая. – Душанбе: Ирфон, 1966. – С.43. 
3 Секретов А.Н. Войны – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне. – С.56. 
4 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.210; 

Очерки истории Комунистической партии Таджикистана. – Т.2. – Душанбе:Ирфон. 1984. – С.48. 
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В течение полутора суток кавалерия прошла более 120 километров и 23 

апреля начала форсировать Шпрее. 17 гвардейской кавдивизии была 

поставлена задача: форсировать реку, наступать в направлении города 

Шторков, не допуская отхода противника на запад по берлинской автостраде. 

К исходу дня 61 гвардейский кавполк, усиленный 250 гвардейским 

артминполком, переправился на южный берег. Вскоре подоспели танкисты 

189 танкового полка.1 Конники и танкисты устремились на город Кольпин и 

сходу овладели им. 

В берлинской операции принимали участие и части, которые 

значительный их состав составляли таджикистанцы. Это 16-я и 17-я 

кавалерийские дивизии. 16-й кавалерийской дивизии, которая находилась на 

первом эшелоне (во главе) 7-го гвардейского кавалерийского корпуса была 

задана задача – на берлинском направлении восточнее Кюстринского  

плацдарма двигаться на Брандербургские ворота, с тем, чтобы замкнуть 

кольцо вокруг Берлина. А 17-й дивизии была поставлена задача – форсировать 

реку Шпрее, не допуская отхода противника по берлинской дороге на запад. 

Обе дивизии справились со своими задачами полностью. Кавалеристам 

удалось ликвидировать окруженную крупную франкфуртскую группировку. 

Тысячи воинов этих дивизий были награждены орденами. А все воины, 

участвовавшие в берлинской операции, несмотря на срок (время) участия 

награждались медалью «За взятие Берлина», т.е. все таджикистанцы состава 

16-й и 17-й дивизии. Особо отличившимся А. Саидахматову (орден Красного 

Знамени), С. Хасанову за прорыв Тельтов – канала (орден Отечественной 

войны II степени), а А. Балакину, А. Гарелову и Ф. Чепурину звание Героя 

Советского Союза.2 

В германской земле отважно воевали и освобождали от фашизма Гани 

Вахидов. Он, в городе Бацлова уходя в разведку вглубь территории врага, 

                                                      
1 Кратов Д.Н. Славою богатаря. – Душанбе: Ирфон, 1966. – С.44. 
2 Секретов А.Н. Войны – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне. – Душанбе: 

Дониш, 1978. – С.67. 
3 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.213; 

Рахимов С.А. Таджикистан – кузница победы. – Душанбе: Эчод, 2005. – С.434. 
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установил местоположение вражеских батарей. Советскими артиллеристами 

огневые точки были подавлены. Вавхидов также при форсировании Одера 

уточнил место дислокации вражеской батареи, за эти действия был награжден 

орденом Красного Знамени.1 Также при форсировании Одера пришлось П.С. 

Середину трижды по артогнем наладить оборванную линию связи2.  

Мади Каримов, Б.Р. Рабихов, А. Темирбеков, И. Рахимов, М. Низомов, Р. 

Курбонов, У. Муродов, Н. Назаров, У. Раджабов, Р. Назаров, А. Халилов, А. 

Саймухиддинов принимали участие в штурме Берлина.3 За Берлин воевали 

кавалеристы 17-й кавдивизии. Орденами и медалями награждались   Е. 

Сапрыкин, О. Гарипов, А. Эгамов, Н. Сапрыкин, У. Абдурахманов, В. Жилин, 

П.С. Середин, А.М. Квасов, А.И. Мардятов. Берлин бомбили летчики М. 

Аскаров, Г.А.Тарен, Т.К. Гаврилов.4  

Берлинская операция была проведена войсками 1-го и 2-го Белорусских и 

1-го Украинского фронтов. Наступление началось 16 апреля. 18 апреля были 

прорваны все три линии обороны. 21 апреля освободили пригород Берлина, а 

23 апреля бои перешли на улицы Берлина. 2 мая Берлин пал. Во взятии 

Берлина принимали участие и войны из Таджикистана. Среди них: К. Хаитов, 

М. Ташмухамедов, И. Бурханов, Н. Юсупов, Н. Хасанов, А. Собидов, Н. 

Очилов, Н. Холмуминов, Б. Хакимив, Д. Абдуллаев, А. Пулатов, А. 

Ходжибаев, Ш. Датхаев, К. Саидов, Д. Забудский, Л. Лукин, О. Рахмонов, К. 

Рахмонов, Г. Ниезов, М. Усмонов, М. Джалилов, Н. Балакин, А. Горелов, Ф. 

Чепурин*. Последним трем было присвоено звание Героя Советского Союза, а 

Ахмеджан Рузиев и Пулат Атаев стали полными кавалерами ордена Славы. 

Ордена славы 1 степени Рузиев получал за водружение Красного Знамени на 

Бранденбургских воротах в Берлине, а  Атоев за штурм рейхстага.5  

                                                      
1 Секретов А.Н. Войны – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне. – Душанбе: 

Дониш, 1978. – С.62 
2 Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны. – Душанбе: Ирфон, 1983. 

– С.295; Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.213. 

Рахимов С.А. Таджикистан – кузница победы. – Душанбе: Эчод, 2005. – С.434 
3 Секретов А.Н. Войны – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне…– С.67.  

*В 6-ти томном. Истории таджикского народа Ф.Ф.Чекурин. – С.50. 
4 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.213. 
5 Рахимов С.А. Таджикистан – кузница победы. – Душанбе: Эчод, 2005. – С.434. 
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Изучая основные моменты историографии участия таджикистанцев в 

период полного освобождения территории СССР и стран Восточной Европы 

от фашистких захватчиков, можно сделать следующие выводы: 

1. Представители Таджикистана активно участвовали во всех фронтах 

Великой Отечественной войны. В таджикистанской историографии есть 

сведения об участии 16-й дивизии в боях за Днепр. За героические подвиги в 

боях за Днепр одинадцать посланцам Таджикистана было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Они были верные сины Родины - М. Мирзоев – 

Ховаджи, К. Ходову, В. Батурину, М. Новосельцеву, А. Рудой, А. Гордееву, Б. 

Давлатову, В. Бояркину (в книге Вояркин), Е. Данильянцу, И. Двадненко Д. 

Коржову. 

2. Историографию участия таджикистанцев в сражениях периода 

победоносного завершения Отечественной войны (1941-1945г.г.) 

представляют ту же информацию, что и в 1941-1943 годы. Основными 

источниками до сих пор остаются газетные статьи, которых еще никто из 

историков-исследователей специально не рассмотрел. На втором месте 

находятся мемуаристика. На третьем месте обобщающие общие работы, и на 

четвертом диссертационные работы. 

3. Факты участия таджикистанцев в освобождении Украины освещены 

во всех исследования историков Таджикистана. Однако характер освещения 

не менялся. По-прежнему история участия освещается в исключительно в 

ходе отдельных операций советских войск в ходе, которого представители 

Таджикистана награждались орденами и медалями. 

4. На основе исторических трудов выявлены, что таджикистанцы также 

были участниками освобождения Чехии и Словакии. Историки среди тех, кто 

первыми вступили на чехословацкую землю, называют регарцев Раджаб 

Ирданова и Корабой Наимова; гиссарцев Вахида Кадырова, Хайдара 

Ходжаева, Ф.З.Жигилова, Мирзоякуба Джамбаева и Юсупа Давлятова. 
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ГЛАВА 3. ПЕРЕСТРОЙКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

§1. Вклад трудящихся Таджикистана в победу Советского народа в 

Великое Отечественное войны. 

 

Нападение фашистской Германии на Советский Союз нарушило 

закономерное течение процесса упрочения и развития социализма и поставило 

советский народ перед необходимостью мобилизовать все силы и средства на 

разгром врага. Сражающуюся армию требовалось во всевозрастающих 

размерах обеспечивать боевой техникой, вооружением, боеприпасами, 

продовольствием. ЦК ВКП (б) и Советское правительство принимали 

экстренные меры, способные поставить на службе обороны все народное 

хозяйство страны.  

Первым правительственным и партийным документом, в котором 

ставился вопрос о превращении страны в единый боевой лагерь, была 

директива СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 г. «Партийным и 

советским организациям прифронтовых областей». В котором указывалось на 

необходимость обеспечить немедленную перестройку деятельности 

партийных и советских органов на военный лад. «Теперь, – говорилось в 

директиве, – все зависит от нашего умения быстро организоваться и 

действовать, не теряя ни минуты времени, не упуская ни одной возможности в 

борьбе с врагом»1.  

В связи с временной потерей Украины, Белоруссии, некоторых областей 

РСФСР исключительно возросла экономическая роль восточных районов 

страны. Поэтому в военно-хозяйственном плане на IV квартал 1941г. и на 

1942г., утвержденном СНК СССР и ЦК ВКП (б) 16 августа 1941 г., были 

изложены конкретно обоснованные мероприятия по переводу народного 

хозяйство на военные рельсы по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, 

Казахстана и Средней Азии2.  

                                                      
1 Сечкина Л.П. Колхозы Таджикистан в годы отечественной войны /Л.П.  Сечкина//Душанбе: Дониш, 1967.-С. 

75-82. 
2 Коммунист Таджикистана 1941, 4 июля.  
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В нем содержалась программа развития военно-промышленной базы в 

указанных районах на основе эвакуации значительной части промышленных 

предприятий из прифронтовой полосы, организации и дальнейшего 

увеличения там массового производства вооружения, стали, чугуна, нефти, а 

также расширения продовольственной базы. План был составлен с учетом 

особенностей экономического развития каждого из перечисленных районов и 

стал важным этапом военной перестройки. 

Главная цель перестройки в соответствии с нуждами войны заключалась 

в быстрейшем и полном обеспечении армии и флота всем необходимым. Для 

этого требовалась мобилизация и перераспределение материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов; переключение гражданских отраслей 

промышленности на выпуск военной продукции; эвакуация из угрожаемых 

районов  основных производительных сил, быстрейшее их размещение на 

востоке страны и ввод в действие; резкое повышение производительности 

труда при большом сокращении численности наиболее квалифицированных и 

трудоспна особных работников; развитие сельскохозяйственного 

производства и производства продуктов потребления для снабжения армии и 

тыла; перераспределение ассигнований, государственного  бюджета в пользу 

оборонной промышленности и др. В основу перестройки был положен 

ленинский принцип строжайшей централизации в распоряжении ресурсами 

страны, в управление народным хозяйством с целью мобилизации всех 

средств в интересах обороны1. 

Органом, осуществляющим перевод экономики на военный лад, стал 

Государственный Комитет Обороны. Перестройкой были охвачены все 

ступени государственного и хозяйственного управления. Для  оперативного 

руководство отдельными звеньями работы тыла в начале войны были созданы 

новые учреждения: Комитет по учету и распределению рабочей силы, совет 

по эвакуации, Совинформбюро.  

При Совнаркоме были организованы Комитет продовольственного и 

                                                      
1 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана, стр.226. 
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вещевого снабжения, главные управления по снабжению народного хозяйства 

углем, нефтью, лесом. 

При Совнаркомах союзных республик были созданы новые ведомство, 

отделы, группы для улучшения руководства военным производством, 

межотраслевой внутриреспубликанской и межреспубликанской координации. 

Всю ответственность за претворение в жизнь мероприятий по военной 

перестройки Центральный Комитет ВКП (б) возложил на партийные 

организации.  

В первую очередь военная обстановка потребовала перестройки идейно-

политической работы партии в соответствии с новыми задачами. Партия 

уделяла огромное внимание перестройке сознания и психологии трудящихся, 

формированию стойкости советских людей на фронте и в тылу. Она 

руководствовалась в своей идеологической работе ленинским указанием о 

том, что государство «…сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут 

судить и идут на все сознательно». Неразрывная связь идеологической работы 

с практическими задачами становилась законом военного времени. В процессе 

перестройки партия создавала новые органы идейно-политического характера, 

объединяла и упраздняла другие, повышала эффективность третьих. Она 

настойчиво добивалась активизации идеологического фронта, искала пути и 

средства для укрепления духовных связей с армией и народом1. 

Коммунистическая партия развернула титаническую работу по 

перестройке народного хозяйства на военный лад. Среднеазиатские 

республики и Казахстан, находясь за тысячи километров от линии фронта, 

становились поставщиками многих видов стратегического сырья для 

оборонной промышленности, важной базой производство разнообразной 

военной продукции для армии и населения.   

Перестройка народного хозяйства Таджикской ССР на военный лад 

осуществлялась по следующим направлениям:  

    – пересмотр номенклатуры выпускаемых изделий промышленностью 

                                                      
1 Комков Г. Д. На идеологическом фронте Великой Отечественной….-С.78 
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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;  

    – подготовка новых кадров для всех отраслей народного хозяйства и в 

первую очередь для промышленности; 

    –  эффективное использование транспортной системы республики;  

    –  мобилизация трудовых 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. 

Трудящиеся республики, понимая всю меру ответственности за 

осуществление важнейшей задачи всесторонней перестройки народного 

хозяйства и всей жизни на военный лад, вносили свои предложения об учете и 

использовании местных сырьевых ресурсов, о наиболее рациональном и 

быстром переводе каждого предприятия на выпуск военной продукции, об 

ускоренной подготовке кадров. «Мы быстро перестроим нашу работу на 

военный лад, – заявили на митинге 3 июля 1941 г. жители столицы 

Таджикистана, – чтобы обеспечить армию страны Советов всем необходимым 

для полного разгрома фашистских банд. Перед трудящимися нашей 

республики стоит задача – работать еще лучше, производительнее, 

увеличивать выпуск продукции. Колхозное крестьянство должно собрать и 

сохранить богатый урожай зерна, хлопка и других сельскохозяйственных 

культур»1. 

                                                      
1 Протопопов Д. 3. Таджикистан в годы священной войны. Сталинабад, 1961.-С. 26. 
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Военная экономика Таджикистана создавалась с учетом отраслевой 

структуры, сложившейся в годы довоенных пятилеток. В республике имелись 

необходимые предпосылки к дальнейшему развитию  легкой, пищевой, 

местной и кооперативной промышленности, а также значительному 

увеличению добычи угля, нефти и дефицитных для оборонной 

промышленности цветных и редких металлов. Главное внимание уделялось 

тем производствам, продукция которых шла непосредственно для снабжения 

армии – хлопчатобумажному, швейному, кожевенно-обувному, консервному, 

маслобойному, плодоовощному и др.  

На ряде предприятий, и в первую очередь на механическом заводе им. 

Орджоникидзе, сразу стали выполняться военные заказы. Так, рабочим было 

поручено провести срочный ремонт 180 автомобилей марки ГАЗ-АА и часть 

из них переоборудовать в спецмашины: санитарные и топливоцистерны. Заказ 

был выполнен досрочно. Потом здесь стали изготовлять корпуса для снарядов, 

мин и ручных гранат, и поскольку для этого требовалось много литья, то 

коллектив завода своими силами построил новый литейный цех. 

В связи с тем, что в годы  войны резко возросла потребность в снабжении 

оборонной промышленности молибденом, вольфрамом, сурьмой, мышьяком, 

висмутом, оловом и другими редкими и цветными металлами. 

 На основе данных указаний исследователей Центром науки 

Таджикистана была Академия наук, котороя с первого дня войны главную 

свою деятельность контролировала укрепление оборонительной стороны и 

помощи фронту. Этому способствовала постановление СНК республике 

сентября 1941г. о перестройки работы ТФАН СССР в каждом были 

определены деятельности филиала, это нахождение новых запасов сырья для 

промышленности и сельского хозяйства. Работники института геологии во 

главе с Е.Д Карповой и И.К Накотином  организовали месторождение угля в 

Киштуде, Завроне и Захматабаде. Установили свинца в Рамите, полагалась 

добыча вольфрама, сурьма, свинца фаянса, и горного хрусталя. Паразитологи 

и зоологи узучали свойство многих растений для фармакологической 
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индустрии и борьбы с эпидемиологическими болезнями.1 

 В Таджикистане приступили к форсированной разработке редко 

метальных месторождений. С полной нагрузкой стали работать рудники 

Чорух-Дайрон, Такели, Майхура, Адрасман, Такоб и др., налаживалось 

производство свинцово-цинкового, мышьякового и вольфрамового 

концентратов.  

В начале войны, была пересмотрена номенклатура изделий, выпускаемых 

промышленностью республики: снижен, а то и прекращен совсем выпуск 

продукции, производившейся из завозимого ранее дефицитного сырья, 

уменьшен план производства некоторых видов строительных материалов, 

изменен ассортимент продукции, выпускаемой предприятиями легкой и 

пищевой промышленности. Например, производство различных кожтоваров 

увеличивалось на 15–30%, фруктовых консервов–на 29%, выпуск 

хлопчатобумажных тканей предусматривалось увеличить на 10,5 раза. Было 

организовано производство целого ряда изделий, ранее в республике не 

выпускавшихся2. Легкая промышленность стала выпускать больше тканей и 

готовых изделий военного назначения. Швейные, обувные, кожевенные и 

другие предприятия этой отрасли приступили к изготовлению армейского 

обмундирования: гимнастерок, шинелей, телогреек, ватников, полушубков, 

нательного белья, сапог и другой обуви для фронтовиков.   

Текстильщики и шелковинки переключились на выпуск бязи, суровья, 

различных тканей, требующихся для экипировки советских бойцов и 

материальной части (чехлы, маскхалаты, и другие маскировочные средства), 

парашютного и медицинского шелка, мерли.  

В производстве пищевых продуктов преобладающее место заняло 

изготовление всевозможных  концентратов, мясных и овощных консервов, 

компотов, сухарей, печенья и других видов продовольственного питания 

длительного хранения, необходимых для снабжения войск.  

                                                      
1 Хакимов Н. История Таджикского народа.- Душанбе: Маориф, 2022.-С. 269-270. 
2 ГА НИ Республики Таджикистан,  ф. 3, оп. 4, д. 616.- С. 233. 
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Коллективы кооперативной и местной промышленности приступили к 

организации новых производств: огнеупоров, заменителей цемента, 

строительных деталей, жидкого стела, поташа, крахмально-паточного 

производства, мыловарения и др. Был освоен выпуск валенок, меховых 

жилетов, полушубков, а также парноконных бричек, хомутов, сбруи и другой 

амуниции для кавалерийских частей, формировавшихся в республике. 

Некоторые предприятия были  переключены на выполнение специальных 

заказов непосредственно для фронта (например, мебельщики стали 

изготовлять ящики для снарядов и мин)1. Вся эта продукция производилась из 

местных материалов (кроме сортового железа для бричек). Местная 

промышленность наметила выпуск товарной продукции на 1942 г. в размере 

28800 тыс. руб. (в 1941 г. было выдано продукции на 22 250 тыс. руб.), т.е. 

планировался прирост почти на 30%. Перед артелями промкооперации встала 

также важная задача – обеспечивать население республики предметами 

первой необходимости.2  

Во главе с секретарем КП Таджикистана, Д. Протопоповым, 

председателем Совета Министров М. Курбановым, Председателем 

Президиума Верховного Совета республики М. Шогадоевым. Практическое 

осуществление планов перестройки промышленности возглавили партийные и 

советские организации республики. Они изыскивали недоиспользованные 

производственные мощности, перераспределяли оборудование и сырье, 

налаживали связи между предприятиями республики, а также с 

соответствующими отраслями других республик.  

В Таджикистане, помимо общих для всей страны трудностей по военной 

перестройке, ввиду специфических условий развития в годы довоенных 

пятилеток имелись свои особенности и сложности:  

 – республике предстояло принять, разместить и восстановить прибывающее 

оборудование эвакуированных из западных районов промышленных 

                                                      
1 Хакимов Н. История Таджикского народа.- Душанбе: Маориф, 2022.-С. 269-270 
2 ЦГА Республики Таджикистан, ф. Р-355, т. 3, д.167.-С. 233. 
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предприятий, а готовых производственных площадей, зданий, складских и 

других помещений не имелось в наличии;  

– промышленность республики была сравнительно молодой и еще в годы 

мирного строительства испытывала недостаток квалифицированных кадров 

рабочих и строителей, нехватку инженерно-технических работников;  

– до войны здесь не было оборонных предприятий, поэтому производство 

некоторых видов военной продукции приходилось налаживать впервые;  

– все народное хозяйство республики, и в первую очередь промышленность, 

испытывали дефицит топлива и электроэнергии;  

– приперестройки работы промышленности стало острее ощущаться 

недостаточное развитие путей сообщения внутри республики, уменьшение 

автомобильного парка. 

Все это вместе взятое сильно затрудняло процесс перестройки всех 

производственных звеньев на военный лад. 

Главной задачей и основной трудностью военной перестройки являлось 

обеспечение народного хозяйства рабочей силой и прежде всего 

квалифицированными кадрами. Люди, пришедшие на производство в дни 

войны, были вынуждены не только обучаться профессии, осваивать технику, 

но и одновременно участвовать в разрешении многих производственных 

проблем, связанных с военной перестройкой.  

Война нарушила производственные связи между западными и 

восточными и северными, а также южными  районами страны, прекратились 

поставки сырья, топлива, оборудования, инструментов, запасных частей к 

станкам и машинам.  Для производства же продукции, особенно новой, 

необходимо было переоборудовать станки, изыскивать нужное сырье, 

местные компенсирующие материалов таких как, уголь металлы, руды, и даже 

древесины. 

Мобилизация местных ресурсов стала постоянной заботой профсоюзных 

организаций и рабочих коллективов. Так, на Сталинабадском кожевенном 

заводе, при выработки подошвенной кожи и растительные танниды были 
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заменены минеральными дубителями. На предприятиях пищевой 

промышленности развернулось производство крахмала из картофеля, халвы из 

отходов кишмиша и урюка, арбузно-дынного меда из корок и др.1 

Массовый характер в дни войны приняло изобретательство и 

рационализаторство. Например, старший инженер нефтепромысла «КИМ» К. 

Болотов внес предложение – путем усовершенствования механизмов 

сократить «неизбежные» потери при добыче нефти. Проведение в жизнь этого 

предложения сохраняло минимум 5–6 % бензина и дало промыслу более чем 

полтора миллиона рублей экономии в год.2 Здесь же была организованна 

вырезка обсадных труб в выработанных скважинах, которыми обеспечивались 

новые участки нефтедобычи. Слесарь завода им. Орджоникидзе Н. Новохатко 

разработал механизированный метод реставрации дифференциала. На 

Ленинабадском мясокомбинате в течение первого года войны было 

разработано несколько рацпредложений, давших экономию в сумме 80 тыс. 

руб. и др.3 

В связи с военной перестройкой особо остро встал вопрос бесперебойной 

работы транспорта и обеспечение промышленных предприятий топливом. 

Выросло количество гужевого транспорта, где широко использовали тяговые 

силы лошадей, ослов и быков. Хорошо было налажено работы, серб (адоба), 

ткани – волокушки, (чигина) и даже хурджин и джуволы, переносимые 

лошадьми, ослами и быками. Существовали специализированные бригады и 

звеньи таких перегонщиков.   

В результате прекращения завоза угля из западных районов страны, 

подвергшихся оккупации врагом, в частности из Донецкого Подмосковного 

угольного бассейнов, в среднеазиатском регионе, создалось тяжелое 

положение с топливо снабжением. Количество добываемого в Таджикистане 

угля было совершенно недостаточно для обеспечения всех нужд народного и 

коммунального хозяйства. Для удовлетворения  потребностей только одной 

                                                      
1 Таджикский ССР за 25 лет. – Сталинабад, 1955.-С. 108-109. 
2 ГА НИ Республики Таджикистан, ф. 3, оп. 4, д. 661.-С. 205. 
3  ГА Согдийской  области в г. Ходженте,. ф. Р-239. оп. 3, д. 106.-С. 14. 
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промышленности в 1941г. необходимо было 80 тыс. т твердого топлива, 13 

тыс. т жидкого топливо и горючего. Чтобы доставить в республику столько 

топлива, потребовалось бы более 5 тыс. железнодорожных вагонов и свыше 

900 цистерн для горючего. Поэтому в условиях войны нужно было 

максимально сократить потребление привозного топлива.1 

Руководство республики, исходило и установление, о том, что «без 

угольной промышленности никакая современная промышленность, никакие 

фабрики и заводы немыслимы. Уголь – это настоящий хлеб промышленности, 

без этого хлеба промышленность бездействует, без этого хлеба 

железнодорожный транспорт осужден на самое жалкое положение»2, 

приложила все силы к тому, чтобы работники топливной промышленности 

осознали всю сложность стоящей перед ними задачи, сумели организовать 

разработку новых залежей угля и других видов местного топлива и добиться 

удовлетворения потребности в них промышленности республики.  

Перестраивая свою работу на военные рельсы, рабочий класс 

Таджикистана был охвачен высоким трудовым подъемом, горячим желанием 

помочь защитникам Родины громить ненавистного врага.  

Работу промышленных предприятий республики в 1941 г. можно 

разделить на два периода: довоенный и военный. И если сопоставить данные 

выполнения планов за эти периоды, то видно, что вся государственная 

промышленность с 1 июля и до конца 1941 г. выпустила продукции в 11 раз 

больше, чем за первое полугодие3, а в целом выпуск валовой продукции всей 

государственной промышленности Таджикской ССР за четыре месяца работы 

в условиях войны вырос на 12,2% по сравнению с соответствующим периодом 

1940 г.4. Валовой объем выпуска продукции республиканской 

государственной промышленности по сравнению с 1940 г. возрос на 14%, 

                                                      
1 ГА НИ Республики Таджикистан, ф. 3, оп. 4, д. 616.-С. 210. 
2 Коммунистический партия Таджикистан в годы Отечественной войны (1941-1945). Душанбе. 1968.С.74-78. 
3 ГА НИ Республики Таджикистан ф. 3, оп. 4, д. 664.-С. 152. 
4 Там же, д. 616. -С.10. 
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областного и районного подчинения – в 3,6 раза1. 

Таким образом, первые результаты работы промышленных предприятий 

в условиях перестройки являлись показателем глубокого понимания рабочим 

классом республики необходимости трудиться по-военному, с полной отдачей 

сил.  

Великая Отечественная война предъявила к колхозному крестьянству 

страны серьёзные требования - бесперебойно снабжать Советские 

Вооруженные Силы и население продовольствием, а промышленность 

сырьем. В результате временной вражеской оккупации западных районов 

страны резко сократились посевные площади под зерновыми и техническими 

культурами, уменьшилось поголовье скота. Потребность же в 

сельскохозяйственной продукции день ото дня возрастала, так как в связи с 

условиями военного времени увеличивалась категория людей, находившихся 

на централизованном государственном снабжении. Их численность достигла 

86 млн. чел., или более 59% населения страны. 

Задачи военной перестройки сельского хозяйства в Таджикистане, 

мобилизации его ресурсов предстояло решать в исключительно трудных 

условиях, когда на фронт была призвана наиболее трудоспособная и 

квалифицированная часть тружеников села, для Красной Армии из колхозного 

производства было изъято большое число тракторов, автомашин и другой 

техники, что значительно ослабило материально-техническую базу сельского 

хозяйства. За годы войны колхозами и совхозами республики Красной Армии 

было передано 19,3 тыс. лошадей. 

Основная тяжесть сельскохозяйственных работ леглана плечи женщин, 

подростков и престарелых колхозников,именно они должны были в связи с 

перестройкой увеличивать производство важных видов стратегического 

сырья-хлопка и шелка, расширять посевы зерновых с тем, чтобы производить 

зерно в количестве, достаточном для снабжения населения республики 

собственным хлебом. 

                                                      
1 Коммунистическая партия Таджикистана  период Великой Отечественной войны. -С. 209-210. 
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Одним из важнейших мероприятий перестройки хозяйства на военный 

лад являлась мобилизация трудовых ресурсов, обеспечение колхозов кадрами 

механизаторов и специалистов. Для возмещения убыли рабочей силы в 

наиболее напряженные периоды сельхозработ было разрешено привлекать на 

полевые работы население городов и районных центров, не занятых в 

промышленности и на транспорте, часть служащих госучреждений, студентов 

и учащихся. Программа перестройки, разработанная партией, включала в себя 

меры по повышению уровня партийного и государственного руководства 

колхозами, повышению трудовой дисциплины, усилению помощи 

крестьянству со стороны рабочего класса и др1. 

В период перестройки усиливалась организующая роль сельских 

коммунистов. С целью усиления политико-воспитательной и организаторской 

работы в период перестройки решением ЦК ВКП (б) от 17 ноября 1941 г. в 

МТС и совхозах были созданы политотделы. Несмотря на уход значительного 

числа членов партии в Красную Армию, в колхозах выросло число первичных 

партийных организаций, так какприток в партию передовых людей не 

прекращался ни паодин день. Если на 1 марта 1940 г. в колхозах 

Таджикистана было 120 первичных партийных организаций, то на 1 июня 

1943 г. их стало 3572. Колхозники-коммунисты показывали пример 

самоотверженного труда, являлись инициаторами социалистического 

соревнования. 

В ноябре 1941 г. состоялся Пленум ЦК КП(б) Таджикистана, 

обсудивший, наряду с другими вопросами, и состояние сельского хозяйства 

республики. Пленум потребовал от руководителей партийных, советских 

организаций, колхозов, совхозов и МТС мобилизовать все силы и средства для 

скорейшей перестройки, добиться высококачественного выполнения всех 

сельскохо-зяйственных работ, всех обязательств перед государством. Решения 

пленума стали программой для перестройки колхозного производства на 

                                                      
1Абдурашидов в Военно-хозяйственный комплекс Таджикистана в годы Великой Отечественной войны // 

Историк. 2015. №1. С. 10-14.  
2 Коммунист Таджикистана, 1944, 23 февраля. 
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военный лад. 

Летом и осенью 1941г. труженики колхозных полей Таджикистана 

успешно справились с планом сбора зерновых,  хлопка и других культур. 

Особое внимание было уделеноувеличению посевов озимых хлебов, что, по 

существу, явилось формой мобилизации дополнительных продовольственных 

ресурсов. Правительство Таджикской ССР значительно увеличило план 

озимого сева. B 1941 г. было засеяно на 30 600 га больше, чем в 1940г1. 

Колхозное крестьянство Таджикистана, преодолевая огромные трудности 

военной перестройки, сумело повысить трудовую активность, проявляло 

организованность и понимание большой ответственности за судьбу Родины. 

Перестройка работы общественных организаций на военный лад. 

Сложнейшие задачи военной перестройки встали не только перед народным 

хозяйством страны, но и перед всеми общественными организациями, перед 

государственными учреждениями, школами, вузами, перед научными и 

творческими организациями. 

Война внесла большие изменения в структуру и методыработы местных 

органов власти – Советов депутатов трудящихся, в их организационные 

формы. Советы стали проводить огромную работу по решению оборонно-

мобилизационных и хозяйственно- организационных задач, созданию 

материально-бытовых условий труженикам тыла, эвакуированным гражданам, 

укреплению связи тыла с фронтом. При исполкомах были созданы новые 

отделы по учету и распределению рабочей силы для нормирования снабжения 

населения продуктами питания и промышленными товарами, по 

государственному обеспечению и бытовому устройству семей 

военнослужащих и трудовому устройству эвакуированного населения. Работа 

Советов, всех их отделов подчиняласьзадачам мобилизации трудящихся масс 

на разгром врага. 

Партийные организации стремились проводить свои решения «через 

советские органы, в рамках Советской Конституции,руководить 

                                                      
1 Коммунист Таджикистана 1942. 13 февраля 
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деятельностью Советов, но не заменять их». Деятельность Советов депутатов 

трудящихся протекала в сложных условиях еще и потому, что значительная 

часть народных избранников была призвана в ряды Красной Армии. Так, 

впервые же дни войны из 73 депутатов Ленинабадского областного Совета 

депутатов трудящихся 25 чел. ушли на фронт, из 134 депутатов 

Ленинабадского горсовета - 32 чел. и т.д.1 

С оружием в руках против немецко-фашистских захватчиков сражались 

78 депутатов Верховного Совета Таджикской ССР и 2600 депутатов2 местных 

Советов. Условия войны потребовали принятия срочных мер по замене кадров 

советских работников, в некоторых случаях приходилось прибегать к тому, 

что выборные начала были заменены кооптацией работников в руководящие 

советские органы. 

Выборы в Советы были отсрочены, функции исполкомов часто 

выполнялись лишь их руководителями, вместо сессий Советов в случае 

малочисленности депутатского состава практиковался созыв общих собраний 

граждан. связи с чрезвычайной обстановкой вполне закономерным было 

усиление административно-распределительных функций в деятельности 

местных Советов. Они шире, чем в мирное время, стали пользоваться правом 

на издание обязательных распоряжений и устанавливать строгую 

административную ответственность за их исполнение. Советы 

организовывали сбор денежных средств и ценностей среди населения в фонд 

обороны, теплых вещей для фронтовиков, оказывали существенную помощь 

военным организациям в налаживании учета военнообязанных, в подготовке 

населения к противовоздушной и химической обороне, в обеспечении фронта 

хорошо обученными боевыми резервами.3 

Советы депутатов трудящихся Таджикистана развернули активную 

деятельность по оказанию помощи эвакуированному населению и семьям 

военнослужащих, создавая им необходимые условия: обеспечивали 

                                                      
1 Пак Н. П.  Советы Таджикистана в годи Великой Отечественной войны. – Душанбе, 1985. С. 39-40 
2 Коммунист Таджикистана, 1943, 6 февраля  
3 Зикриёев Ф.Б. Ради жизни на земле / Ф. Б. Зикриёев. – Душанбе, 1975. – С. 72-75. 
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установленными для них льготами, пенсиями, пособиями, трудоспособных 

направляли на работу. 

Постоянно и оперативно функционировали все годы войны Президиум 

Верховного Совета Таджикской ССР и все исполнительные комитеты 

республики. Депутаты продолжали работать среди избирателей, разъясняя им 

содержание и значение решений и постановлений партии и правительства, 

вели прием избирателей, рассматривали письма и жалобы трудящихся. 

Президиум Верховного Совета Таджикской ССР, Совнарком и ЦК 

Компартии республики всемерно помогали перестройке деятельности 

Советов, поддерживали разнообразные формы трудовой и политической 

активности трудящихся и делали все, чтобы Советы в условиях войны 

обеспечивали участие граждан в управлении государственными и 

общественными делами, в сплочении таджикского народа для оказания 

помощи фронту. Усиление централизации партийного и государственного 

руководства было необходимым средством превращения тыла и фронта в 

единый боевой лагерь.1 

С начала Великой Отечественной войны сосредоточил все свое внимание 

на проведении быстрейшей мобилизации всех сил и средств страны для 

завоевания победы и Ленинский комсомол. Постановление ЦК ВЛКСМ «О  

мероприятиях по военной работе в комсомоле», принятое 23 июня 1941г., 

стало программой перестройки жизни и деятельности комсомольских 

организаций в военное время и легло в основу работы ЦК ЛКСМ 

Таджикистана. На комсомольских собраниях, прошедших в республике в 

первые недели войны, молодые патриоты заявляли о своей полной готовности 

сражаться и трудиться, не щадя себя. 

Лучшие представители таджикской молодежи боролись с оружием в 

руках против немецко-фашистских захватчиков на фронтах Отечественной 

войны. Комсомольцы, оставшиеся в тылу, проводили большую работу среди 

                                                      
1 Хотамов Н.Б Сельское хозяйство Таджикистана в годы великой Отечественной войны// труд во имя победы: 

трудовые ресурсы и экономика Урала и Центральной Азии в годы Великой Отечественной войны: сб. науч.  

ст. Челябинск, 2021. С. 226-232. 
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молодежи, организуя ее на героический труд, на повышение трудовой 

активности. 

С первых дней войны традиционной формой проявления активности 

советской молодежи стали комсомольско-молодежные воскресники. Молодые 

патриоты Таджикистана принимали активное участие во Всесоюзных 

воскресниках, передавая все заработанные средства в фонд обороны. 

Комсомольцы и молодежь с энтузиазмом трудились на разгрузке 

прибывающих в республику эшелонов с эвакуированным оборудованием, на 

уборке урожая, работали на промышленных предприятиях и в колхозах, 

активно участвовали в социалистическом соревновании1. 

Как верный боевой помощник партии Ленинский комсомол помогал 

решать трудные задачи военной перестройки и своей активной деятельностью 

способствовал разгрому врага. 

В соответствии с условиями военного времени перестраивала свою 

работу и самая массовая организация трудящихся - советские профсоюзы. В. 

Профсоюзные организации были призваны возглавить трудовой героизм 

рабочих и служащих, помочь им образцово выполнить заказы фронта, 

удовлетворять нужды Красной Армии во всем, что необходимо для успешного 

отпора врагу и его разгрома. «Важно было, чтоб каждый член профсоюза ясно 

понимал, что в опасное для Родины время нет более святого долга, чем 

беззаветный труд во имя победы над немецко-фашистскими захватчиками». 

В дни военных испытаний существенно изменялись не только формы, но 

и содержание всей деятельности профсоюзов, которые активно включались в 

оборонно-массовую работу. Душой многих патриотических начинаний были 

именно профсоюзные организации. Основой производственной работы 

профсоюзов была организация социалистического соревнования, ставшего 

важным средством ускорения перестройки промышленности на военный лад. 

В связи с уходом в армию большого числа членов профсоюзов, нужны были 

                                                      
1 Хотамов Н.Б Сельское хозяйство Таджикистана в годы великой Отечественной войны// труд во имя победы: 

трудовые ресурсы и экономика Урала и Центральной Азии в годы Великой Отечественной войны: сб. науч.  

ст. Челябинск, 2021. С. 226-232. 
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срочные меры по укреплению и пополнению руководящих органов Совета 

профессиональных союзов. Секретариат ВЦСПС в мае 1942 г. разрешил ЦК 

профсоюзов провести досрочные выборы и довыборы фабрично-заводских, 

местных и цеховых комитетов в тех случаях, когда из их состава выбыло в 

ряды армии большинство членов комитетов, был упрощен порядок учета и 

выдачи профсоюзных билетов1. 

В дни войны активизировалась деятельность профсоюзных организаций в 

республике непосредственно на производстве. Они оказывали большую 

помощь партийным и хозяйственным органам в перестройке работы 

предприятий на военный лад, мобилизации и подготовке новых кадров, 

укреплении трудовой дисциплины, улучшении материально-бытовых условий 

жизни трудящихся. Главным в деятельности профсоюзов стало проведение 

массово-разъяснительной и воспитательной работы среди трудящихся масс. 

Профсоюзы проявляли постоянную заботу об улучшении условий труда и 

быта рабочих, проводили различные мероприятия, направленные на их 

материальное обеспечение. Для рабочих были выделены специальные фонды 

продовольствия и промтоваров. По указанию ГКО контроль за работой 

столовых и магазинов был поручен профсоюзным организациям. Отделы 

рабочего снабжения (ОРСы) стремились улучшить общественное питание 

рабочих и регулярное снабжение продовольствием, промтоварами.Одним из 

мероприятий, направленных на улучшение снабжения, былоиндивидуальное и 

коллективное огородничество рабочих и служащих. 

Перестройка всех отраслей народного хозяйства республики потребовала 

огромных затрат государственных средств. В Таджикской ССР в начале войны 

был проведен ряд мероприятий по сокращению расходов на нужды, 

непосредственно не связанные с войной. Правительство республики с целью 

удешевления содержания аппарата распорядилось ликвидировать 

Ленинабадский трест общественного питания, Консервтрест и трест 

Таджиквино, Памирский автотрест, Полиграфтрест, тресты Мясопром, 

                                                      
1 Зикриёев Ф.Б. Ради жизни на земле/ Ф. Б. Зикриёев. – Душанбе, 1975. – С. 72-75. 
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Маслопром и др. Сокращение управленческих расходов по хозорганам и 

предприятиям Таджикской ССР дало экономии на6 737 тыс. руб.1 Кроме того, 

были приняты решения по мобилизации свободных ресурсов 

социалистических предприятий и укреплению доходной базы 

государственных финансов, а именно: было проведено сокращение расходов 

государственного бюджета республики, что высвободило 10,2 млн. руб.; в 

союзный бюджет были направлены перевыполненные бюджетные назначения 

по подоходному налогу с колхозов в сумме 929 тыс. руб., по сельхозналогу - 

1124 тыс. руб.; передана в союзный бюджет экономия от сокращения 

капитальных и внелимитных затрат в сумме 1157 тыс. руб. и т.д.. За счет 

выявленных резервов и сокращения нерациональных расходов из госбюджета 

республики в 1941 г. в союзный бюджет было передано 102 млн. руб., которые 

были использованы на военные нужды. 2 

В связи с перераспределением экономических и финансовых ресурсов в 

пользу оборонных нужд и военной промышленности и сокращением 

ассигнований на сельское хозяйство по стране в целом и в союзных 

республиках произошли изменения в структуре народного хозяйства, 

выразившиеся, прежде всего в росте доли промышленности и в снижении 

доли сельского хозяйства. 

Используя преимущества социалистической системы хозяйства, 

советскоегосударство сумело преодолеть трудности начального периода 

войны и завершить в основном перестройку народного хозяйства страны на 

военный лад к середине 1942 г. Советская экономика вступила в качественно 

новый этап своего развития - этап слаженного военного хозяйства, который 

был более длительным, чем первый, охватил свыше двух с половиной лет-

сосени 1941 г. по  сентябрь 1945г.3 Объединение экономического потенциала 

всей страны, планомерное и целенаправленное решение 

народнохозяйственных задач, подчиненных единой цели создания 

                                                      
1 Народное хозяйство Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.-С. 124. 
2 Народное хозяйство Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.-С. 124 
3 Сечкина Л. П. Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной войны / Л. П. Сечкина. 

–Сталинабад. Изд. АН Тадж. ССР, 1960. – С. 106- 112.  
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материальных условий для победы над фашизмом, стало  возможным в 

условиях общественной собственности на средства производства. 

Планомерная перестройка народного хозяйства, гибкость военно-

хозяйственной структуры страны в значительной степени определили степень 

боеспособности нашего государства, мощь его Вооруженных Сил. Прочный 

тыл стал способным обеспечивать нужды армии во всевозрастающих 

размерах, что привело к достижению превосходства над врагом. 

В Таджикистане перестройка была завершена к осени 1942г., когда был 

осуществлен перевод промышленных предприятий легкой, текстильной, 

пищевой отраслей промышленности с производства изделий мирного времени 

на продукцию для фронта. К этому времени частично было пущено в 

эксплуатацию оборудование эвакуированных фабрик и заводов, за счет чего 

выросли производственные мощности ряда крупных предприятий. А в целом 

уже вся промышленность республики работала по-военному: изменились 

производственные условия и профиль трудовой деятельности рабочих, 

укрепилась трудовая дисциплина. 

Размещение, восстановление и ввод в эксплуатацию эвакуированных 

предприятий осуществлялись в невиданно короткие сроки. Для Таджикистана 

ввод в действие эвакуированного оборудования явился своеобразным этапом 

развития производительных сил и интернационализации экономической 

жизни республики. Вместе с тем завершение перестройки не означало, что с 

этого времени в республике начался резкий подъем промышленного 

производства. Предстояло преодолеть еще много организационных 

трудностей, связанных в первую очередь с проблемой обеспечения 

промышленности рабочей силой, с подготовкой квалифицированных кадров, 

со снабжением предприятий топливом, электроэнергией, транспортом, сырьем 

и др. Строительство новых промышленных объектов военного значения 

потребовало гораздо больше времени, чем планировалось. 

Следует подчеркнуть, что ни одной воюющей стране не пришлось так 

перестраивать свою экономику, всю жизнь государства на военный лад в 
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условиях тяжелых оборонительных боев по огромному фронту, как 

Советскому Союзу. Благодаря колоссальной организаторской работе 

Коммунистической партии и Советского правительства, самоотверженному 

труду работников тыла, сложная задача перестройки народного хозяйства 

страны на военный лад, явившаяся составной и решающей частью создания 

слаженного военного хозяйства, была завершена в тяжелейшее время 

грандиозной битвы на Волге. Усилиями тружеников тыла удалось 

значительно повысить материальное обеспечение Вооруженных Сил СССР 

современной техникой, снаряжением, боеприпасами, продовольствием. 

Движущей силой, давшей возможность превратить всю страну в единый 

боевой лагерь, явилось социально-политическое и морально-политическое 

единство советского общества, дружба народов СССР, сложившаяся на основе 

коренных интересов всех классов и единой социологической идеологии. 

Перестройка народного хозяйства республики на военный лад в течение 

года свидетельствовал о могуществе социолестической  плановой  системы 

народного хозяйства, которые базировались на  централизованного 

управления экономикой. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

только социолестическое общество, строй и экономика способна в кратчайшее 

время прейти на военные рельсы, создать единство тыла и фронта. 

Обществоведы, экономисты, политики еще долго будут изучать 

необходимость перевода народного хозяйства и самой жизни Таджикистана на 

военный лад.  

Исходя из сложившегося ситуаций, перестройка народного хозяйство 

республики на военный лад осуществлялась по следующим направлениям: 

пересмотр номенклатуры производимых товаров, изменение технологий 

некоторых предприятий. Закрытия ряд: фабрик, заводов и цеха. Сокращения 

выпуска гражданских продукций, максимальное увеличения выпуска товаров 

для нужд фронта, прием и размещения эвакуированных предприятий и 

граждан. Эффективное использование транспортных средств и запасов.1 

                                                      
1 История таджиского народа Т.6 – С.51. 
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§2. Ратный труд рабочего класса Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Накануне Великой Отечественной войны рабочий класс Таджикистана 

больше стало набирать национальный характер, её формирование еще не 

завершалься. Промышленных рабочих ище предстовляли европейцы. Только в 

строительстьве, предприятиях легкой промышленностей (в шельководстве,  

прядельном, швейном, хлебо-булочном) местные составляли большенство. 

Однако, главном в промышленности были то, что на кануне Великой 

Отечественной войны в Таджикистане формарировались основные 

направления развитии промышленности республики: это энергетика, текстиль, 

швейная пишевая, строительная, топливо горючивая смазочная и имели 

тенденцию на быстрое увелечение. Крупными из них по меркам тех лет были 

Душанбинский текстильный комбинат, Ходженский шёлкомбинат, 

Душанбинский мясо – консервный комбинат, шёлкомобальная фабрика, 

цемзавод, ДОК, механические  заводы (в Душанбе, Ходжанде, Курган–тюбе, 

Кулябе), кожзавод, два обувные фабрики (Душанбе, Ходжанд), десятки 

винзавод, делают винзаводы по республике. 

Если не учесть национальный состав, то можно говорит о том что 

рабочий класс Таджикистана сушествоваль как класс передовой авангард, 

инцеантивный, полетический грамотный и готовый на люби подвиги. 

Война внос свои коррективы на все возможности рабочого класса  

Таджикистана. Его привлекали на войну, и эту войну как агресивно она  

привекла. Высокий патриотический подъем тружеников тыла с первых дней 

войны был направлен на всемерное увеличение производства военной 

продукции. Нормой поведения для всех, кто снабжал армию и флот оружием и 

боевой техникой, стал самоотверженный и напряженный труд. Советские 

люди жили и работали в дни войны по одному закону: «В труде, как в бою». 

Массовый трудовой героизм рабочего класса нашей страны проявился в 

небывалом размахе социалистического соревнования, которое сыграло 

чрезвычайно важную роль в мобилизации всех сил и средств на обеспечение 
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нужд фронта. Оно отличалось рядом особенностей, вызванных сложной 

военной обстановкой, перестройкой народного хозяйства, изменением состава 

рабочего класса. 

В годы войны получило широкое развитие движение двухсотников, 

трёхтомников -  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 республике1.  

Бюро ЦК ЛКСМ Таджикистана поддержало это начинание и 5 сентября 

1941г. приняло специальное постановление «О соревновании двухсотников»2. 

В результате широкой популяризации комсомольской инициативы 

патриотическое движение быстро охватило молодежные коллективы многих 

промышленных предприятий республики. Так, работницы Сталинабадского 

мясокомбината Азизова и Куркульцева довели норму выработки до 500% за 

смену. Свыше 70 рабочих Канибадамского консервного комбината им. 250 

300%3. Из 1087 комсомольцев, работавших на промышленных предприятиях 

Ленинабадской области, 625 чел. были стахановцами, 312 – двухсотниками, в 

Сталинабадской области было 700 комсомольцев-стахановец, из которых 400 

двухсотников4. Движение росло и набирало силу. 

Осенью 1941г., когда гитлеровские захватчики приблизились к Москве, в 

тылу развернулось предоктябрьское соревнование под лозунгом «Все для 

фронта». Коллектив 1-го Московского государственного подшипникового 

                                                      
1 История рабочего класса Таджикистана (1917—1945 гг.). Т. 1- Душанбе: Дониш, 1972. -С. 235. 
2 Коммунист Таджикистана, 1941, 6 сентября. 
3 ГА НИ Республики Таджикистан, Ф. 3, оп. 4, д. 616. -С. 203. 
4 Там же, оп. 9. д. 267. -С. 20, 21. 
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завода, обращаясь ко всем трудящимся СССР заявил: «24-ю годовщину 

Октября отметим новым подъемом производства, усилением нашей помощи 

фронту… Пусть дополнительно выпущенная продукция смертоносным 

ударом обрушится на звериные головы фашистской нечисти! Двойным и 

тройным выполнением норм будем помогать Красной Армии бить врага»1. 

Рабочий класс Таджикистана с энтузиазмом поддержал этот призыв и добился 

в ходе предоктябрьского соревнования больших производственных успехов. 

Передовые промышленные предприятия досрочно выполнили годовые планы, 

дав стране и фронту много сверхплановой продукции. К октябрю 1941г. 

выполнил годовую программу инициатор социалистического соревнования в 

Таджикистане - Ленинабадский шелкокомбинат, где до конца года было 

выработано сверх плана 4202 тыс. руб.2. 

Досрочно выполнили годовые производственные задания коллективы 

Такелийского и Мосрифского рудников, нефтяники промыслов «КИМ». 

На заводах, фабриках республики ширились ряды передовиков. 

Воплощалась идея В. И. Ленина о коммунистическом отношении к труду и 

социалистическому соревнованию. «...Побольше трудовой дисциплины, - 

указывал В. И. Ленин, - подтянуться, работать с военной решительностью, 

самопожертвованием, откидывая интересы групп, цехов, все частные 

интересы, принося в жертву! Без этого победить мы не можем»3. В дни битвы 

под Москвой в стране зародилось движение комсомольско-молодежных 

фронтовых бригад, отличительной особенностью которых являлись 

коллективная ответственность за выполнение заданий для фронта, 

напряженность труда, высокая организованность и дисциплина. Заповедью 

членов бригады было «Не уходить из цеха до тех пор, пока не будет 

выполнено задание, самоотверженным трудом оказывать всемерную помощь 

доблестным защитникам Красной столицы, работать в тылу, как на фронте»4. 

                                                      
1 Труд, 1941, 1 октября 6 
2 ГА НИ Республики Таджикистан, Ф. 3. оп. 44, д. 34. –С.23. 
3 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 40. -С. 312. 
4 В труде, как в бою. М., 1961.-С. 16. 
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В деятельности комсомольско-молодежных бригад прослеживаются те черты, 

которые в послевоенное время получили дальнейшее развитие в движении 

коллективов коммунистического труда. 

Самим названием, «фронтовая бригада» подчеркивалась тесная связь 

фронта и тыла, высокая ответственность тружеников тыла за бесперебойную 

работу по обеспечению нужд фронта. Право носить это звание присваивалось 

тем бригадам, которые в течениедвух-трех месяцев выполняли план не менее 

чем на 150-200% и при этом давали продукцию высокого качества. Фронтовой 

заказ расценивался как боевое задание, которое должно выполняться точно в 

срок"1. 

В созданных в республике комсомольско-молодежных фронтовых 

бригадах к концу 1941 г. трудилось около полутора тысяч человек2.  

Ноябрьский (1941 г.) Пленум ЦК ЛКСМ Таджикистана потребовал от 

комсомольских организаций промышленных предприятий шире развернуть 

социалистическое соревнование молодежных бригад, добиваться увеличения 

рядов двухсотников. Добиваться того, чтобы комсомольцы показывали 

пример высокой производительности труда, дисциплины, сознательности"3. 

Предоктябрьское социалистическое соревнование, движение передовиков 

военного времени – двухсотников, трехсотников, создание фронтовых бригад 

способствовало росту производительности труда, выпуску 

высококачественной продукции, что в свою очередь приводило к выполнению 

и перевыполнению плановых заданий. В середине декабря 1941 г. коллективы 

18 предприятий союзного и республиканского подчинения рапортовали о 

досрочном выполнении своих годовых планов, дав стране и фронту 

дополнительной продукции свыше 4,5 млн. руб.4.  

С большими трудовыми достижениями закончили 1941г. коллективы 

                                                      
1 Митрофанова А. В. Коммунистическая партия вдохновитель и организатор Всесоюзного социалистического 

соревнования рабочего класса СССР в 1942 г.- Исторические записки, 1955, т. 51.-С. 262. 
2 Таджикская ССР за 25 лет: (В помощь пропагандистам и аги таторам). Сталинабад, 1955, с. 109. ГА НИ 

Республики Таджикистан, Ф. 36, оп. 1, д. 216, д. 6. 
3 Гафуров Б. Прохоров Н. Таджикский народ в борьбе за независимость своей Родины. Сталинабад. 1944, с. 

189 
4 ГА НИ Республики Таджикистан Ф. 3, оп. 4. д. 663. -С. 20-21. 14 
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предприятий пищевой промышленности, выполнив план на 103%, экономия от 

снижения себестоимости продукции составила около 5 млн. руб. 1. 

Курган-Тюбинский и Кулябский маслозаводы выработали продукции 

сверх плана на 70 тыс. руб., 100 т макаронных и 2 700 т.хлебобулочнных 

изделий дал Сталинабадский хлебозавод, 1230 т хлебобулочных изделий - 

Ленинабадский хлебозавод и др. В целом трест хлебопекарной и мукомольной 

промышленности выдал сверхплановой продукции на 2500 тыс. руб. 2. 

Выполнили годовой план и работники легкой промышленности 

республики, увеличив выпуск продукции на 20% по сравнению с 1940г. 

Основной этих достижений был напряженный труд рабочих и работниц 

промышленных предприятий Таджикистана, широкое распространение 

социалистического соревнования. План 1941г. в целом был выполнен на 

100,8%. Производительность труда рабочих во второй половине 1941г. По 

сравнению с первым полугодием возросла на 8,4%, а выпуск продукции за 

этот период был увеличен на 22,7% 3. 

VII Пленум ЦК КП (6) Таджикистана, подводя итоги работы партийной 

организации в условиях войны, особо подчеркнул громадное значение 

социалистического соревнования и обязал партийные организации и 

руководителей предприятий возглавить дальнейшее его развитие, создать все 

условия для роста стахановского  движения в республике 44. 

В январе 1942г. состоялось совещание стахановцев и инженерно-

технических работников промышленных предприятий Сталинабадской 

области, на котором было принято обращение «Ко всем рабочим, работницам 

и инженерно-техническим работникам промышленных предприятий 

Таджикской ССР». В котором говорилось:5 «...Чтобы ускорить окончательный 

разгром немецких оккупантов, мы должны еще больше услить нашу помощь 

                                                      
1 Коммунист Таджикистана, 1941, 28 декабря, там же  1942, 1 января. 
2 ГА НИ Республики Таджикистан, Ф. 3. оп. 4. д. 616. -С. 207. 
3 Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны.-С. 210.  
4 ЦГА Республики Таджикистан. Ф. Р-318, оп. 6, д.19.-С.6.  
5 ГА НИ Республики Таджикистан, Ф. 3. оп. 4. д. 618.-С. 11  
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фронту. Мы призываем множить ряды стахановцев-двух сотников. Удвоим-

утроим производительность труда. Добьемся, чтобы все рабочие и работницы 

выполняли нормы выработки».  

В целях дальнейшего расширения социалистического соревнования и 

поощрения его участников были учреждены при сравнении 

производительности труда за военный и до военный период нужно иметь 

ввиду, что с началом войны рабочее время увеличилось за счет удлинения 

рабочего дня, отмены спусков и сверхурочных работ.  

Однако возросла часовая производительность труда рабочих, особенно на 

оборонных предприятиях. Производительность труда, особенно в первый 

период войны, являлась главным источником роста выпуска продукции 

переходящие Красные знамена СНК Таджикской ССР и ЦК КП (б) 

Таджикистана. Они должны были вручаться ежемесячно передовым 

промышленным предприятиям союзного значения и ежеквартально 

республиканского подчинения за достижения наилучших показателей в работе 

День ото дня росло и ширилось социалистическое соревнование среди 

тружеников тыла. Все виды соревнования и его организационные формы 

слились воедино, когда во всей  стране развернулось прерванное войной 

Всесоюзное социалистическое соревнование, главной целью которого 

являлось - добиться в кратчайшие сроки подъема народного хозяйства, чтобы 

подготовить силы, необходимые для разгрома врага.1  

В мае 1942г. коллективы Кузнецкого металлургического комбината, 

самолетостроительного и моторостроительного заводов выступили с 

инициативой развернуть Всесоюзное социалистическое соревнование.2 ЦК 

ВКП (б) одобрил инициативу об организации Всесоюзного социалистического 

соревнования и призвал партийные организации превратить его в подлинно 

массовое, вовлекая в него каждого рабочего, инженера, техника и служащего, 

повседневно заботиться создании надлежащих условий для производительной 

                                                      
1 История Великой Отечественной войны Советского Союза (1911-1945 ). T 2-М., 1961.-С. 496. 
2 См. Социалистическое соревнование в СССР 1918-1964. Документы и материалы профсоюзов М. 1965.-С. 

232-235. 



204 

 

работы, для выполнения взятых социалистических обязательств каждым 

рабочим в отдельности и предприятием в целом.  

Для поощрения победителей соревнования были учреждены переходящие 

Красные знамена ЦК ВКП (б), ГКО. Для предприятий, занявших второе и 

третье места, учреждались переходящие Красные знамена ВЦСПС и 

наркоматов1. Переходящие красные знамена партийных и правительственных 

органов страныкак награда победителям в социалистическом соревновании 

учреждались впервые в истории Советского государства. 

Материальным стимулом для повышения производительности труда, для 

подъема производства явилось награждение предприятий-победителей в 

соревновании крупным де нежными премиями. При этом партия следовала 

указанию В.И. Ленина о том, что хозяйство надо строить «не на энтузиазме 

непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, 

на личном интересе, на личной заинтересованности.... Размер ежемесячных 

премий только в одиннадцати отраслях промышленности составлял в августе 

1942 г. 37,2 млн. руб. 2 

Перед фабрично-заводскими, цеховыми комитетами профсоюзов и 

профгруппами была поставлена задача оказывать, повседневную помощь 

рабочим, работницам в повышении производительности труда. Профсоюзные 

организации в своей работе руководствовались решением Президиума 

ВЦСПС от 22 мая 1942г. «Об участии профсоюзов в проведении Всесоюзного 

социалистического соревнования»3. Перед фабрично-заводскими и цеховыми 

комитетами, профгруппоргами ставилась задача активно распространять опыт 

новаторов, оказывать повседневную помощь в борьбе за повышение 

производительности труда. ВЦСПС рекомендовал фабзавкомам еженедельно 

обсуждать ход социалистического соревнования, вскрывать недостатки и 

принимать действенные меры к их устранению4. 

                                                      
1 ГА НИ Республики Таджикистан. Ф. 3, оп. 4. д. 618. -С. 11 
2 Коммунист Таджикистана, 1942, 28 янв.  
3Гершберг С. Р. Всесоюзное социалистическое соревнование работников промышленности. //Вопросы 

истории, 1955, № 5.-С. 34. 
4См. Социалистическое соревнование в СССР 1918-1964. Документы и материалы профсоюзов.1965.-С. 232-
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Обращение передовых рабочих страны нашло широкий отклик в 

Таджикистане. «Мы можем работать не хуже передовых рудников Урала, - 

заявил на митинге, посвященном обсуждению обращения металлургов, 

забойщик Кансайского рудоуправления Н. Колесниченко1 - Мы с честью 

выполним боевой приказ, вдвое увеличим добычу и тем самым поможем 

родной Красной Армии очистить родную землю от фашистских оккупантов».  

Кансайцы призвали трудящихся республики последовать их примеру. Во 

Всесоюзное социалистическое соревнование включились шахтеры Шураба, 

рудокопы Такели, взявшие обязательство выполнить годовой план досрочно. 

В решении коллективов нефтепромысла «КИМ» и нефтеперегонного завода № 

1 рабочие обязались перевыполнить план добычи по всем участкам на 3%, 

снизить себестоимость нефти на 2%, повысить производительность труда на 

6%, выполнить план переработки нефти на 106%, сократить расход топлива.2  

В деятельности партийных организаций вопросы руководства 

соревнованием занимали одно из центральных мест. ЦК КП (б) Таджикистана 

принял 1 июля 1942г. постановление социалистического соревнования на 

предприятиях республики, которое было обсуждено на заседаниях районных и 

городских комитетов партии, а также на общих собраниях рабочих, служащих 

ИТР фабрик, заводов, шахт рудников. В Сталинабаде и Ленинабаде прошли 

пленумы горкомов партии с постановкой вопроса о партийном руководстве 

социалистическом соревнованием на промышленных предприятиях.3 

ЦК КП (б) и СНК Таджикской ССР ежемесячно рассматривали итоги 

соревнования, данные проверки печатались в республиканских газетах и в 

свою очередь служили одним из стимулов борьбы за первые места 

соревновании. Так, коллектив Мосрифского рудоуправления досрочно, в мае, 

завершил полугодовую производственную программу и добился снижения 

себестоимости продукции на 26% против плана. В июле рудоуправление 

                                                                                                                                                                              
235 
1 Коммунист Таджикистана. 1942, 7 июня. 
2 См. Коммунистическая партия в борьбе за формирование и развитие рабочего класса в Таджикистане, с 131, 

ГА НИ Республики Таджикистан. Ф. 3,оп. 9, д. 10.-С. 9.  
3 Коммунист Таджикистана, 1942, 26 август. 
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перевыполнило план по добыче на 32%. Средняя производительность труда 

рабочего на руднике составила 135-150% задания. Передовые забойщики Т. 

Ниязов, Х. Якубов, Х. Курбанов, М. Джумаев и др. давали по две нормы в 

день и больше.1 Этих успехов коллектив добился благодаря участию в 

соревновании, рациональной организации производства, серьезной политико-

массовой работе. 

Рабочие, служащие и инженерно-технические работники Ленинабадского 

и Канибадамского консервных комбинатов выступили инициаторами 

Всесоюзного социалистического соревнования пищевиков страны. В своем 

обращении они написали: «Товарищи пищевики! Фронт требует от нас 

бесперебойного снабжения высококачественной продукцией. Дадим нашей 

Красной Армии эту продукцию, поможем быстрейшему, окончательному 

разгрому врага». Беря себя повышенные обязательства, консервщики обещали 

выполнить годовой план к 5 декабря 1942г. ВЦСПС и Наркомат пищевой ССР 

распространили эту инициативу среди коллективов всех пищевых 

предприятий страны. 

Первыми в республике откликнулись на призыв пищевиков рабочие 

Сталинабадского мясокомбината, решив выдать во втором квартале сверх 

плана 200 т мяса, увеличить производство продукции по сравнению с тем же 

периодом прошлого года в пять раз и улучшить ее качество. Партийное 

собрание мясокомбината обязало «всех коммунистов обеспечить 

развертывание соцсоревнования таким образом, чтобы были охвачены не 

только все цехи и бригады, но и все рабочие по индивидуальным 

соцобязательствам». 2 

 Во Всесоюзное социалистическое соревнование пищевиков  включились 

коллективы Сталинабадского и Ланинабадского хлебзаводов. Орджоникидзе-

абадского мелькомбината, Ура-Тюбинского хлебзавода, Курган-Тюбинского 

маслозавода и др. По итогам соревнования впереди всех оказался 

                                                      
1 Коммунист Таджикистана. 1942, 20 мая. 
2 Коммунист Таджикистана, 1942, 15 августа 
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Сталинабадский мясокомбинат, ему было присуждено переходящее Красное 

знамя СНК Таджикской ССР и ЦК КП (б) Таджикистана и премия в размере 

25 тыс. руб. В июле комбинат занял второеместо во Всесоюзном 

соревновании, дав сверх плана продукции на 143,8 тыс. руб.. Ему вновь были 

присуждены переходящее Красное знамя и вторая премия ВЦСПС и 

Наркомата мясо-молочной промышленности.1 

Третье место во Всесоюзном социалистическом соревновании в августе 

1942г. завоевал Костакозский консервный завод, которому было присуждено 

переходящее Красное знамя Наркомата пищевой промышленности 

Таджикской ССР и вручена премия ВЦСПС и Наркомпищепрома СССР в 

размере 30тыс. руб.2 

Горячий отклик нашел среди текстильщиков республики призыв рабочих, 

инженерно-технических работников и служащих Ивановского меланжевого и 

Ореховского хлопчатобумажного комбинатов об организации Всесоюзного 

соревнования работников текстильной промышленность Инициатором 

соревнования текстильщиков республики был коллектив Сталинабадского 

хлопчатобумажного комбината. Первыми ответили на призыв рабочие 

Ленинабадской шелко-ткцанкой фабрики «Красный ткач», взяв обязательство 

выполнить годовой план к 25-й годовщине Великого Октября, увеличить 

ежемесячный выпуск продукции, повысить ее качество.3 

Всесоюзное социалистическое соревнование показало неисчислимые 

возможности, скрытые в недрах социалистической системы хозяйства. Оно 

сыграло громадную роль в мобилизации сил рабочего класса на обеспечение 

сражающейся Армии всем необходимым.  

В связи с трудностями военной поры некоторые отрасли 

промышленности Таджикистана отставали с выполнением плана. Для 

выяснения причин отставания и оказания помощи партийной организации 

республики ЦК ВКП(б) направил в Таджикистан группу работников для 

                                                      
1 Коммунист Таджикистана, 1942, 28 мая 
2 ГА НИ Республики Таджикистан. Ф. 3. оп. 4. д. 861, д. 2 
3 ГА НИ Республики Таджикистан, Ф. 3, оп. 43, д. 33. л. 2.;оп. 1, д. 668. -С. 6 
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анализа состояния народного хозяйства республики. На основании отчета этой 

группы ЦК ВКП (б) принял 7 октября 1942 г. постановление «О работе ЦК и 

обкомов КП(б) Таджикистана»,1 в котором отметил достижения в развитии 

военной экономики республики и указал на ряд недостатков в работе вставной 

организации по руководству народным хозяйством, в их числе – большая 

текучесть рабочей сильна промышленных предприятиях, несвоевременное 

обеспечение силы на про сырьем и материалами, неэффективное 

использование станков, оборудована и др. ЦК ВКП(б) обязал коммунистов 

республики «покончить с проявлением беспечности, поднять большевистскую 

бдительность и улучшить работу всех партийных, советских и хозяйственных 

организаций».  

Во исполнение этой директивы ІХ Пленум ЦК КП (б) Таджикистана (12-

13 ноября 1942г.) наметил пути устранения недостатков и дальнейшего 

развития промышленности в республике. В целях улучшения руководства 

промышленностью и обеспечения возрастающих потребностей республики в 

топливе было решено образовать при ЦК КП(б) Таджикистана отдел 

горнорудной, угольной и нефтяной промышленности. Пленум потребовал от 

партийных и хозяйственных руководителей «...шире развернуть 

социалистическое соревнование рабочих, служащих и инженерно-технических 

работников, поднять и укрепить на предприятиях государственную и 

трудовую дисциплину, добиться, чтобы установленные нормы выработки 

выполнялись каждым рабочим и работницей».2 

Взяв на вооружение эти решения, партийная организация республики 

осуществила ряд мероприятий по усилению массово-политической работы, 

всемерному обеспечению предприятий рабочей силой, топливом, сырьем, по 

улучшению продовольственного снабжения рабочих, оказанию помощи 

предприятиям, отстающим в выполнении плана.  

Таким образом, ЦК КП(б) Таджикистана, все партийные организации в 

                                                      
1 Там же, Ф. 3, оп. 6. л. 282. л. 27. 
2 Абдурахманов Э. Указ.раб.-С. 64-65. 
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напряженных условиях войны контролировали и направляли деятельность 

промышленных предприятий республики, сосредоточив все силы на решении 

важнейших народнохозяйственных задач. Практические меры, принятые 

партийной организацией, положительно сказались на итогах работы многих 

производственных коллективов.  

Ряд отраслей промышленности значительно расширил объем 

производства, добившись повышения производительности труда: по 

кожевенной промышленности она возросла в 1942 г. по сравнению с 11,5%, по 

шелковой промышленности 1940 г. на на 11,9%, по консервной - на 8,8, по 

винодельческой на 17% и т. д.1 

Осуществляя решения партийных пленумов, большую организаторскую 

работу провели Сталинабадские горком и обком партии. В области имелось 38 

предприятий союзно-республиканской промышленности, годовой план на 

которых был перевыполнен. Среди них - Курган-Тюбинский маслозавод, 

выполнивший годовую программу на 105% и выпустивший сверхплановой 

продукции на 54 тыс. руб. По итогам работы в декабре 1942 г. г. коллектив 

завода был признан победителем Всесоюзного социалистического 

соревнования среди предприятий Наркомпищепрома СССР с присуждением 

третьей премии.2 

Годовой план на 1942 г. предприятиями Наркоммясомолпрома был 

выполнен на 107,5%. Наркомместпромая вместе с районной 

промышленностью - на 101%. Предприятия пищевой промышленности 

республики выполнили план на 100,1%, винодельческой - на 114, 

пивоваренной - на 192,7, хлебопекарной - на 116,7%. Вместе с тем 

предприятия Наркомтекстильпрома годовой план выполнили только на 

70%,Наркомлегпрома - на 63,1%.3  

Текстильщики ощущали острый недостаток сырья в связи с 

невыполнением планов сборов хлопка и коконов, им не хватало также 

электроэнергии, топлива, транспорта, а главное простаивали станки из-за 

нехватки квалифицированных рабочих кадров, запасных частей, резины и т. д. 

                                                      
1 ЦГА Республики Таджикистан Ф. Р-355, оп. 2. д. 124. -С. 32 
2 ГА НИ Республики Таджикистан Ф. 3. оп. 6. д. 861. -С. 9 
3 Коммунист Таджикистана, 1943, 11 февраля и 14 февраля. 
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В результате чего эта отрасль недодала 12019т хлопка-волокна, 761 тыс. м 

хлопчатобумажных и 851 тыс. м шелковых тканей.1  

И тем не менее Сталинабадский хлопчатобумажный комбинат выпустил 

за год 2,1млн. м паковочной ткани и 229т хлопчатобумажной пряжи. Пуск 

Сталинабадского хлопчатобумажного комбината и выпуск первой продукции 

являлись не только большим достижением в организации промышленного 

производства продукции, необходимой для военной экономики страны, но и 

важной - вехой на пути социалистической индустриализации республики.2 

Партийные и советские органы республики прилагали все силы на улучшение 

работы в отстающих отраслях промышленности. Для обеспечения 

предприятий сырьем и топливом, а также новыми смежными подсобными 

производствами были проведены соответствующие организационные 

мероприятия, разработаны таны необходимые изменения в технологических 

процессах. 

Итоги 1942г. были подведены 8-9 февраля 1943г. на совещании 

передовиков промышленных и транспортных предприятий, проходившем в 

Сталинабаде. В докладах и выступлениях отмечалась работа лучших 

коллективов, которые добились больших успехов в соревновании. Были 

указаны трудности и недостатки в работе, но главная мысль во всех 

высказываниях сводилась к тому, что победы наших войск на фронтах войны 

обязывают всех работать еще лучше, еще производительнее. На всю 

республику прозвучал призыв выполнить годовой план к 5 декабря 1943 г. - ко 

дню Конституции СССР3. Аналогичное совещание прошло и в Ленинабадской 

области. «Мы ждем от вас, - писали с фронта в феврале 1943 г. бойцы и 

командиры подшефной Таджикистану 20-й кавалерийской дивизии, 

высокопроизводительного труда... И чем успешнее развернется соревнование, 

тем скорее будем праздновать общую победу над немецко-фашистскими 

извергами»4. 

В программе на 1943 г. ЦК ВКП(б), ГКО и Совнарком предусмотрели 

                                                      
1 Митрофанова А. В. Рабочий класс СССР в годы Великой Отечественной войны.-С. 250-251. 
2 Правда, 1943. 23 февраля. 
3 Коммунист Таджикистана, 1943, 28 мая. 
4Холджураев Х. Коммунистическая партия Таджикистанав борьбе за технический прогресс в 

промышленности. Душанбе, 1967. С. 
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расширение производственных мощностей и ускорение темпов развития 

топливно-энергетической и металлургической базы, коренное улучшение 

работы ведущих отраслей тяжелой индустрии, дальнейшее расширение 

военной промышленности, увеличение и улучшение качества продукции, 

укрепление материально-технической базы лег кой индустрии и другие 

мероприятия1. 

Всенародное социалистическое соревнование охватило всех трудящихся 

республики. И если раньше оно было направлено на то, чтобы выполнять и 

перевыполнять планы в основном за счет повышения производительности 

труда, за счет увеличения продолжительности рабочего времени, тο теперь 

соревнование было направлено на повышение эффективности труда, 

совершенствование технологических процессов и имело своей целью 

производить как можно больше сверхплановой продукции, чтобы не только 

обеспечивать потребности фронта, но и создавать необходимые резервы.  

Показательно предложение рабочих г.Куйбышева, сделанное в начале 

марта 1943г. о создании особого фонда за счет продукции, изготовленной 

сверх плана: «Чувствуя свою ответственность перед Родиной, писали 

куйбышевцы, - за бесперебойное, всевозрастающее снабжение вооружением 

наступающей Красной Армии, объявляем соревнование заводов и фабрик 

города за перевыполнение в 1943г. госпланов создание мощного особого 

фонда Главного Командования Красной Армии»2 

Эта инициатива куйбышевцев вылилась во всенародное движение 

помощи фронту. Горячий отклик встретил призыв Волжан и среди 

трудящихся республики. Горняки Мосрифского рудоуправления, завершив 

полугодовую программу к 1 мая 1943г., всю сверхплановую продукцию 

отправили в фонд Главного Командования. 2тыс. т сверхпланового угля было 

передано в фонд коллективом Исфаринской шахты местпрома. В апреле 

                                                      
1 ГА НИ Республики Таджикистан. Ф. 3. оп. 4. д. 708. л. 12.-C.61. 
2 Ворожейкин И. Е. Летопись трудового героизма. Краткая история, социалистического соревнования в СССР. 

М., 1984. -С. 151. 
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коллектив шахт № 3, 4, 6 Шурабугля сдал в этот фонд 1300 т угля.1  

Рабочие Курган-Тюбинского и Ленинабадского хлопкоочистительных 

заводов сдали 100 т хлопкового волокна сверх плана. Для личных вкладов в 

фонд Главного Командования были открыты специальные лицевые счета 

рабочих. 2 

Первичные партийные, комсомольские и профсоюзные организации 

промышленных предприятий мобилизовывали рабочих на выполнение 

военных заказов, укрепляли трудовую дисциплину, руководили 

соревнованием, являясь по существу оперативными центрами политического 

и хозяйственного руководства промышленностью.  

Партийная организация всесторонне поддерживала патриотическое 

движение передовыхрабочих в создании фронтовых комсомольско-

молодежных бригад. Постоянный рост их количества был ярким выражением 

трудового героизма рабочей молодежи. 

Для большей активизации деятельности комсомольских организаций 

республики был созван Х Пленум ЦК КП (б) Таджикистана (8-10 марта 

1943г.), обсудивший вопрос о работе комсомола. Подводя итоги работы 

молодых патриотов в производственном труде, и отметив их заслуги, Пленум 

потребовал «еще большей мобилизации всех сил молодежи на борьбу за 

выполнение производственных планов каждым промышленным 

предприятием, за улучшение работы железнодорожного и других видов 

транспорта»3. 

ЦК ЛКСМ Таджикистана объявил республиканское социалистическое 

соревнование за достижение лучших показателей в работе комсомольских 

организаций промышленных предприятий. Для победителей учреждалось 

переходящее Красное знамя ЦК ЛКСМ Таджикистана и устанавливалось 

звание «Лучшая комсомольская организация промышленного предприятия 

республики». 

                                                      
1 Коммунист Таджикистана, 1944, 2 апреля 
2 Коммунист Таджикистана, 1943, 9 октября. 
3 Митрофанова А. В. Рабочий класс СССР в годы Великой Отечественной войны.-С. 366 
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Фронтовая бригада строгальщиц из механосборочного цеха Московского 

подшипникового завода, возглавляемая Е. Барышниковой, стала в 1943 г. 

зачинателем борьбы за резкое повышение производительности труда под 

девизом «Побеждать не числом, а умением!». Родился новый почин, суть 

которого Барышникова выразила так: «Уменьшитьбригаду ровно наполовину, 

а деталей выпускать столько же,сколько и раньше».1 

На многих промышленных предприятиях Таджикистана появились 

последователи почина Барышниковой. Так, в бригадах Тараниной и 

Головачевой (Сталинабадский мясокомбинат) было высвобождено по 

нескольку человек, а в бригаде Бондаренко - 50% состава. Несмотря на 

сокращение числа рабочих, бригады в 1,5 раза повысили производительность 

труда2, среди них не было ни одного рабочего, не выполнявшего норм.  

Больших успехов добилась фронтовая бригада Пономаревой 

(Сталинабадская обувная фабрика), выполнявшая нормы на 280-300% при 

меньшем числе работников. Комсомольско-молодежная бригада Савостиной 

(Сталинабадская швейная фабрика), состав которой сократился до 40%, 

выполняла план на 130-150%. За ежемесячное перевыполнение плана этим 

бригадам были присуждены переходящие Красные знамена ЦК ЛКСМ и 

Наркома та легкой промышленности республики. 

К концу 1943 г. в республике трудились 123 комсомольско-молодежные 

бригады. Только на шахтах Шураба было 35 таких бригад, и все они 

выполняли свои планы на 150-200%.3 

Инициатива бригады Е. Барышниковой имела важнейшее знание для 

разрешения острой проб качественно. Это ста до возможным благодаря 

улучшению качественного состава рабочего класса, росту его 

профессионального мастерствав середине июля 1943 г. в самый разгар битвы 

на Курской дуге рабочие Московского завода «Динамо» им. Кирова 

обратились ко всем работникам промышленности страны с предложением 

                                                      
1 ЦГА Республики Таджикистан. Ф. Р-690, оп. 3, д. 16.-С. 146. 
2 ГА НИ Республики Таджикистан, ф. 3, оп. 8, д. 17.-С.11.  
3 ГА НИ Республики Таджикистан,Ф. 3, оп. 6, д. 861, д. 18. 
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встретить 26-ю годовщину Великого Октября высокими показателями в 

работе и выполнить досрочно годовой план. Многие рабочие коллективы 

республики включились в предоктябрьское соревнование. На предприятиях 

развернулась решительная борьба за переход от сверхплановой выработки 

продукции отдельными бригадами и цехами к перевыполнению плана целыми 

предприятиями, отраслями промышленности, за мощный подъем всей военной 

экономики республики.  

В ходе социалистического соревнования в 1943г. были достигнуты 

заметные успехи в повышении производительности труда предприятиями 

местной промышленности по сравнению с фактической выработкой 

предыдущего года. Так, по Орджоникидзеабадскому местпрому 

производительность труда повысилась на 161,5%, по Гиссарскому-на 266,4, 

Peгарскому - на 175,7, Рамитскому - на 100,1, Шахринаускому - на 166,5, всего 

по облместпрому на 143,1%. Производственный план областная местная 

промышленность выполнила на 144,4%, сверх плана выпущено продукции на 

499,8 тыс. руб.1 

Благодаря освоению новых видов изделий ширпотреба изготовлено 

дополнительной продукции на 36,9 тыс. руб. В целом прирост изготовленной 

продукции по сравнению с 1942 г. составил 844,5 тыс. руб.2. 

Огромное влияние на рост производительности труда иувеличение 

выпуска продукции оказали изменения в организации производства, особенно 

внедрение поточного метода на некоторых предприятиях. В числе первых в 

республике на поточную систему перешел коллектив Ленинабадского 

консервного комбината. Переход на новый метод приводил к снижению 

себестоимости продукции, экономии электроэнергии, высвобождению 

рабочих рук, усовершенствованию технологического процесса и, в конечном 

счете, к значительному увеличению выпуска продукции. 

Всесоюзное социалистическое соревнование стало могучим фактором 

                                                      
1 Потребкооперация дала прирост продукции против соответствую 1942 г. на 25 736 тыс. руб. (в ценах 

1926/27г.). 
2 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана, 1, 2 
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успешной работы на заводах и фабриках, шахтах и рудниках и направляло все 

усилия советских тружеников на помощь действующей армии. В первых рядах 

соревнующихся были как всегда коммунисты и комсомольцы.  

Развитие соревнования в год коренного перелома характеризовалось 

ростом числа стахановцев и ударников. Если на 1 января 1943 г. на 

промышленных предприятиях Сталинабада насчитывалось 1783 стахановца и 

более 900 ударников, то на 1 января 1944г. Число стахановцев возросло до 

3201 и ударников  - до 1669.1 

Таджикский рабочий класс, развернув борьбу за использование резервов, 

повышение производительности труда, экономию средств  производства, 

добился в 1943г. значительных успехов и промышленности, что выразилось, 

прежде всего, в наращивании производственных мощностей, в увеличении 

выпуска продукции. Напряженный труд нефтяников «КИМ» привел к 

досрочному выполнению плана 10 ноября 1943г., причем 2500 т нефти было 

выдано сверх плана2.  

Однако в целом в нефтяной промышленности республики наблюдалось 

некоторое снижение нефтедобычи, связанное не только с износом 

имеющегося оборудования и резким сужением производства буровых работ, 

но и нехваткой квалифицированных рабочих и отсутствием широкого 

геологического поиска нефти в эти годы. Организующая и политико-массовая 

работа партийных, профсоюзных и комсомольских организаций 

нефтедобывающей промышленности была направлена в связи с этим на 

повышение производительности труда нефтяников, улучшение трудовой 

дисциплины, всемерное развитие социалистического соревнования. 

1 декабря 1943 г. досрочно выполнили годовые планы предприятия 

пищевой промышленности на 100,2%, легкой - на 101, мясомолочной на 101,1, 

местной на 101,4, Таджикпромсовета на 107,8, Таджиккоопинсоюза - на 140, 

промкооперации на 113, предприятия консервной промышленности на 101,3%, 

                                                      
1 Стахановец. 1944, 8 июля.  
2 ГА НИ Республики Таджикистан. Ф. 3, оп. 126. д. 214. -С. 4. 
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хлебопекарной на 107,7, пивоваренной - на 146,6%. 1. 

Государство высоко оценило самоотверженный труд работников 

промышленности Таджикской ССР. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 3 января 1944 г. за перевыполнение плановых заданий, применение 

передовых методов труда 501 рабочий и инженерно-технический работ- ник 

республики были награждены орденами и медалями CCCP. 2.  

В 1943 г. Красная Армия добилась крупных боевых успехов: завершилось 

Сталинградское сражение, одержаны победы под Курском и при 

форсировании Днепра. Военная экономика Советского Союза продолжала 

крепнуть и развиваться. Для промышленности 1944 г. было характерно 

равномерное нарастание темпов производства, ввод новых мощностей, 

растущая производственная активность рабочих и инженерно-технических 

работников. Содержание социалистического соревнования характеризовалось 

увеличением производствавоенной продукции и повышением эффективности 

труда без дополнительных материальных затрат, повышением 

производительности труда.  

Серьезных успехов в 1944 г. вместе со всеми тружениками советского 

тыла добился и рабочий классе Таджикистана. На предприятиях прошли 

общественные смотры организации труда. В смотровые комиссии 

выдвигались сотни передовых рабочих, инженеров и техников. Так, 

проверочные бригады в горнорудной промышленности помогли выявить 

недостатки в организации труда и найти пути к их устранению, внедрить 

рационализаторские предложения, правильно расставить рабочую силу. Эта 

новая форма производственной активности рабочих сыграла также большую 

роль в увеличении выпуска продукции. Например, на рудниках 

Ленинабадского района за время смотра было высвобождено более 200 

рабочих, внесено несколько рационализаторских предложений с годовой 

экономией около миллиона рублей.3 

                                                      
1 ГА НИ Республики Таджикистан. Ф. 3, оп. 4. д. 874, л. 128; оп.71, д.3.-С.58 
2 Коммунист Таджикистана, 1945. 1 января. 
3 Протопопов Д. 3. Таджикистан в годы священной войны. Сталинабад, 1961.-С. 26 
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В ходе общественного смотра на Ленинабадском шелкокомбинате 72 чел. 

из подсобных участков и часть служащих были переведены в основные цеха. 

Кроме этого, было произведено сокращение и благодаря освободившейся 

рабочей силе пущено дополнительное оборудование.  

На шелкоткацкой фабрике «Красный ткач» в результате общественного 

смотра высвободилось 80 рабочих, на кокономотальной фабрике 

шелкокомбината-22.  

На крутильной фабрике за счет уплотнения рабочего времени было 

введено дополнительно 136 мотальных веретен стен. Ha 

Кулябскомхлебокомбинате, 110 рабочих было переведено на другие работы, 

созданыспециальные женские бригады пекарей, в том числе 

женскаякомсомольская бригада.1  

В дни общественных смотров, например, на заводе «В» была внедрена 

замена дорогостоящего дефицитного спирта насыщенным азотнокислым 

раствором, что позволило сэкономить до 50т спирта в год. Здесь же была 

сконструировать на печь, работающая на твердом топливе, которая давала 

экономию 60-65% расходуемой ранее электроэнергии.2. Только по 

предприятиям Наркомата пищевой промышленности Таджикской ССР 

благодаря смотрам экономия сырья за год составила 4705 тыс. руб.3. 

Общественные смотры, экономия средств производства, 

рационализаторство и изобретательство Таджикистана давали возможность 

привести в движение на предприятиях имевшиеся резервы для дальнейшего 

увеличения выпуска продукции для фронта. 

Воодушевленные победоносным наступлением героической Красной 

Армии на фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, рабочие 

республики добились в 1944г. значительных успехов в социалистическом 

соревновании предприятий, цехов и бригад.  

Коллектив рудника Такели выполнил взятое обязательство и на три с 

                                                      
1 Коммунист Таджикистана, 1945, 1 янв. 
2 Стахановец, 1944, 6 нояб. 
3 ГА НИ Республики Таджикистан, Ф. 3, оп. 4, д. 874.-С. 232. 
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лишним месяца раньше срока завершил годовой план. Руды было добыто в 2,5 

раза больше, чем за 1943г., а выпуск продукции добыто ставил к выработке 

1943г. 114%. К 27-й годовщине Великого Октября такелийские горняки 

добыли около 3тыс. тонны руды сверх плана делового задания. За год на 

комбинате были сэкономлены десятки тысяч рублей, рационализации В 

основном за счет труда и правильного использования механизмов. 18 рабочих 

и инженерно-технических работников за образцовую работу и досрочное 

выполнение производствен плана 1944г. были награждены Почетными 

грамотами и Грамотами Верховного Совета Таджикской ССР1. 

Предприятия союзно-республиканского подчинения выполнили план 

1944 г. на 101,5%, из них коллективы Чорух-Дайрона - на 201, рудника 

Мосриф - на 131, значительно увеличил выпуск продукции рудник Кансай. 

Удельный вес добычи цветных и редких металлов в Таджикистане увеличился 

в 1,5 раза.2. 

Предприятия легкой промышленности выполнили план на 101,1%. В 

целом по наркомату выросла производительность труда: если в 1941 г. один 

рабочий вырабатывал продукции на 9971 руб., то в 1944 г. на 11769 руб. (в н/ц 

1926/27г.)3. 

К 1 декабря 1944 г. досрочно выполнили годовой план на 101,1% 

работники всех отраслей пищевой промышленности, дав до конца года на 5 

млн. руб. сверхплановой продукции 72. Консервная промышленность 

выпустила 18,5 млн. усл. банок консервов, из них 1,5 млн.- сверх плана. Если в 

целом консервные предприятия Ленинабадской области выдали в 1943 г. 

валовой продукции на сумму 14502 тыс. руб. (в н/ц 1926/27 г.), т. е. примерно 

на 1,5 млн. руб. больше, чем в 1940 г., то в 1944 г. было выпущено валовой 

продукции на 15 105 тыс. руб.4 

Работа местной промышленности в 1944г. в начале 1945г. проходила под 

                                                      
1 Стахановец. 1944, 8 июля. 
2 ГА НИ Республики Таджикистан. Ф.402, оп. 5. д. 260.-С. 27. 
3 Коммунист Таджикистана, 1945. 1 янв. 
4 Коммунист Таджикистана, 1945,11 декабря.  
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знаком дальнейшего увеличения выпуска товаров широкого потребления. 

Продолжалось освоение новых видов изделий. 

Наряду с успехами в работе промышленности республики имелись и 

недостатки. Не справлялись с выполнением годового плана некоторые 

предприятия. Так, произошло снижение добычи нефти и угля. Предприятия 

Наркомугля выполнили годовой план только на 84,5%, добыча угля снизилась 

по сравнению с 1943 г. на 31 тыс. т. Нефтепромыслы Республики выполнили в 

целом план на 103%, однако по сравнению с довоенным уровнем добыча 

нефти в 1944г. снизилась на 5,5тыс. т.1 Это было связано в с недостаточной 

механизацией работ: имевшиеся механизмы износились, а новые не 

поступали. Ощущался недостаток рабочей силы. К тому же трест 

Калининнефть почти полностью приостановил буровые работы на территории 

Таджикистана, поэтому значительная часть оборудования и транспортных 

средств была снята с действующих промыслов «КИМ» и передана другим 

промыслам за пределы республики. 

То же самое можно сказать и о легкой промышленности: хотя в целом 

отрасль и выполнила годовой план, однако нерегулярное снабжение сырьем и 

материалами влекло за собой частые простои оборудования. Результаты 

работы легкой промышленности следующие: если 1940 г. взять за 100%, то в 

1941 — 121, в 1942 - 77, в 1943 - 92 и 1944 98%. Как видим, к 1945 г. 

положение несколько улучшилось.  

ЦК ВКП (б) приняло второе за годы войны постановление «О работе ЦК 

КП (б) Таджикистана» (13 декабря 1944г.), в котором отмечалось, что в 

Таджикской ССР значительно увеличились производственные мощности, и 

возросло число занятых рабочих, однаковыпуск валовой продукции 

уменьшился почти на 20%.2 Ряд предприятий республики не выполнил 

установленных заданий. Плохо работали предприятия текстильной 

промышленности, которые за годы войны сократили выпуск продукции, 

                                                      
1 Холджураев Х. Коммунистическая партия Таджикистанав борьбе за технический прогресс в 

промышленности. Душанбе, 1967. 
2 Коммунист Таджикистана, 1943, 28 мая. 
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недостаточно внимания уделялось вопросам увеличения добычи угля и нефти, 

работе местной промышленности и др. ЦК ВКП (б) обязал партийную 

организацию республики усилить руководство промышленностью и 

предложил ряд мероприятий, способствующих улучшению работы.  

ХѴ Пленум ЦК КП (б) Таджикистана (15-17 января 1945 г.) рассмотрел 

вопрос «О практических мероприятиях по выполнению постановления ЦК 

ВКП(б) «О работе ЦК КП (б) Таджикистана». Пленум призвал все первичные 

организации и руководителей советских и хозяйственных организаций 

всемерно бороться за исправление имеющихся недостатков и обеспечить на 

деле повседневное руководство промышленностью, широко развернуть 

соцсоревнование, добиваясь подъема производительности труда и 

ежемесячного выполнения планов каждой фабрикой и заводом по всем 

показателям.1 

Постановления ЦК ВКП (б) и Пленума ЦК КП (б) Таджикистана стали 

программой действий партийной организации республики, всех трудящихся 

Таджикистана. Повсеместно прошло обсуждение партийных решений. 5 

февраля 1945 г. в Сталинабадебыло созвано совещание передовиков 

промышленности и транспорта, 26 февраля - республиканское совещание 

работников текстильной промышленности, На многих заводах, шахтах, 

рудниках состоялись собрания рабочих и ИТР, на которых были разработаны 

конкретные мероприятия по устранению вскрытых недостатков, по 

улучшению руководства промышленностью, особое внимание, было уделено 

усилению партийно-политической работы среди трудящихсямесяцы войны. 

Шли последние месяцы войны. Рабочий класс республики прилагал все 

силы к тому, чтобы реализовать свои возможности и осуществить проведение 

в жизнь мероприятий, намеченных партией. В республике развернулось 

социалистическое соревнование в честь 27-й годовщины Красной Армии, 

застрельщиками его были комсомольско-молодежные бригады. Только в 

                                                      
1 ГА НИ Республики Таджикистан. Ф. 3. оп. 4. д. 708. л. 12.  
Потребкооперация дала прирост продукции против соответствую 1942 г. на 25 736 тыс. руб. (в ценах 

1926/27г.). 
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Сталинабаде было создано 119 новых бригад.  

Многие промышленные предприятия перевыполнили планы первого 

квартала и среди них коллективы Чорух-Дайронского рудника, завода им. 

Орджоникидзе, предприятий пищевой промышленности1. Первенство среди 

горнорудных предприятий в течение первых пяти месяцев 1945 г. держал 

рудник Кансай, который ежемесячно перевыполнял программу добычи руды и 

сохранял у себя переходящее Красное знамя СНК и ЦК КП (б) Таджикистана2. 

 Рабочий класс Таджикистана с честью выдержал тяжелые военные 

испытания, трудился самоотверженно и напряженно для обеспечения фронта 

и тыла всем необходимым. Трудовой героизм рабочих, творческая активность 

инженерно-технических работников позволили в короткий срок создать в 

республике слаженное военное хозяйство. Неоценим вклад в 

производственные достижения оборонных отраслей промышленности Урала и 

Сибири многих тысяч рабочих-посланцев республики, внесших свой вклад в 

непосредственное производство боевой техники для Вооруженных Сил СССР. 

Рабочие легкой промышленности выработали продукции на План 

товарной продукции был 15206 тыс. руб. (в ценах 1926/27г.).выполнен на 

103,3%. В совместном труде на крупных военных заводах и стройках страны 

нашла свое яркое проявление сила советского интернационализма и высокого 

патриотизма народов CCCP. 

Таджикская ССР наряду с другими тыловыми районами страны 

превратилась в одну из баз Красной Армии, в поставщика различной 

промышленной продукции. Текстильная промышленность дала стране за годы 

войны 178тыс.т хлопка-волокна, 770т шелковой пряжи, свыше 6,5млн.м  

шелковых тканей и др. Резко увеличилось производство Хлопчатобумажных 

тканей в 1945 г. 3 млн. м вместо 0,2 млн. м в 1940г.3 Предприятия легкой 

промышленности в годы войны выработали 568 тыс. шт. верхних швейных 

изделий для фронтовиков и 636 тыс. шт. для населения, белья соответственно: 

                                                      
1 ГА НИ Республики Таджикистан, ф. 3, оп. 6, д. 861.-С. 18 
2 ЦГА Республики Таджикистан, ф. Р-604, оп. 2, д. 299.-С. 2. 
3 ГА НИ Республики Таджикистан, Ф. 5740, оп. 5. д. 260. -С. 27 
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3439 и 1415 тыс.шт.2 В целом выпуск швейных изделий увеличился в 1945 г. 

по сравнению с 1940 г на 67% 82. В общем объеме промышленного 

производства республики значительна доля продукции пищевой 

промышленности. 

Только Ленинабадский и Канибадамский консервные комбинаты дали за 

годы войны 54 млн. усл. банок консервов1. Добыча угля в республике достигла 

к концу войны 244 тыс. т, т. е. на 40 тыс. т больше, чем в 1940 г., количество 

выработанной электроэнергии — 72,1 млн. квт\ч, т. е. на 10 млн. квтч больше4. 

Труженики тыла боролись за производство продукции для фронта с таким 

же упорством и героизмом, с которым на полях сражались советские солдаты, 

и тем самым способствовали разгрому фашистских захватчиков. Рабочий 

класс совершил поистине трудовой подвиг во имя победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
1 ГА НИ Республики Таджикистан, Ф. 5740, оп. 5. д. 260. -С. 27 
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§3. Сельское хозяйство Таджикистана в  годы Великой 

Отечественной войны 

 

Война поставила перед тружениками сельского хозяйства большую и 

ответственную задачу непрерывно снабжать армию и тружеников тыла 

продовольствием укреплении военной экономике. 

На плечи тружеников колхозного производства восточных районов стран, 

в том числе и Средней Азии, в связи с временной оккупацией войсками 

фашисткой Германии значительной территории СССР, легла ответственная 

задача обеспечения фронта и тыла продовольствием, а промышленности – 

сырьем. 

Военно-хозяйственными планами в области сельского хозяйства 

предусматривалось в первую очередь увеличение посевных площадей под 

зерновыми и техническими культурами, увеличение выхода 

животноводческой продукции. В частности, по Таджикской ССР был 

утвержден план увеличения посевной площади в 1942 г. на 71 тыс. га. 

Придавая большое значение расширению посевов технических культур, и 

учитывая благоприятные условия для их произрастания, в республике 

запланировали закладку плантаций каучуконосов в 0,2 тыс. га, льна-кудряша – 

44, кунжута – 6. арахиса – 500, клещевины – 1, табака – 0,2 тыс. га1. 

Намечалось также засеять под хлопчатник 102,2 тыс. га, картофель – 10, 

плодоовощные – 5 и 4,5 тыс. га бахчевые культуры2. 

Первый весенний сев в условиях Великой Отечественной войны был 

проведен в Таджикистане в срок, хотя поля с осени не были подготовлены 

зяблевой пахотой и, план тракторных работ не был выполнен в полном 

объеме. Однако колхозники трудились с огромным напряжением и выполнили 

в 1942г. задачу расширения посевных площадей. За один тяжелый военный 

год посевная площадь увеличилась на 61 465га.  В следующем 1943 г. 
                                                      
1 Архив УД СМ Республики Таджикистан. СВ. 120, Д. 502.-С. 61 
2 ЦГА Республики Таджикистан Ф. Р-11, оп. 4, д. 633.-С. 10 
3 Там же.-С. 18 
4 Там же.-С. 20 
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посевная площадь в колхозах увеличилась по сравнению с 1941 г. на 118,5 

тыс. га. Расширились посевные площади под зерновыми, люцерной, 

каучуконосами, табаком и др. В этих успехах сказалась сила колхозного строя, 

социалистического соревнования и советского патриотизма. 

В походе колхозников республики за высокий урожай, дальнейшее 

развитие колхозного производства широкое распространение среди 

колхозников получило Всесоюзное социалистическое соревнование, начатое 

по инициативе рабочего класса весной 1942 г. Опыт передовиков военного 

времени становился всеобщим достоянием. В ходе соревнования вскрывались 

неиспользованные резервы повышения производительности труда. 

В годы войны выросла трудовая сознательность крестьянских масс, их 

решимость отдать все силы ради достижения победы. Однако 

исключительные трудности в сельском хозяйстве из месяца в месяц 

усугублялись, что вело к сокращению производительных сил, а 

следовательно, и к уменьшению производства сельскохозяйственной 

продукции в стране. Поскольку в условиях военного времени общественное 

хозяйство колхозов и совхозов не могло полностью удовлетворить 

потребности населения в продовольствии, партия и Советское государство 

наметили и осуществили ряд мер по развитию подсобного хозяйства. Так, 15 

апреля 1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление «О 

выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и 

служащих»1, в соответствии с которым на пустующих землях колхозов 

разрешалось создавать подсобные хозяйства. Приусадебные участки 

выделялись в размере 0,15га2. В известной мере благодаря наличию личных 

подсобных хозяйств населения общественное хозяйство колхозов и совхозов 

имело возможность направлять свои продовольственные ресурсы для 

удовлетворения нужд армии и тыла3. 

12 июля 1942 г. было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) 

                                                      
1 Коммунист Таджикистана, 1942. 12 июня. 
2 Григоровский В. Подвиг  тружеников сельского хозяйства. – Экономические науки, 1985, №5, с.25. 
3 Коммунист Таджикистана, 1942. 12 июня. 
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«Об уборке урожая и заготовке сельскохозяйственных продуктов в 1942 

году», в котором партия и правительство призвали сельских тружеников 

мобилизовать все свои силы на своевременное проведение полевых работ. В 

нем обращалось внимание на широкое использование ввиду нехватки техники 

простых орудий труда, применение ручных работ па косовице, обмолоте 

хлебов, широкое применение живого тягла. 

Колхозники республики, согласно этому постановлению, стремились 

быстрее завершить уборку зерновых, овощных и других культур, что имело 

важное значение, так как планировалось широкое внедрение в колхозное 

производство повторных культур, являющихся значительным подспорьем для 

решения продовольственной проблемы. 

В напряженные дни борьбы с гитлеровскими захватчиками колхозники 

нашей страны решили создать из урожая 1942 г. хлебный фонд Красной 

Армии. СНК СССР.  ЦК ВКП (б) одобрили эту инициативу и постановили 

собрать в хлебный фонд из урожая 1942 г. 145 млн. пудов зерна. По колхозам 

Таджикской ССР размер хлебного фонда был установлен в количестве 1 млн. 

пудов.1 

Летом 1942г., когда страна находилась в чрезвычайно тяжелом 

положении, когда враг рвался к Сталинграду, вторгся на еверный Кавказ, в 

глубоком тылу в Таджикистане продолжалось осуществление планов развития 

ирригации сельского хозяйства, шло строительство Большого Гиссарского 

канала. Чтобы получить новые орошаемые поля, засеять новые гектары земли 

и вырастить урожай, так не обходимый в дни войны, советские патриоты 

трудились, не жалея сил. Земляные работы выполнялись в основном 

женщинами, подростками и пожилыми колхозниками. Это был поистине 

героический труд, ибо главными орудиями производства были лопаты, 

кетмени, кирки и носилки. И в первой половине сентября 1942г. 

строительство канала было завершено. 2 Новый канал обеспечивал прирост 

                                                      
1 ГА Согдийской области в г. Худжанде,  ф. 2, оп. 4, д. 26.-С. 46. 
2 Известия, 1942,  12 июня.  
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орошаемой площади на 12 тыс. га в Гиссарской долине Таджикистана и 25 

тыс. га в Сурхандарьинской долине Узбекистана. На канале было построено 

около 30 гидротехнических сооружений, мощных плотин.. Завершение 

грандиозной стройки в дни сталинградских боев было большим моральным 

вкладом в борьбу с врагом и являлось ярким доказательством внутренней 

силы и прочности Советского Союза, новым проявлением нерушимой 

братской дружбы многонациональной семьи народов СССР, которая еще 

более окрепла в дни испытаний.  

В годы войны важнейшей сельскохозяйственной и стратегической 

культурой в республике был хлопчатник. Хлопкоробы прилагали все силы к 

выполнению намеченных планов, чтобы сохранить и собрать весь урожай. 

Однако тяжелые условия войны в первую очередь сказались на выращивании 

этой трудоемкой культуры, и если в 1941г. плансдачи хлопка государству был 

выполнен в республике на 107,3%2  и валовой сбор составлял 181 800 т (на 10 

тыс. т больше, чем в 1940 г.)3,   то уже в 1942 г. план был выполнен лишь на 

70%,т. е. хлопка-сырца было собрано на 60,1 тыс. т меньше, чем в 1941г. 

Причин было много, но главные из них - резкое сокращение числа 

специалистов – хлопкоробов, недостаток рабочих рук и, как следствие, 

ухудшение ухода за посевами, отсутствие минеральных удобрений, 

сокращение механических тягловых ресурсов, увеличение объема ручных 

работ. 

Тревожное положение в хлопководстве не могло не беспокоить 

партийные и советские органы. В постановлении ЦК ВКП (б) от 7 октября 

1942г. «О работе ЦК и обкомов КП (б) Таджикистана» указывалось, что одной 

из причин недостатков является тот факт, что «... руководители оперируют в 

своих выступлениях преимущественно общереспубликанскими показателями. 

Например, это дает возможность за средними цифрами прироста посевной 

                                                      
1 ГА НИ Республики Таджикистан, Ф. 3, оп. 4, д. 708.-С. 69 
2 Коммунист Таджикистана. 1942, 13 февраля 
3 Таджикистан за 40 лет.-С. 68.  
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площади по республике не замечать районов, которые в этом году посевного 

плана не выполнили. Замалчиваются обычно и большие потери, которые несет 

республика из-за низкой урожайности, из-за несоблюдения правил 

агротехники... обходятся, молчанием колхозы, снизившие производительность 

труда»1. 

ЦК ВКП (б) указал республиканской партийной организации пути 

выправления создавшегося положения в сельском хозяйстве в целом и в 

область хлопководства в частности. Центральный Комитет потребовал 

улучшения партийно-политической работы среди колхозников. 

Однако для сельского хозяйства республики и особенно хлопководства 

1943г. оказался самым неблагоприятным из всех военных лет, во-первых, из-

за погодных условий: сильные ливневые дожди весной и жестокая засуха 

летом и, во-вторых, в полной мере сказались все трудности военного 

лихолетья. 

Особенно тяжелое положение сложилось в МТС республики. Оставшиеся 

на станциях трактора, машины и механизмы нуждались в постоянном 

ремонте, запасных частях, смазочных материалах, не говоря уже о горючем. 

Низкая квалификация механизаторов приводила к частым поломкам машин, а 

ремонтная база была чрезвычайно слабой. За годы войны завоз в республику 

запасных частей почти прекратился. Если в 1940 г. запасных частей к 

тракторам было завезено на сумму 2883 тыс. руб., то за 9 месяцев 1943г. – на 

648 тыс. руб. При износе тракторов и недополучении в течение 2-3 лет 

запасных частей, годовая потребность в них выражалась в сумме около 4 млн. 

руб. Таким образом, централизованный завоз запасных частей в республику 

покрывал фактическую потребность на 20-25%, остальные 75-80% 

потребности в запасных частях необходимо было покрывать из других 

источников2. 

Одним из таких источников явилось изготовление новых и реставрация 

                                                      
1 ГА НИ Республики Таджикистан, ф. 3, оп. 4, д. 710.-С. 113 
2 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.) – Душанбе, 1968.-С. 176 
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старых запасных частей в ремонтных мастерских МТС, в совхозах и на 

ремонтных заводах Наркомзема Таджикской ССР. Так, Курган-Тюбинский 

ремонтный завод, который до войны не занимался изготовлением запасных 

частей для тракторов, в течение 1942-1943 гг. освоил их производство и стал 

поставщиком различных деталей к тракторам, комбайнам, другим 

сельскохозяйственным машинам. Дефицитные запасные части для 

сельхозмашин производились также на Сталинабадском заводе им. 

Орджоникидзе. За 11 месяцев 1943 г. в республике было изготовлено и 

реставрировано запасных частей на сумму 1,2 млн. руб. 

Другим источником обеспечения МТС запасными частя ми явился их 

сбор при сортировке металлолома. Инициаторами этого движения были 

комсомольцы Иловлинской МТС Сталинградской области, призвавшие 

молодежь страны изыскивать на местах все необходимое для ремонта 

сельскохозяйственных машин, освободив тем самым тысячи станков для нужд 

Красной Армии. В Таджикистане молодые патриоты собрали тысячи запасных 

частей и инструментов, и ранее списанных. 

Следует отметить, что к ремонтным работам в МТС часто привлекались 

рабочие промышленных предприятий, инженеры и механики, хорошо 

знающие технику. Например, в МТС Сталинабадской области на весь период 

весеннего сева с промышленных предприятий столицы для работы в 

тракторных бригадах было направлено 25 механиков. 

 Практическая помощь рабочего класса крестьянству являлась наглядным 

проявлением их союза, еще более укрепившегося в годы военных испытаний. 

Несмотря на все усилия, сотни тракторов в полевых работах не 

участвовали. Выработка на один 15-сильный трактор резко понизилась. Если в 

1940 г. она составляла 356,3 га, в 1942г. – 222,8, то в 1943г. – менее 200га1.  

Все это сказывалось на увеличении сроков пахоты, сева, что вело к снижению 

урожайности, а следовательно, уменьшению валовых сборов всех культур. 

Учитывая изменившиеся возможности для производства хлопка, 

                                                      
1 ЦГА Республики Таджикистан, ф. Р-11, д. 548.-С. 55. 
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правительство Таджикистана пошло на сокращение посевных площадей под 

этой культурой в 1943г. почти на 20 тыс.г, утвердив план сдачи хлопка-сырца 

в количестве 118650 тыс.т.1 

Хлопкоробы прилагали огромные усилия, чтобы вырастить и вовремя 

собрать урожай. В республике развернулось соревнование женских 

хлопководческих бригад. На сборе хлопка некоторые колхозы добились 

хороших показателей. Так, отличные урожаи получили бригады Х. 

Бободжановой (колхоз им. Сталина Сталинабадской области), Н. Насыровой 

(колхоз им. Фрунзе Ленинабадской области) и др. Сборщики хлопка Р. 

Абдуллаева, Д. Усманова, А. Анарова из колхоза «Социализм» Науского 

района ежедневно собирали по 200 кг хлопка, Т. Азизова из колхоза им. 

Энгельса Канибадамского района по 250-260 кг, О. Ганиева и Н. Камалова из 

колхоза им. ЛенинаШахринауского района – по 140 - 150 кг. Но эти успехи 

были каплей в море, по сравнению с положением в целом по Таджикской 

ССР. План хлопкозаготовок в 1943г. был выполнен лишь на 51%, в 

республике было собрано 58 800т сырца. Урожайность резко упала, в среднем 

до 5,9 ц/га. В 1943г. ко всем трудностям добавились еще и прекращение завоза 

минеральных удобрений, ухудшение мелиоративного состояния поливных 

земель (засоление почв, в Вахшской долине, и др.).2 

Вопрос о неудовлетворительном состоянии хлопководства неоднократно 

поднимался в ЦК КП (б) Таджикистана, Совнаркоме и Наркомземе 

республики. ХІІ Пленум ЦК КП (б) Таджикистана (декабрь1943г.), рассмотрев 

причины невыполнения плана и падения урожайности хлопчатника, наметил 

ряд мероприятий, направленных на коренное изменение дел в хлопководстве. 

Пленум потребовал от партийных и советских организаций принять все 

необходимые меры к обеспечению планов сева, выращивания и сборов хлопка 

в 1944 г.  

На республиканском совещании передовиков сельского хозяйства 

                                                      
1 ЦГА Республики Таджикистан. Ф. Р-20, оп. 2, д. 263.-С. 235 
2 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.) – Душанбе, 1968.-С. 176. 
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республики (11 марта 1944 г.) выступившие подверг ли критике руководство 

колхозов и нерадивых колхозников, которые могли бы работать лучше и не 

допускать такого резкого снижения урожайности хлопчатника. Было принято 

обращение ко всем колхозникам и колхозницам Таджикистана, в котором, в 

частности, призывали хлопкоробов обеспечить надлежащий уход за 

хлопчатником во время всего вегетационного периода, выполнить план сдачи 

хлопка. На 1944 г. в республике было запланировано посеять 90 000 гахлопка, 

довести урожайность в среднем до 12,5 ц/га. Таджикские колхозники с 

одобрением встретили это обращение.1 

В республике было организовано более 570 молодежных 

хлопководческих бригад и звеньев высокого урожая, поставивших перед 

собой цель не только выполнять, но и   перевыполнять все задания по севу, 

обработке и уборке хлопчатника. В целях стимулирования работы 

хлопкоробов были учреждены переходящие Красные знамена СНК и ЦК 

КП(б) Таджикистана и денежные премии за успехи в хлопководстве. 

В постановлении СНК Таджикской ССР и ЦК КП (б) Таджикистана от 19 

августа 1944 г. «О подготовке к проведению уборки и заготовок хлопчатника 

урожая 1944 г. были предусмотрены важнейшие организационно-технические 

мероприятия, имеющие первостепенное значение в проведении работ на 

хлопковых полях.2 

Состояние хлопководства в республике в 1944 г. заметно улучшилось. 

Был выполнен план хлопкосдачи сразу в нескольких районах – в 

Дангаринском, Кокташском, Железнодорожном, Аштском и Канибадамском. 

Наиболее высокие показатели урожая были получены в 17 колхозах, 32 

бригадах и 82 звеньях Кокташского района. План хлопкозаготовок районом 

был выполнен на 123,3%,50, ему было присуждено переходящее Красное 

знамя СНК Таджикской ССР. В целом по республике выполнили и 

перевыполнили план хлопка сдачи 230 колхозов, 1711 звеньев.В 1944 г. 

колхозники сдали государству хлопка на 6500 т больше, чем в 1943 г., т. е. 64 

800 т. Урожайность в среднем составляла 7 ц/га.3. 

                                                      
1 ГА НИ Республики Таджикистан. Ф.3, оп. 9, д. 20.-С.45   
2 ГА НИ Республики Таджикистан. Ф.3, оп. 71, д. 22.-С.45 
3 Там же.-С.51 
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Таджикские хлопкоробы не щадили своих сил, чтобы вы вести отрасль из 

тяжелого состояния. Начиная с 1944 г. положение с хлопком стало 

выправляться. Всего за годы войны республика сдала государству свыше 500 

тыс. т хлопка. Положение в колхозах республики, занятых выращиванием 

зерновых культур, было несколько иным, чем в хлопководческих хозяйствах. 

Продовольственная проблема была одной из самых серьезных в дни войны. В 

республике со всей остротой встал вопрос о производстве достаточного 

количества зерна для снабжения населения хлебом собственного урожая. Ведь 

известно, что до войны много зерна в республику завозилось из других 

районов страны, например, в 1940 г. 107 тыс. т.  В военных условиях главная 

задача зерновых хозяйств состояла в том, чтобы повысить производство 

пшеницы и других зерновых путем увеличения посевных площадей и подъема 

урожайности. И эта задача успешно выполнялась. В 1942 г. посевные площади 

под зерновыми в колхозах республики составляли 647 тыс. га, в то время как в 

1941 г. – 582 тыс. га1 

Большую роль в развитии звероводства сыграл республиканский 

фронтовой декадник завершения уборки зерновых и форсирования озимого 

сева, проведенный сентябре 1942г. Многие колхозники показали рекордные 

результаты пахоты на лошадях, быках, волах. Так, в первый день декадника 

член сельхозартели «Социализм» Сталинабадского района МирзоЁров, 

работая на одной паре быков, выполнил дневную норму на 600%. Позже, 9 

сентября, Ёров при двух сменах лошадей вспахал 3,5 га, перевыполнив норму 

почти в 9 раз. У него появилось много последователей. И. Атабаев из колхоза 

«Красные ворота Востока» Пенджикентского района при двухсменной работе 

волов вспахивал за день 3,74 га (при задании 0,25 га), выработав 15 

норм,2пахарь колхоза «Большевик» Ура-Тюбинского района К. Байматов за 12 

часов работы выработал 7 норм. Норму 12-ти человек выполнял ежедневно 

пахарь колхоза «Мехнат» К. Умаров и др.3. 

                                                      
1 ЦГА республики Таджикистан.ф. 486, оп. 1, д. 3134.-С. 18. 
2 Стахановец, 1942, 1 сентябр. 
3  Там же, 29 сентябр. 
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За время фронтового декадника число колхозов, перевыполнявших свои 

дневные нормы, выросло в 2-3 раза. Особенно значителен был сдвиг в 

проведении сельхоз работ в колхозах Сталинабадской области. За декаду под 

озимые было вспахано свыше 7000 га, засеяно 3462 га (в 1941 г. за то же время 

- соответственно 1200 и 183га)1. Итоги декадника продемонстрировали 

невиданную самоотверженность в работе, желание колхозников не отстать от 

фронтовиков. 

Многие колхозы добились в 1942 г. высоких урожаев зерновых, валовой 

сбор зерна в республике составил 3 109,7 тыс. ц, т. е. по сравнению с 1941 г. 

вырос на 643,6 тыс. Колхозники республики, выполнив план обязательных 

поставок, продали государству сверх плана 1340 г зерна.Всего государству 

было сдано 92,5 тыс. т. зерновых. Эти успехи позволили приступить к 

осуществлению важнейшей военно-хозяйственной задачи сокращению до 

минимума завоза хлеба в республику. В 1942 г. был сделан значительный шаг 

– завоз хлеба составил 62 437т. 2    

В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 18 марта 1943 г. «О 

государственном плане развития сельского хозяйства на 1943 год» 

указывалось, что совхозы и колхозы некоторых областей и республик, в том 

числе и Таджикской ССР, хорошо справились с полевыми работами, провели 

в более сжатые сроки весенний сев, своевременно подняли и обработали пары, 

расширили озимый клин и вспахали значительную площадь под зябь. В 

колхозах укрепилась трудовая дисциплина, лучше выполнялись нормы 

выработки, значительно сократилось число колхозников, не вырабатывающих 

обязательного минимума трудодней. Это постановление определило 

программу подготовки и проведения весеннего сева, наметило 

агротехнические мероприятия, направленные к тому, чтобы поднять 

урожайность сельскохозяйственных культур в 1943г.3 

Союзное правительство наметило в 1943 г. увеличить посевную площадь 

                                                      
1 Коммунист Таджикистана, 1942 , 16 сентября 
2 ГА НИ Республики Таджикистан. Ф.3, оп. 4, д.668.-С. 16 
3 Правда, 1943, 18 марта . 
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под зерновыми культурами в Таджикистане еще на 50 тыс. га, из которых 40,5 

тыс. га за счет дополнительного освоения богарных земель и 10 тыс. га за счет 

уменьшения площади посевов хлопчатника1. В республике эти цифры были 

пересмотрены в сторону увеличения плана посева зерновых на 75,5 тыс. га (из 

них 20 тыс. га. – за счет уменьшения площади под посевы хлопчатника, 15 

тыс. га. – за счет освоения части перелогов и залежей на поливных землях и 

40,5 тыс. га. – за счет дополнительного освоения богарных земель)2. Таким 

образом, план посевной площади на 1943 г. был утвержден в размере 

720тыс.га (500тыс. га под пшеницу и 220тыс.га под рис), план озимого сева 

под урожай 1943г.-375тыс.га. Соответственно был увеличен и размер 

обязательных поставок зерновых государству до 110546т.3 

План весеннего сева зерновых в республике был выполнен на 101%.   

Посевные площади под зерновыми культурами увеличились с 581 тыс. га в 

1941 г. до 709 тыс. га в 1943г.4 

Это была огромная победа таджикских земледельцев, Колхозники 

республики добились и повышения урожайности зерновых. В отчете Главного 

территориально-производственного управления Средней Азии за 1943 г. было 

сказано, что план по урожайности зерновых культур в среднеазиатских 

республиках был выполнен только в Таджикской ССР. 

Динамика урожайности зерновых в Таджикистане характеризуется 

следующими данными: в 1941г. –  8,1 ц/га; в 1942 г. – 9,2; в 1943 г. –  9,5 (при 

плане 9,2 ц/га). Валовой сбор зерна составил 3250,5 тыс. ц, т. е. на 250,5 тыс. ц 

больше, чем в 1942г.Первыми в стране 22 октября колхозники Таджикистана 

выполнили план обязательных поставок по зерну и полностью рассчитались с 

МТС по натуроплате. Государству было сдано в 1943 г. 5741 тыс. пудов зерна 

(в 1941 г. – 4 420, a в 1942г. – 5506 тыс. пудов). Завоз зерна в республику в 

1943 г. составил 15933 т, т.е. на 46 505 т меньше, чем в 1942 г., и на 91 484 т 

меньше, чем в 1940г.5. 

Таким образом, задача, поставленная перед хлеборобами в начале войны 

                                                      
1 ГА СО в г. Худжанде, ф. Р-2с, оп. 4, д. 24, л. 112 
2 ЦГА Республики Таджикистан,  ф. Р-20, оп. 2, д. 2, л. 171 
3 Там же.-С. 71, 72. 
4 ЦГА Республики Таджикистан,  ф. Р-20, оп. 2, д. 2. оп. 71, д. 19, л. 20. 
5 Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. – М., 1970.-С. 425. 
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была, выполнена. Население республики было обеспечено хлебом 

собственного производства. За два военных года сдача хлеба государству 

увеличилась на миллион с лишним пудов. 

В связи с плохим урожаем в РСФСР СНК СССР и ЦК ВКП (б) в октябре 

1943г. сочли необходимым частично покрыть недобор хлеба за счет 

проведения закупок в благополучных в отношении зерна районах. Для 

Таджикской ССР был установлен план закупок в количестве 300 тыс. пудов. 

Передовые колхозы продали государству излишек хлеба через кооперацию 

свыше 330 тыс. пудов. Кроме того, колхозы и колхозники продали кооперации 

28 200 пудов зерна, сдали в хлебный фонд Красной Армии авансом за 1944 г. 

3600 пудов и за работу МТС – 1296 пудов1. 

Организующую и руководящую роль в колхозах играли сельские 

коммунисты. Во время войны возрос авторитет Коммунистической партии и 

увеличился приток в партию передовых людей. Несмотря на уход 

значительного числа коммунистов в Красную Армию, в колхозах возросло 

число партийных первичных организаций. Если на 1 марта 1940 г. в колхозах 

Таджикистана было 120 первичных партийных организаций, то на 1 июня 

1943г. – 357 колхозных парторганизаций2.Сельские коммунисты показывали 

пример самоотверженного труда, мобилизовали колхозников на преодоление 

трудностей, возглавляли в колхозах социалистическое соревнование. 

В годы войны большая ответственность легла на комсомольцев, которые 

являлись организаторами сельской молодежи при выполнении военно-

хозяйственных задач. Если в начале 1942 г. в колхозах республики было 2030 

комсомольских организаций, объединявших 26 тыс. комсомольцев, то к концу 

войны их число увеличилось на 340, т. е. 80% колхозов имели свои 

комсомольские организации. За это время из числа колхозной молодежи было 

принято в комсомол 22 300 чел.3    

С начала весеннего сева в зерновых колхозах республики было 

                                                      
1 ГА НИ Республики Таджикистан. Ф. Р-3, оп. 3, д.6317.-С. 28 
2 Коммунист Таджикистана, 1944, 23 февраля 
3 ГА НИ Республики Таджикистан ф. 3, т. 4, д. 401.-С. 143 
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организовано около 400 молодежно-комсомольских бригад и звеньев, которые 

с большим подъемом провели подготовительные работы к севу,в период 

уборки и обмолота было создано еще 729 молодежных транспортных бригад, 

которые вывезли на заготовительные пункты 13 129т зерна. Во многих 

колхозах были созданы молодежные контрольные посты, которые следили за 

качеством вспашки и сева всех сельхоз культур. 

На 1944 г. была запланирована посевная площадь под зерновыми 

культурами в размере 727,6 тыс. га, в том числе 376 тыс. га озимых и 351тыс. 

га яровых. Средняя урожайность планировалась–9,5ц/га. План хлебозаготовок 

был утвержден в количестве 99 133 т, в том числе по обязательным поставкам 

52 600 т, в хлебный фонд Красной Армии–16 380т.1 

Высокая организаторская и массово-разъяснительная работа среди 

колхозников, горячее стремление обеспечить хлебом бойцов Красной Армии и 

жителей республики способствовали быстрейшему выполнению плана уборки 

зерновых. 1 сентября 1944 г. колхозы ГБАО и Кулябской области полностью 

рассчитались по поставкам зерна государству. Колхозы Сталинабадской 

области сдали на 250 тыс. пудов хлеба больше, чем в 1943г.    Ленинабадская 

область выполнила план хлебозаготовок на 103,8%. Тысячи пудов зерна были 

сданы в фонд Красной Армии.В целом республика выполнила годовой план 

хлебосдачи на 101,6%2. 

Но в связи с длительной засухой в 1944 г. урожайность зерновых 

сократилась, валовой сбор был также намного ниже 1943 г. Тем не менее за 

1942-1944 гг. республика увеличила поставки зерна государству на 1,5 млн. 

пудов. Кроме зернопоставок колхозники сдали 65 тыс. пудов зерна в фонд 

Красной  Армии. Завоз хлеба в республику в 1944 г составил всего 730т.3 

Всего за годы войны колхозники собрали 13 378,7 тыс. ц зерна и 

бобовых, обеспечили хлебом собственного урожая жителей Таджикистана, 

внесли свой вклад в решение продовольственной проблемы. Президиум 

                                                      
1 ГА НИ Республики Таджикистан, ф. 36,, оп. 1, д. 456.-С. 14. 
2 Там же, оп. 71, д. 19.-С. 20 
3 Там же,  оп. 71, д. 19, л. 20; д. 773.-С.131. 
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Верховного Совета СССР за успешное выполнение государственного плана 

хлебозаготовок наградил отличившихся колхозников, партийных и советских 

работников Таджикской ССР орденами Отечественной войны I и II степени. В 

Указе подчеркивалось, что в условиях военного времени работа по 

хлебозаготовкам имеет особо важное значение для достижение победы над 

врагом и приравнивается по своему значению к фронтовой работе. 

Исключительно важное оборонное и народнохозяйственное значение 

имела и важнейшая отрасль сельского хозяйства – животноводство. 

Необходимо было снабжать армию и население продуктами питания, 

обеспечивать легкую, текстильную и пищевую промышленность сырьем, 

поставлять фронту лошадей, народному хозяйству тягловую силу. 

Развитие общественного животноводства определилось постановлением 

HK CCCP CHK и ЦК ВКП (б) от 11 марта 1942 г. «О мероприятиях 

сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах»1 

и находилось под неослабным контролем республиканской и областных 

партийных органов и всех общественных организаций. 

Животноводы Таджикистана обсудили это постановление на 

республиканском совещании и обязались принять все меры для выполнения 

поставленных перед ними задач военного времени. ЦК ЛКСМ Таджикистана, 

учитывая особое значение развития этой отрасли, принял решение о 

проведении комсомольско-молодежного месячника по заготовке кормов для 

общественного поголовья и личного скота колхозников. За время месячника, в 

котором участвовало более 15 тыс. молодых патриотов, было заготовлено 180 

тыс. т кормов2 

План 1942 г. колхозы республики выполнили по крупному рогатому 

скоту на 115,2%, по овцам и козам – на 106,4, по лошадям – на 115%, а это 

означало, что если в 1940 г. в колхозах республики было 115,9 тыс. голов 

крупного рогатого скота, то на 1 января 1943 г. их стало 198,6 тыс. овец и коз - 

                                                      
1 Важнейшие решения по сельскому хозяйству за  1938-1946гг. – М., 1948.-С. 491-510  
2 ГА НИ Республики Таджикистан, ф. 36, оп. 1, д. 456.-С. 15. 
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соответственно 643,4 и 1005,2 лошадей – 4 47,7 и 54, рабочих волов – 35,1 и 

46,6тыс. Более 30 районов республики значительно перевыполнили 

государственный план по животноводству и были представлены к 

награждению переходящими Красными знаменами Наркомзема CCCP.1 

Рост колхозного стада происходил, с одной стороны, за счет 

незначительного воспроизводства, с другой - за счет закупок скота у 

населения. 

Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) в постановлении «О мерах увеличения 

поголовья скота в колхозах и совхозах и повышения его продуктивности» 

(апрель 1943г.) отметили Таджикскую республику, как успешно 

выполнившую план развития животноводства в 1942г.2. 

За достижение высоких показателей по развитию животноводства 

Шурабадскому району Кулябской области были присуждены переходящее 

Красное знамя Наркомзема СССР и первая денежная премия. Колхоз им. 

Ленина Шахринауского района вышел победителем в республиканском 

социалистическом соревновании животноводов, и ему было вручено 

переходящее Красное знамя Наркомзема Таджикской ССР. 

За перевыполнение государственного здания по воспроизводству 

поголовья скота 68 животноводческих ферм, добившихся высоких 

показателей по сохранению молодняка и повышению продуктивности 

животноводства, были награждены Почетными грамотами Народного 

Комиссариата земледелия СССР.3 Среди них молочно-товарная ферма колхоза 

им. Ворошилова Кокташского района (заведующий А. Суюнов) овцеводческая 

товарная ферма колхоза им. 8 Марта, Октябрьского района (зав. Т. Бегетов), 

коневодческая товарная ферма колхоза им. «Парижская Коммуна» 

Кокташского района (зав. Д. Турдыев), молочнотоварная ферма колхоза 

«Захматаш» Шульмакского района (зав. 3. Хайбулаева), овцеводческая 

товарная ферма колхоза им. Пушкина Кзыл-Мазарского района (зав. Б. 

                                                      
1 ЦГА Республики Таджикистан,  ф. 288, оп. 5, д. 173.-С. 175 
2 Правда, 1943, 14 апреля. 
3 ЦГА Республики Таджикистан, ф. Р-288, оп. 5, д. 5.-С. 452, 455 
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Алимордонов) и др. Кроме того, 145 знатных животноводов получили значок 

«Отличник социалистического сельского хозяйства». 

Животноводы Таджикистана трудились, не покладая рук. Огромные 

задачи требовали напряжения всех сил. В государственном плане на 1943 г. 

предусматривался рост колхозного стада крупного рогатого скота до 175 тыс. 

голов (в том числе коров на 45 тыс.), овец и коз – 950, свиней – 12, лошадей – 

50, верблюдов – 3, ослов – 20 тыc. голов. План покупки молодняка крупного 

рогатого скота с предварительной контрактацией у колхозников, рабочих и 

служащих для комплектования животноводческих ферм колхозов был 

установлен в количестве 15 тыс. голов1. 

С целью удовлетворения возросших потребностей армии в мясе в 1943 г. 

был создан мясной фонд Красной Армии. По Таджикской ССР этот фонд был 

определен в размере 1500 т.    

Для обеспечения выполнения плановых заданий партийные и советские 

органы повели решительную борьбу против преждевременного убоя скота, 

особенно молодняка. Серьезное внимание уделялось созданию прочной 

кормовой базы для скота. 

Огромную роль в обеспечении скота кормами, организации заготовок 

сыграли комсомольцы и молодежь республики. С большим подъемом летом 

1943 г. прошел комсомольско-молодежный месячник по заготовке кормов и 

силоса для общественного стада и для скота колхозников. На 

животноводческие фермы было сдано 130 тыс. т. грубых и сочных кормов2. 

Животноводы республики прилагали все силы к тому, чтобы выполнить 

намеченные планы по увеличению поголовья скота и повышению его 

продуктивности. Велика была животноводов-женщин: руководительниц ферм, 

доярок, пастухов и др. 

Многое сделали животноводы Таджикистана для пополнения боевой 

кавалерии крепкими конями. Для этого около половины около половины всех 

                                                      
1 ГА НИ Республики Таджикистан, ф. 3, оп. 125, д. 214.-С. 4.  
2 Коммунист Таджикистана, 1943, 23 октября, 1945, 13 мая. 
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колхозов республики организовали коневодческие фермы. В республике 

поголовье лошадей увеличилось на 13.1% по сравнению с 1942 г. За 

достижение хороших результатов по развитию коневодства в 1943 г. 

республике была присуждена первая Государственная премия. 

Сдача государству животноводческой продукция проходила 1943 г. под 

лозунгом «Выполнить государственный план заготовок досрочно!». 7 августа 

колхозы Кангуртского района первыми в Кулябской области рассчитались с 

государством по поставкам мяса, масла и брынзы, кроме того, десятки тонн 

мясо продуктов было сдано в фонд Красной Армии. 20 октября 1943 г. 

выполнили план поставок колхозы Кулябской области, сдав 3580 ц мяса в этот 

фонд1. На 1 ноября колхозы Сталинабадской области выполнили свои 

обязательства на 1943 г. по сдаче мяса, молока, брынзы других и продуктов 

животноводства. Кроме того, в счет 1944 г. было сдано 51 100л молока и 

1567ц мяса. В фонд Красной Армии колхозники области сдали 4067ц 

мяса.Всего по республике к 1 января 1944 г. в счет поставок 1944 г. было 

сдано более 85 тыс. пудов мяса2. 

На 1 октября 1943г. колхозы Таджикской ССР выполнили годовой план 

развития животноводства. Прирост поголовья скота в колхозах составил по 

крупному рогатому скоту – 20%, по лошадям – 13, по овцам и козам – 23, по 

свиньям – 20, по ослам – 38, по верблюдам – 10%.Колхозное стадо 

увеличилось по сравнению с довоенным временем более чем на полмиллиона 

голов3. 

Однако трудности военной обстановки сказались и на состоянии 

животноводства: снизился уровень собственного воспроизводства скота, 

повысилась яловость маточного поголовья, увеличился падеж скота. 

Причиной этого являлась неудовлетворительная обеспеченность скота 

кормами, напряженность с кадрами животноводов, особенно с работниками 

ферм, чабанами, табунщиками и др.4 Задание по росту поголовья скота в 

1943г. не выполнили Джиргатальский, Сангворский, Пенджикентский, 

                                                      
1 Коммунист Таджикистана, 1943, 23 октября, 2 ноября 1944, 13 мая. 
2 ЦГА Республики Таджикистан, ф.18, оп.4,  д. 771.-С. 2. 
3 ГА НИ Республики Таджикистан, ф. 3, оп. 71, д. 19 .-С. 17. 
4 Коммунист Таджикистана, 1943, 6 декабря. 
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Ванчский и другие районы. 

В годы войны увеличилась заболеваемость животных, то объяснялось, во-

первых, недостаточным и несвоевременным снабжением биопрепаратами, во-

вторых, мало изученность некоторых инфекционных заболеваний животных 

и, в-третьих, недостатком квалифицированных ветеринарных кадров (по 

штату 1943 г. полагалось 213 ветеринарных врачей, а работало 80). 

В декабре 1943 г. на республиканском совещании по животноводству был 

обсужден вопрос о мерах по обеспечению проведения зимовки скота. Знатные 

животноводы республики поделились опытом своей работы, 

проанализировали  недостатки, наметили задачи на новый год. Участники 

совещания обратились ко всем колхозникам, с призывом обеспечит скоту 

хорошую зимовку и выполнить государственный план роста поголовья скота и 

повышения его продуктивности.1. 

Партия и правительство уделяли большое внимание и личным хозяйствам 

колхозник. В связи с тем, что 30% хозяйств колхозников республики не имели 

домашнего скота, Наркомат Таджикской ССР установили задание по 

планомерной закупке через колхозы для колхозников 10 тыс. телок и 10 тыс. 

овец и коз. Союзное правительство выделило колхозникам республики 

долгосрочный кредит в сумме 3 млн. руб. для закупки скота2. 

На 1944 г. государственный план развития животноводства в колхозах 

был утвержден в количестве (тыс. голов); крупный рогатый скот 245 (в том 

числе коров – 63); овцы и козы–4; лошади–67 и др. Удой на одну фуражную 

корову планировался в размере 600 л, настриг шерсти с овцы 1,5 кг.3 

Как и прежде, партийные, советские организации, колхозники постоянно 

заботились о своевременной заготовке кормов. План сенозаготовки в 1944 г. 

колхозы республики выполнили досрочно, было скошено и заскладировано 

сена на 1,5 млн. ц больше, чем за тот же период 1943 г. Колхозы Гармской 

области перевыполнили план силосования почти в полтора раза. Обеспечили 

                                                      
1 ЦГА Республики Таджикистана, ф. Р-288, оп.5, д. 5.-С. 418. 
2 ГА СО Республики Таджикистан, ф. Р-2, оп. 4, д. 24.-С. 113-114. 
3 Правда, 1944, 15 сентября.   
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скот кормами колхозы Ленинабадской области, там было заготовлено на 

каждую голову крупного рогатого скота сена и люцерны на 5-10 ц больше 

нормы. По решению ЦК ЛКСМ Таджикистана 2195 сельских комсомольцев в 

1944 г. были направлены для работы на животноводческие фермы колхозов 

республики.1. 

Они прошли специальную подготовку на месячных курсах, которые были 

организованы районными земельными отделами совместно с райкомами 

комсомола. Общее поголовье скота в республике за 1944 г. увеличилось по 

крупному рогатому скоту на 4,9%, по овцам – на 8,5, по козам – на 1,5, по 

лошадям на – 4,2%. Продано за год колхозам, освобожденным от немецких 

оккупантов, сдано в фонд Красной Армии и авансом за счет поставок 1945 г. 

17 505 голов крупного рогатого скота и 82 250 голов овец и коз, что составило 

соответственно 3,1 и 3,6% на начало 1944г.2 

Успешно справились с выполнением государственного животноводства и 

обеспечили увеличение общего поголовья скота ГБАО и Ленинабадская 

область. Они явились победителями социалистического соревнования среди 

животноводов республики. ГБАО были вручены переходящее Красное знамя 

СНК и ЦК КП (б) Таджикистана  первая денежная премия в сумме 80 тыс. 

руб., Ленинабадской области – вторая премия – 50 тыс. руб. 

Совнарком СССР отметил хорошую работу Таджикской ССР по 

выполнению плана развития животноводства в 1994г. За успехи во 

Всесоюзном социалистическом соревновании животноводам Ленинабадского 

и Шахристанского районов были вручены переходящие Красные знамена ГКО 

и денежные премии. 

В годы войны продолжался процесс укрепления животноводческих ферм, 

организованных в колхозах республики в предвоенные годы. Резкого 

снижения числа ферм в дни войны не наблюдалось, напротив, к концу 1944 г. 

овцеводческих и козоводческих стало на 558 ед., коневодческих на 392 ед. 

                                                      
1 ГА НИ Республики Таджикистан, ф. 36, оп 1, д. 456.-С. 18 
2 ЦГА Республики Таджикистана, Ф.11, оп. 14, д. 590.-С. 318. 
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больше, чем в 1941 г. 

Однако, несмотря на заметные успехи в одних областях и районах, в 

других неудовлетворительно обстояли дела с воспроизводством стада, 

наблюдался большой падеж скота. Например, выход молодняка на 100 маток в 

колхозах Гармской области составил по жеребятам 32 головы, по телятам – 

54, по ягнятам и козлятам – 76; в Канибадамском районе - соответственно 51, 

44 и 75 голов. Снизился удой молока и настриг шерсти. Так, в 1943 г. удой 

молока на одну корову в среднем составлял 308 л, в 1944г.–355, в 1945–263 л. 

Настриг шерсти с одной овцы или козы–соответственно 1 200 г, 1 100г, 870г.1 

ЦК ВКП (б) в постановлении от 13 декабря 1944 г. «О работе ЦК и 

обкомов КП (б) Таджикистана» проанализировал и вскрыл серьезные 

недостатки и ошибки в сельскохозяйственном производстве и указал, что 

наряду с незначительным ростом поголовья скота в колхозах произошло его 

сокращение в личном пользовании, что привело к уменьшению общего 

количества скота в республике. В постановлении подчеркивалось, что «... ЦК 

КП (б) Таджикистана плохо занимается вопросами воспроизводства скота, 

улучшения породности и скота, укрепления кормовой базы животноводства 

общественного и организации нормального содержания скота».2 

В республике развернулась большая работа по исправлению недостатков 

в животноводстве. Однако задачи подъема животноводства колхозам 

республики пришлось решать уже в послевоенное время. 

Несмотря на колоссальные трудности, животноводы республики на 

протяжении всех тяжелых военных лет обеспечивали Красную Армию и 

население мясом и пр. Колхозы сдали государству свыше 3,2 млн. пудов мяса, 

из них в фонд Красной Армии 316 тыс. пудов3. 

Много тысяч голов скота было отправлено в районы, освобожденные от 

немецко-фашистских оккупантов. Важную роль в годы войны играл шелк-

сырец, являющийся сырьем для производства парашютов, хирургического 

                                                      
1 Протопопов Д.З. Таджикистан в годысвященной войны. Сталинабад, 1961, стр. 35  
2 ГА НИ Республики Таджикистан, ф. 36, оп 1, д. 456.-С. 18. 
3 Коммунист Таджикистана, 1943, 30 мая., 1944, 2 июня.  
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шелка и других оборонных нужд. Шелководы Таджикистана стремились 

добиться увеличения производства, этого ценного сырья. В 1942 г. в 

республике план был выполнен на 123%, было заготовлено 1611 т коконов. 

Шелководы Таджикистана завоевали первое место в социалистическом 

соревновании с братским Туркменистаном. 169 передовиков-шелководов за 

самоотверженный труд и большой вклад в развитие этой отрасли были 

награждены Почетными грамотами Верховного Совета Таджикской ССР, а 28 

специалистам шелководам был вручен знак «Отличник Наркомата 

текстильной промышленности СССР». 

На 1943 г. перед шелководами была поставлена задача заготовки коконов 

тутового шелкопряда в размере 1645т. Комсомольцы колхоза им. Лахути 

Железнодорожного района обратились ко всем молодым шелководам с 

призывом: за счет отличного ухода получить не менее 100 кг коконов с 

каждой коробки грены. Молодежь ГБАО выступила инициатором 

сверхплановых выкормок шелкопряда. ЦК ЛКСМ Таджикистана поддержал 

эти начинания.1 

Призыв молодых патриотов нашел в республике широкий отклик и 

горячую поддержку. Отлично организовали уход за шелкопрядом и добились 

высоких урожаев шелководы Пянджского и Ворошиловабадского районов, 

первыми начавшие сдачу коконов. Б. Буранова из артели «Октябрь» 

Пянджского района сдала 104 кг коконов с коробки грены. Н. Курбанов и С. 

Хантова из этого же района сдали 91 и 86 кг вместо 40 кг по плану2. 

30 апреля 1943 г. в газете «Стахановец» было опубликовано обращение 

колхозников-шелководов сельхозартели им. Фрунзе Ленинабадского района 

ко всем шелководам республики с призывом образцово провести выкормку 

шелкопряда. Шелководы делом ответили на этот призыв. Первым в 

Ленинабадском районе колхоз «Правда» 8 июня выполнил план 

                                                      
1 ГА НИ Республики Таджикистан, ф. 3, оп 4, д. 904.-С. 6. 
2  Стахановец , 1943, 30 апреля. 
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коконозаготовок на 110%.3 В среднем по 62 кг с каждой из 133 коробок грены 

получили шелководы колхоза «Социализм» того же района, а звено 

Исматдиновой сдало государству с каждой коробки по 114 кг коконов. 

В военные годы широко распространялась обобществленная выкормка 

шелкопрядов, удельный вес которой в одной только Ленинабадской области 

возрос в 1942 г. на 34%. Разведением коконов стали заниматься 240 колхозов1. 

В республике удельный вес обобществленного шелководства увеличился с 

13,1% в 1941 г. до 61,5% в 1943 г. Более 5 тыс. шелководов перешли к 

обобществленной выкормке шелкопряда2. В каждом колхозе были 

организованы шелководческие бригады и звенья, за которыми были 

закреплены выкормочные помещения, насаждение шелковицы и транспорт 

для подвозки кормов. Все это имело исключительное значение для 

дальнейшего развития шелководства в республике. 

На 1944 г. план заготовок коконов был утверждён в размере 1 331 т при 

выходе 37,7 кг с одной коробки грены. Ставилась задача укрепить созданное в 

основном в условиях Отечественной войны обобществленное шелководство, 

оказать колхозам практическую помощь в лучшей организации этой новой 

отрасли колхозного производства, развить шелководство на основе 

повышения выхода коконов, расширять кормовую базу. 

Первой в республике план кокон сдачи 1944 г. выполнила Курган-

Тюбинская область. Звено Р. Раджабова из колхоза «Маданият» Курган-

Тюбинского района сдало государству по 71 кг коконов с каждой коробки 

грены. Шелководческое звено колхоза «Кзыл Таджикистан» 

Ворошиловабадского района сдало государству 621 кг коконов вместо 320 кг 

по плану. Этот район выполнил годовой план на 145% и сдал в среднем по  59 

кг коконов с каждой коробки грены. 

Однако в целом по республике план коконозаготовок в 1944 г. был 

выполнен всего на 74%. Особенно резкое снижение заготовки коконов 

                                                      
 
1 ЦГА Республики Таджикистана, ф. Р-11., оп. 3, д. 544.-С. 62. 
2 Там же.-С. 90. 
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наблюдалось в Ленинабадской области – основной шелководческой базе, где 

план заготовок был выполнен лишь на 66,9%.Это объяснялось 

неудовлетворительной подготовкой к весенним выкормкам шелкопряда, 

отсутствием контроля за состоянием выкормок, недостатком шелководческих 

кадров, ибо план их подготовки не был выполнен1. 

Январский (1945г.) Пленум ЦК КП (б) Таджикистана, рассмотрев вопрос 

о состоянии шелководства в республике, решил во вновь создаваемых 

питомниках в Орджоникидзеабадском, Канибадамском и Шугнанском 

районах открыть специальные отделения по выращиванию шелковиц, 

организовать краткосрочные курсы по подготовке специалистов тутоводов. 

Преодолевая трудности военного времени, шелководы, даже при 

неполном выполнении намеченных планов, сумели сдать государству десятки 

тысяч килограммов шелка-сырца. Известно, что одним из важнейших условий 

развития сельского хозяйства среднеазиатских республик валяется орошение. 

И в годы войны на это обращалось особое внимание. Прирост поливных 

земель в Таджикистане происходил за счет окончания в 1942г. строительства 

Большого Гиссарского канала, малых ирригационных сооружений и создания 

новой коллекторной сети в некоторых районах. Капиталовложения в 

ирригацию Таджикской ССР за 1941-1945 г. составили 10 млн. руб.2. 

Однако работники земельных органов допустили целый ряд ошибок в 

эксплуатации ирригационной сети, в результате водное хозяйство республики 

оказалось в запущенном состоянии, каналы заилились, заросли камышом, а 

многие коллекторы выбыли из строя, шел процесс засоления заболачивания 

почв. В 1940 г. было очищено 776 тыс.м3 коллекторной сети, в 1941 г. – 291, в 

1942 г. – 153, в 1943 г. – 72, в 1944 г. – 116.3 

Учитывая важное значение Вахшской долины как одной из основных баз 

страны по производству высококачественных тонковолокнистых сортов 

хлопчатника, ЦК ВКП (б) обязал ЦК партии Таджикистана принять все меры, 

                                                      
1 ГА НИ Республики Таджикистан, ф. 3, оп 4, д. 668.-С. 13 
2 Там же.-С. 15. 
3 Сечкина Л.П. Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной войны, стр, 55. 



246 

 

обеспечивающие дальнейшее освоение Вахшской долины и подъем 

хлопководства в ее районах. Для подъема экономики этого региона в январе 

1944 г. была образована Курган-Тюбинская область. 

В течение военных лет не прекращалось переселение колхозных хозяйств 

в Вахшскую долину из горных районов. Для создания необходимых 

материальных условий по закреплению живущих и вновь переселяющихся 

сюда колхозников Союзное правительство списало в годы войны с колхозов 

Вахшской долины задолженность по ссудам сельскохозяйственному банку 

СССР в размере 3700 тыс. руб. 4 млн. руб. задолженности с колхозников по 

полученным ссудам.  

Коммунистическая партия, Советское правительство неустанно 

заботились об экономическом укреплении пограничных и высокогорных 

районов Таджикской ССР. С 1 октября 1942 г. по 1944 г. включительно от 

уплаты подоходного налога были освобождены колхозы ГБАО, Калай-

Хумбский район Гармскойкой области, Матчинский район, Новабадский, 

Анзобский и Ягнобский сельсоветы Захматабадского района Ленинабадской 

области. Колхозники этих районов были освобождены на этот же срок и от 

уплаты сельскохозяйственного налога. С колхозов и колхозников 

перечисленных районов были списаны недоимки по налогам, образовавшиеся 

на 1 октября 1942г..Кроме этого, Наркомзему СССР было поручено завезти 

для колхозов горных районов Таджикской ССР 500 конных плугов, 50 конных 

сеялок, 300 боров. 100 сортировок, 100 конных молотилок, 250 весов и 100 

конных сенокосилок1. 

Эта огромная помощь колхозам и колхозникам Таджикской ССР в то 

время, когда страна мобилизовывала все резервы и накапливала силы, чтобы 

нанести немецко-фашистским армиям решительный удар под Сталинградом, 

говорит о постоянной заботе партии и правительства, материальной 

поддержке национальных республик, находившихся в глубоком тылу. 

                                                      
1 ГА НИ Республики Таджикистан, ф. 3, оп 4, д. 874.-С. 63. 
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Победоносное завершение войны с гитлеровской Германией подтвердило 

огромные преимущества социалистической системы хозяйств. Колхозный 

строй оказался не только лучшей формой организации крестьянских хозяйств, 

но и только могучим средством мобилизации всех сил и ресурсов колхозов в 

военных условиях. 

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. На переднем крае борьбы за выполнение 

сложных задач военного времени находились первичные партийные и 

комсомольские организации. Колхозники и колхозницы республики 

продемонстрировали свою верность колхозному строю, преданность 

социалистическому Отечеству, Коммунистической партии, они не щадили сил 

для обеспечения тыла и фронта необходимой продукцией и внесли достойный 

вклад в победу над фашизмом. 
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ГЛАВА 4. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРИОД 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ. 

 

§1. Отражение состояние и развитие науки и образования 

Таджикистана в исторических трудах 

 

Деятельность исследователей истории просвещения Таджикистана в годы 

Великой Отечественной войны была направлена и на освещение ратных 

подвигов представителей народного образования республики на фронтах 

Великой Отечественной войны, их трудовых подвигов в тылу, вклада 

учителей в дело достижения победы над фашистской Германией. Тысячи 

педагогов сражались на передовой. Поэтому перед историками и учеными 

республики встала задача детального изучения представителей народного 

образования Таджикистана на отпор врага на фронтах и их самоотверженный  

труд в тылу. 

Этой задаче были посвящены труды М.Р. Шукурова, Л.П. Сечкиной, Н.П. 

Пака, И. Обидова, Дж. Усманова, Г.Т. Крюкова, Ф.Х. Курбонова, Ю. Садыева, 

Ш. Джалилова, Х. Холикова, Т. Тохирова, Н. Убайдуллоева. На основе 

раскрытия богатой событиями истории таджикского народа, его 

многовекового опыта борьбы с иноземными захватчиками, авторам удалось 

создать научные труды, которые были необходимы в то время для поднятия 

энтузиазма и патриотического духа среди учителей Таджикистана, готовой в 

любой момент отправиться на фронты Великой Отечественной войны. 

Проблема изучения и освещения истории народного образования в 

период Великой Отечественной войны, его участие в обеспечении победы 

над врагом имеет важное научное и практическое значение. Изучение опыта 

народного просвещения военных лет необходимо для раскрытия общих 

закономерностей и особенностей многогранной идейно-политической, учебно-

воспитательной и культурно-просветительной деятельности органов 

народного образования, советской педагогики в глубоком тылу, не 

испытавшем прямых разрушительных последствий войны. 
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В крупных коллективных работах советских историков, посвященных 

периоду Великой Отечественной войны, отражены все основные аспекты 

истории народного образования в те годы.1 Однако не всегда они охватывают 

весь материал и дают исчерпывающие сведения. Например, в шести томной 

«Истории Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945гг.)» 

освещение истории культуры, включая и народное образование, 

ограничивается лишь 1942-1942 годами. В 13 главе 2 тома «Быт и культура 

советского народа в первый период войны» в сжатой форме рассматривается 

состояние народного образования и здравоохранения, политическая работа 

среди населения, литература и искусство в начале войны. К сожалению, в 

последующих четырех томах данного труда вопросам культуры и 

просвещения в 1943-1945гг. не уделено достаточного внимания. 

Краткий обобщающий материал о народном образовании 

рассматриваемого периода содержится в «Истории Коммунистической партии 

Советского Союза». В многотомной работе по «Истории СССР» в разделе 

«Состояние народного образования» показано развитие образования 

молодежи преимущественно в западных, освобожденных регионах Советского 

Союза в 1943-1945гг., рост ассигнований и расширение сети школ, интернатов 

и детских домов. 

История народного образования военных лет получила освещение в 

многочисленных трудах историков нашей страны, посвященных советской 

культуре, вкладу творческой интеллигенции в разгроме врага, партийному 

руководству развитием культуры и народным образованием в военных 

условиях. К сожалению, почти все труды бывшего общесоюзного характера 

опираются преимущественно на материалы РСФСР, Украины, Белоруссии и 

в значительно меньшей степени на документы республик Средней Азии и, в 

частности, Таджикистана. 

В отечественной историографии важное место занимают исследования о 

                                                      
1 История Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.). - Т. 1.- М., 1960; - Т. 2. - Т. 

3. - М., 1961; Т. 4. М., 1962; Т. 5. М., 1963; Т. 6. - М., 1965; История Коммунистической партии 

Советского Союза. - Т. 5. Кн. 1. - М., 1970; История СССР. - Т. Х. - М., 1973 и др. 
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народном образовании Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. 

Данный вопрос нашел отражение в коллективных обобшающих работах, 

посвященных истории советского периода,1 в монографических 

исследованиях И. Обидова,2 Г.Т. Крюкова,3 статьях Б. Исмаилова,4 Ф. 

Курбанова,5 Н.П. Пак,6 также в диссертационных исследованиях 

вышеупомянутых Г.Т. Крюкова, А. Асророва и Ф. Курбонова об истории 

народного образования Таджикистана в годы войны.7 

Следует отметить, что один из важных историографических работ по 

проблеме народного образования Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны принадлежит Н. Убайдуллоеву, который подробно 

рассматривает историческую литературу.8 По справедливому мнению автора, 

независимо от значительных успехов, достигнутых в освещении истории 

народного образования военного времени, всё еще остается немало вопросов и 

проблем, которые ожидают своего непредвзятого и объективного освещения. 

По мнению Н. Убайдуллоева, будущим исследователям, прежде всего, следует 

сконцентировать внимание на качественных изменениях в процессе 

обучения и воспитания, корректировке учебных планов и программ, введении 

новых организационных форм обучения, создании новых типов 

образовательных учреждений, вовлечении учащихся в общественно- полезный 

                                                      
1 Материалы к истории таджикского народа (советский период).- Сталинабад, 1957; Очерки истории 

Советского Таджикистана.- Сталинабад, 1957; История таджикского народа.- Т. 3.- Кн. 2 (1938 – 

1963гг.).- М.: Наука, 1965 и др. 
2 Обидов И. Очерки мухтасари маорифи халки точик (Краткий  очерк  образования  таджикского народа) 

/ И. Обидов.- Душанбе: Ирфон, 1965 (на тадж. яз.); Он же. История народного образования в  

Таджикской ССР (1917-1967 гг.).- Душанбе, 1968. 
3 Крюков Г.Т. Развитие общеобразовательной школы Таджикской ССР в 1924-1963 гг.- Душанбе, 1964. 
4 Исмаилов Б. Работа школьных комсомольских организаций Таджикистана с учащимися в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945) // Ученые записки СГПИ.- 1956.- Т. 15. 
5 Курбанов Ф. Школы Таджикистана в годы Великой Отечественной войны // Из истории культурного  

строительства в Таджикистане. - Выпуск 4.- Душанбе, 1973. 
6 Пак Н.П. Деятельность Советов депутатов трудящихся Таджикистана по руководству народным 

образованием в годы Великой Отечественной войны // Советский Таджикистан в  отечественной войне.- 

Душанбе, 1975. 
7 Крюков Г.Т. Развитие общеобразовательной школы Таджикской ССР в 1924-1963 гг.- Душанбе, 1964; 

Асроров А. Трудовое воспитание в общеобразовательной школе Таджикской ССР (1917-1964 гг.).- М., 

1969; Курбанов Ф. Народное образование в Таджикистане в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945).- Душанбе, 1979. 
8  Убайдуллоев Н. Народное образование Таджикистана в годы Великой Отечественной войны 1941- 

1945 гг. (Историография проблемы) // Таджикистан в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.- 

Душанбе: Дониш. 2015.- С. 84-99. 
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труд и особенно формировании процесса окончательной политизации и 

идеологизации учебного и воспитательного процесса. 

В монографии Р. М. Масова «Историография Советского Таджикистана 

(1917-1975)» отмечается, что «одним из важнейших вопросов культурной 

революции является народное образование. История указанной проблемы 

всегда привлекала внимание многочисленных исследователей и тем самым 

нашла всестороннее освещение как в обобщающих работах по истории 

республики, так и в монографических исследованиях по истории культурного 

строительства и исторических очерках, посвященных истории 

Коммунистической партии Таджикистан, колхозного крестьянства и рабочего 

класса республики».1 

Труды историков Таджикистана, в которых в той или иной степени 

освещается рассматриваемый вопрос, можно условно разделить на три 

группы: 

1. Обобщающие исследовании по истории Советского Таджикистана; 

2. Труды, статьи и диссертации по истории таджикского народа в период 

Великой Отечественной войны; 

3. Работы и статьи по истории культурного строительства    Таджикистана, 

в том числе по истории народного образования республики.  

В обобщающих работах,2 не считая учебников и учебных пособий, в 

общих чертах рассматриваются вопросы культурного строительства, так и, в 

частности, вопросы народного образования. Нельзя не отметить, что в них 

достаточно полно отражена та огромная работа республиканских партийных 

и советских органов по претворению в жизнь идей о проведении в стране 

культурной революции, о широком просвещении трудовых масс, о 

приобщении их к мировой культуре. Однако следует подчеркнуть, что 

                                                      
1 Масов Р. М. Историография Советского Таджикистана (1917-1975). - Душанбе, 1978. - С. 148. 
2 Материалы к истории таджикского народа в советский период. - Сталинабад, 1954; Иркаев М., 

Николаев Ю., Шаропов Я. Очерки истории Советского Таджикистана (1917-1957). - Сталинабад, 1957; 

История таджикского народа. - Т. 3. Кн. 2. - М., 1965; Садыков М. С. Исторический опыт КПСС по 

строительству социализма в Таджикистане (1917-1959 гг.) - Душанбе, 1967; Очерки истории 

Коммунистической партии Таджикистана. Изд. 2-е. - Душанбе, 1968; Назаршоев М. Парторганизация 

Памира в борьбе за социализм и коммунизм (1918-1968 гг.). - Душанбе, 1970 и др. 
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разделы, посвященные народному образованию, носят научно- 

информационный характер и приведены без глубоких анализов и 

теоретических обобщений. 

В публикациях и диссертациях, посвященных истории таджикского 

народа в годы Великой Отечественной войны, освещаются различные аспекты 

жизни народа в тяжелые дни испытаний, в том числе и развитие культуры, 

состояние народного образования, вклад творческой  интеллигенции в общее 

дело победы. 

Авторы монографий1 Л.П. Сечкина и Дж. Усманов посвятили свои 

исследования самоотверженному труду таджикского народа в 

промышленности, сельском хозяйстве и в области культуры. В этих работах 

главное внимание уделяется анализу состояния промышленности, сельского 

хозяйства, культуры, борьбы трудящихся республики за выполнение взятых 

на себя обязательств. Исследуется многогранная деятельность 

Коммунистической партии и Советского правительства в повышении 

трудовой активности масс, мобилизации материальных и трудовых ресурсов 

для победы над врагом. Наряду с этим авторы затрагивают некоторые 

вопросы народного образования в период Великой Отечественной войны.  

В некоторых диссертациях историков республики, посвященных этому 

периоду,2 имеются небольшие разделы или краткие заключения о школах 

республики в годы войны.  

                                                      
1 Сечкина Л. П. Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной войны (1941- 

1945 гг.). - Сталинабад, 1960; Усманов Дж. Героический труд таджикского народа в годы Великой  

Отечественной войны(1941-1945гг.) (на таджикском языке). - Сталинабад, 1960; Его же: В  годы великой 

битвы. - Душанбе, 1963 и др. 
2 Кабилов А. Партийная организация Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.-М., 1953; 

Турсунов А. Комсомол Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. - М., 1956; Усманов Дж. 

Трудящиеся Таджикской ССР в годы Великой Отечественной войны- Душанбе, 1958; Рахманов М. 

Организаторская и политическая деятельность Компартии Таджикистана в период Великой 

Отечественной войны. - Душанбе, 1965; Болотов Г. Л. Деятельность Коммунистической партии 

Таджикистана по военно-патриотическому воспитанию трудящихся (1939-1945 гг.) - Душанбе, 1971; 

Усманов У. Идейно-политическая работа Коммунистической партии Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны. - Фрунзе, 1971 и др. 
3 Пак Н. П. Деятельность Советов депутатов трудящихся Таджикистана по оказанию помощи фронту и 

укреплению тыла (1941-1945 гг.). Диссертация выполнена на русском языке и защищена в ТГУ им. В.  И. 

Ленина в 1974 г; Ходжиев А. Деятельность Советов депутатов трудящихся Таджикистана по оказании 

помощи фронту и укреплению тыла (1941-1945 гг.) Диссертация выполнена на таджикском языке и 

защищена в ТГУ им. В. И. Ленина в 1975г.  
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Более подробно отдельные вопросы руководства местных Советов 

депутатов трудящихся работой школ и дошкольных учреждений показано в 

диссертациях Н. П. Пака и А. Ходжиева.3 Хотя и здесь авторы не исследуют, 

естественно, деятельность самых органов народного образования, так как не 

ставили перед собой такие задачи, а рассматривают вопросы народного 

образования как часть многогранной деятельности местных Советов. 

В монографиях, статьях и брошюрах, посвященных культурной жизни 

республики1 и народному образованию,2 рассматриваемый вопрос 

затрагивается подробно и квалифицированно. Например, в книге доктора 

педагогических наук И.О. Обидова имеется небольшой раздел «Народное 

образование Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945гг.)», в котором приведены цифровые данные о наличии школ, учащихся, 

учителей и о бюджете народного образования республики в начале и в конце 

войны. Кратко показано состояние общеобразовательной школы, имеются 

данные о соцсоревновании между школами и о вручении переходящего 

Красного знамени ЦК КП (б) Таджикистана победителям соревнования. 

Очень сжатая, фрагментарная характеристика состояния школьного дела 

в Таджикистане периоды войны дана в книге Г.Т. Крюкова. Одна из глав 

«Школы Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)» 

                                                      
 
1 Шукуров М. Р. Культурная революция в Таджикистане. - Сталинабад, 1957 (на таджикском языке); Его 

же: История культурной жизни Советского Таджикистана (1917-1941гг.). - Ч.1. - Душанбе, 1970; 

Гулямов С. Таджикская советская интеллигенция (История формирования и роста за годы Советской 

власти). - Душанбе, 1974 и др. 
2 Садыков Х. У. 15 лет народного образования В Таджикистане // Труды ТФАН. - Т. 21. - Сталинабад, 

1944; Негматуллаев Х. Народное образование Таджикской ССР за 20 лет. - Сталинабад, 1949; Хамидов 

Р. Я. Развитие народного образования в Таджикистане (на таджикском языке) — Сталинабад, 1957; 

Салибаев Х. 25 лет Сталинабадскому государственному педагогическому институту им. Т.Г. Шевченко 

// Юбилейный сборник. -Сталинабад, 1958; Пулатов Т. Прошлое и будущее народного просвещения в 

Таджикистане (на таджикскомязыке). - Сталинабад, 1960; Обидов И. О. Развитие народного образования 

В Таджикской ССР (1941-1967) // Вопросы школоведения. - Душанбе, 1961; Его же: История развития 

народного образования в Таджикской ССР (1917-1967) — Душанбе, 1968; Юсуфбеков Р. Яхъяев Ш. 

Расцвет народного образования в Советском Таджикистане (на таджикском языке). - Душанбе, 1968; 

Хошмухамедов А. Школы рабочей молодежи Таджикской ССР. - Душанбе, 1968; Крюков Г. Т. 

Общеобразовательная школа Таджикской ССР. - Душанбе, 1969; Таиров Т. Из истории высших учебных 

заведений Таджикистана в годы Великой Отечественной войны// Ученые записки Душанбинского 

государственного педагогического института им. Т. Г. Шевченко-Т.64.- Душанбе, 1969; Его же: 

Коммунистическая партия за создание и развитие высшей школы в Таджикистане.-Душанбе, 1966; 

Джалилов Ш., Холиков Х. Учителя и ученики Таджикистана в годы войны// Мактаби Совети.-1975. № 5.  
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содержит некоторый фактический материал, характеризующий, главным 

образом, постановку учебно-воспитательного процесса в условиях военного 

времени, участие школ, рабочей и сельской молодежи в обучении 

работающих юношей и девушек. 

В брошюре Т. Таирова «Коммунистическая партия за создание и развитие 

высшей школы в Таджикистане» и других статьях автора рассказывается о 

деятельности вузов республики, преимущественно в послевоенные годы, 

приводятся отдельные цифровые данные о работе высших педагогических 

учебных заведений по подготовке учительских кадров. 

В юбилейном сборнике статей «Советский Таджикистан в Отечественной 

Войне»1, изданном Институтом истории Академии Наук Таджикской ССР в 

1975 г. в честь 30-летия победы над фашистской Германией, вопросам 

народного образования посвящены две статьи: Н. П. Пак «Деятельность 

Советов депутатов трудящихся Таджикистана по руководству народным 

образованием в годы Великой Отечественной войны»2 и Ю. Садыев «О 

подготовке педагогических кадров в Таджикистане в годы войны».3 Первая из 

них содержит данные о состоянии народного образования, излагает некоторые 

постановления по отдельным вопросам школьного строительства, о работе 

детских учреждений, о подготовке педагогических кадров. Автор другой 

статьи характеризует состояние подготовки педагогических кадров в 

Таджикистане лишь через систему заочного обучения. 

По мнению Н.П. Пака, в годы Великой Отечественной войны по 

руководству народного образования Таджикистана большое внимание 

уделяли Советы депутатов трудящихся республики. Автор омечает, что 

работа данного органа в области просвещения стала значительно шире и 

сложнее. Обучение и воспитание школников проходили в крайне тяжелых 
                                                      
1 Советский Таджикистан в Отечественной войне. Под редакцией Б. И. Искандарова, Л. П. Сечкиной. 

Сб. статей. - Душанбе, 1975.- 192 с. 
2 Там же. - С. 51 - 60. 
3 Там же. - С. 147 - 150. 
4 Пак Н.П. Деятельность Советов депутатов трудящихся Таджикистана по руководству народным 

образованием в годы Великой Отечественной войны // Советский Таджикистан в Отечественной войне  

(1941-1945 гг.). - Душанбе, 1975.- С. 51.  
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условиях:  большинство школ работали в две-три смены, не хватало 

учебников, учебных принадлежностей, тысячи учителей ушли на фронт, 

многие школьные здания были заняты под военные госпитали. В связи с 

мобилизацией всех средств на нужды обороны страны в нашей республике 

значительно сократились расходы на народное образование. 1 

Главное внимание Н.П. Пака было направлено на раскрытие подготовки 

педагогических кадров в годы войны, когда более 5 тыс. учителей 

Таджикистана с оружием в руках сражались против немецко-фашистских 

захватчиков. На фронт ушло много руководителей школ и представителей 

органов народного образования, среди них был и нарком просвещения 

республики Т. Пулатов. Подготовка учителей проводилась через педкурсы. 

Педучилище, учительские и педагогические институты. 

В работе Ю. Садыева в целом рассматривается вопрос обеспеченности 

школ учительскими кадрами, который с первых же дней войны встал остро. 

Автор отмечает, что в условиях войны подготовка педагогических кадров 

осуществлялась в высших и средних специальных учебных заведениях и на 

краткосрочных курсах. Партийные и советские органы Таджикистана 

провели ряд важнейших организационных мероприятий по обеспечнию 

беспрерывной работы школ, высших и средних специальных учебных 

заведений. Органы народного образования, учительские коллективы с 

помощю общественных организаций настойчиво добивались сохранения сети 

школ и контингента учащихся. Во избежание сокращения числа школ и 

количества учащихся, перебоя в работе школ из-за недостатка учительских 

кадров было разрешено увеличить учителям, директорам и завучам 

педагогическую нагрузку. К преподавательской работе стали допускаться 

лица, не имеющие специального образования. При педагогических учебных 

заведениях были организованы ускоренные курсы по подготовке учителей-

предметников из лиц, не имеющих среднего образования.1 

                                                      
1 См.: Садыев Ю. О подготовке педагогических кадров в Таджикистане в годы войны // Советский 

Таджикистан в Отечественной войне (1941-1945 гг.). - Душанбе, 1975.- С. 148. 
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По мнению Ю. Садыева, в годы войны в высших учебных заведениях 

республики наблюдался большой отсев студентов, особенно в системе 

заочного обучения. Поэтому необходимо было улучшить обеспеченность 

школ республики учительскими и педагогическими кадрами, охватить 

заочными отделениями педагогических учебных заведений большое 

количество учителей, не имевших соответствующего педагогического 

образования. Как отмечает Ю. Садыев, в годы суровых военных испытаний, 

несмотря на трудности, в республике продолжали готовить специалистов для 

высших и специальных школ, было выпущено около 3200 специалистов 

высшей и средней квалификации.1 

Добровольному уходу на фронт учителей Таджикистана, помощи 

учащихся фронту посвящены статьи Ш. Джалилова, Х. Холикова2 и Т. 

Тохирова.3 Авторы затрагивают в них также вопросы об ухудшении учебно- 

материальной базы педагогических вузов республики в годы войны, об 

отсутствии учебных корпусов, об участии учащихся на полевых работах. 

В популярных брошюрах и статьях о развитии народного образования, 

написанных преимущественно к юбилейным датам, суммируются достижения 

в работе школ и учебных заведений, однако в них недостаточна 

источниковедческая база, не показаны трудности и недостатки.4 В работах 

такого плана дается в целом оценка того или иного периода в развитии 

народного образования. Использованный в брошюрах материал важен как 

дополнительный источник. Ряд популярных работ носит оттенок 

преимущественного показа текущих событий. 

Проблемы историографии этого периода изучены и анализированы 
                                                      
1 Садыев Ю. О подготовке педагогических кадров в Таджикистане в годы войны // Советский  

Таджикистан в Отечественной войне (1941-1945 гг.). - Душанбе, 1975.- С. 150 
2 Джалилов Ш., Холиков Х. Учителя и ученики Таджикистана в годы войны (на таджикском языке). //  

Мактаби совети. - 1975. - № 5. 
3 Тохиров Т. Высшая школа Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (на таджикском 

языке). / Мактаби совети. - 1975. - № 5. 
4 Обидов И. Развитие народного образования и педагогической науки в Таджикистане за  годы 

Советской власти. – Душанбе, 1967. (Для ВДНХ СССР); Юсуфбеков Р. Народное образование в 

Таджикистане (на таджикском языке). – Душанбе, 1967; Яхъяев М. Из истории создания и развития 

высшей школы в Таджикистане. – Душанбе, 1967 (Для ВДНХСССР); Юсуфбеков Р. В.И. Ленин об 

основных принципах организации народного образования. // Торжество ленинских идей. – Душанбе, 

1969. – С. 165 – 192. 
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известными историками А. Антоненко и Р. Масовым. В своей статье 

«Летопись народного подвига (Период войны в историографии 

Таджикистана)» они справедливо подчеркивают не только недостаточную 

разработку, но и полное отсутствие специальных работ по истории культуры в 

целом и, в частности, по истории народного образования республики в 

годы войны. Недостаточность разработки данной темы справедливо отмечено 

и самими исследователями.1 

Важное значение в изучении проблемы имеет диссертационное 

исследование Ф.Х. Курбанова «Народное образование в Таджикистане в 

период Великой Отечественной войны (1941–1945гг.)».2 Ссылаясь на 

опубликованные работы и новые выявленные им самим документальные 

материалы архивов, периодической печати, расспросных данных, Ф. Курбанов 

наиболее точно и, с научной точки зрения, раскрывает основное содержание и 

направление деятельности органов народного образования по обучению и 

воспитанию детей в общеобразовательной школе, техникумах, вузах, в 

учреждениях общественного воспитания детей, подготовки педагогических 

кадров в годы войны. Автор раскрывает роль общеобразовательной школы 

Таджикистана в подготовке молодежи, готовой в любой момент с оружием в 

руках встать в ряды защитников Родины, а также самоотверженно трудиться в 

народном хозяйстве. Специальные главы исследования посвящены подготовке 

учительских кадров, работе детских учреждений. При этом автор 

деятельность учреждений народного образования рассматривает не 

изолированно, а в связи с конкретными задачами по укреплению 

обороноспособности страны, которые решались рабочим классом, колхозным 

крестьянством, интеллигенцией республики. 

Ф. Курбанов глубже раскрывает влияние войны и ее последствий на 
                                                      
1 Куманев В. А. Школа – фронту. // Советская культура в годы Великой Отечественной войны. – М., 

1976. – С. 202; Максакова Л. В. Состояние научной разработки вопросов культурного строительства в  

годы войны. // Историография советского тыла периода Великой Отечественной войны. Сб. статей. 

Институт истории СССР АН СССР. Под  ред.  докторов исторических наук Г. А. Куманева и А.  В. 

Митрофановой. – М., 1976. – С. 198. 
2 Курбанов Ф. Х. Народное образование в Таджикистане в период Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.). дисс. на соискасние уч.звания к.и.н. 
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развитие школьного строительства и сам учебно-воспитательный процесс, 

указывает те своеобразные условия, при которых продолжалась подготовка 

учительских кадров для школ и кадровых учебных заведениях Таджикистана. 

В своей работе автор правильно освещает состояние финансирования 

просвещения, путей и методов преодоления огромных трудностей. 

Состоянию народного образования Хатлонской и Горно-Бадахшанской 

Автономной области посвящены диссертационные исследования Д. Алимова 

и Ю. Саидасанова.1 Рамки обоих исследований охватывают две отдельные 

регионы республики, несмотря на это авторам этих исследований удалось на 

примере самоотверженного труда учителей и самоотдачи учащихся наглядно 

показать истинную картину в системе образования в этих регионах. Оба этих 

исследований изобилуют фактами, которых можно использовать при 

обобщенных выводах о состоянии народного образования в республике в годы 

войны. В этой связи мы разделяем точку зрения Д. Алимова, который считает, 

что «в годы суровых военных испытаний в районах и сельских местностях ни 

на минуту не замедлилась система народного образования и культурная 

жизнь. Поэтому трудящиеся области, как и других районов страны, вышли из 

войны еще более нравственно сильными, идейно стойкими и преданными 

своей любимой Родине.2 Учителя, творческие работники, литераторы, 

представители культуры и искусства своим активным участием в культурно-

массовой работе среди трудящихся внесли достойный вклад в победу над 

фашистскими захватчиками».3 

Подробное освещение истории народного образования Таджикистана в 

военный период даѐт таджикский ученый М.Р. Шукуров в своей книге 

«Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны»4. Еѐ 

автор в отдельных главах «Народное образование, учебно-воспитательная 
                                                      
1 Алимов Д. Х. Хатлонская область в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). - Душанбе, 

2012; Саидасанов Ю. Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.) - Хорог, 2010. 
2 Имеется в виду Хатлонская область.  
3 Алимов Д. Х. Хатлонская область в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). С.125 
4 Шукуров М. Р. Культурная жизнь  Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

- Душанбе: Ирфон, 1985.- 160 с.  
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работа школы», «Помощь школы фронту и труженникам тыла» и «Забота о 

детях – всенародная задача военного времени» в контексте культурного 

развития Таджикистана в условиях военного времени рассматривает основные 

направления школьного образования и показывает вклад работников сферы 

образования в ускорение победы советского народа над врагом. 

Опираясь на опубликованные и неопубликованные документы, а также 

материалы периодической печати, М.Р. Шукуров очень подробно освещает 

историю народного образования республики в военный период. По охвату 

проблем и глубине исследования истории народного образования военного 

периода данная работа во многом отличается от других трудов автора. 

Отображая процесс перестройки организации обучения и воспитания и ее 

адаптации к условиям военного времени, исследователь замечает, что 

важнейшей задачей перестройки являлось усиление и совершенствование 

политического и патриотического воспитания учащихся. Осуществление этой 

задачи, прежде всего, требовало изменения существовавших до войны форм и 

методов воспитательной работы, а также поисков новых путей.1 В связи с 

этим, исследователь Н. Убайдуллоев отмечает, что естественно, в условиях 

военного периода в процессе налаживания военно-политического воспитания 

предпочтение отдается гуманитарным и общественным дисциплинам и 

внешкольным и внеклассным мероприятиям.2  

По мнению М.Р. Шукурова, хотя война приостановила на время 

проведение культурной революции, но народное образование по-прежнему 

занимало доминируещее место в государственной политике. Об этом 

свидетельствует и тот факт, что независимо от трудного социально- 

экономического положения в годы войны постепенно увеличивалось 

финансирование системы образования. По его мнению, заметным 

достижением народного образования республики в годы войны является 

                                                      
1 Шукуров М. Р. Культурная жизнь  Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

- Душанбе: Ирфон, 1985. - С. 96-97. 
2 Убайдуллоев Н. Народное образование Таджикистана в годы Великой Отечественной войны 1941- 

1945 гг. (Историография проблемы) // Таджикистан в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.- 

Душанбе: Дониш. 2015.- С. 89. 



260 

 

организация государственных интернатов для учащихся 8-10-х классов. М.Р. 

Шукуров также отмечает существенные недостатки и недочеты в работе 

образовательных учреждений республики – нехватка учебных помещений, 

учебно-вспомогательных материалов, отсев школьников и уменьшение 

количества обучающихся и преподавателей в школах республики. 

М.Р. Шукуров в своей монографии «Культурная жизнь Таджикистана в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» справедливо сделает 

такой вывод: «Неустанная работа органов народного образования 

республики, учителей, проводимая под руководством партийных и советских 

организаций, поддерживаемая всей общественностью, обеспечила сохранение 

контингента обучающихся в школах, средних специальных и высших учебных 

заведениях. В целом, была решена задача своевременной замены ушедших на 

фронт преподавателей. Под руководством и по примеру учителей активное 

участие принимали в общественно-полезной деятельности по оказанию 

практической помощи фронту и тылу десятки тысяч учащихся».1 

Следует отметить, что в республике были опубликованы и работы, в 

которых освещалась не только общая картина трудового энтузиазма в тылу, 

но и анализировалось состояние дел в системе образования.2 В их работах 

было наглядно показано, что, несмотря на тяжелейшее положение, было 

обеспечено не только бесперебойное функционирование школ, но и 

развивалась инфраструктура народного образования. Особенно ярко трудовые 

достижения представителей сферы просвещения республики в годы Великой 

Отечественной войны показаны в коллективных фундаментальных 

исследованиях историков Таджикистана, в таких капитальных научных 

публикациях, как «История таджикского народа» Оба издания «Истории 

таджикского народа» наряду с «Очерками истории Коммунистической партии 

Таджикистана» наиболее полно отражают героизм учителей на фронтах 

                                                      
1 Шукуров М. Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.) - Душанбе: Ирфон, 1985. - С. 150. 
2 См.: Из истории культурного строительства в Таджикистане 1941, 1960 гг. /Сб. докладов и материалов. – 

Душанбе, 1972. – Т.2. 
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Великой Отечественной войны. 

В условиях военного времени весьма осложнилось руководство 

народным образованием. Заметно сократились педагогические кадры, начался 

отсев учащихся старших классов, в ряде городов школьные здания были 

переданы под госпитали. 

В целях усиления связи школы с жизнью и мобилизации сил 

общественности для оказания помощи школе, в 1942 г. в отделах народного 

образования местных Советов депутатов трудящихся были созданы Советы по 

народному образованию, в состав которых входили руководители отделов 

народного образования, представители партийных, комсомольских и 

профсоюзных организаций и представители предприятий и учреждений.  

В коллективной монографии «Из истории культурного строительства в 

Таджикистане» отмечается, что большая работа проводилась в школе по 

патриотическому воспитанию учащихся. Учителя и школьники учебную и 

общественно-производственную работу сочетали с активным участием в 

создании Фонда обороны страны, сборе и отправке подарков бойцам и 

командирам Красной Армии. Только в течение 1941/42 уч. г. ими в Фонд 

обороны было собрано 416 тыс.руб., отправлено на фронт 13 600 теплых 

вещей и 1500 посылок.1 

В целом по республике народное образование испытывало огромные 

трудности. В связи с призывом в армию и уходом на производство большого 

количества учащихся старших классов, в 1943/44 уч. г. по Таджикистану 

было охвачено обучением лишь 254,8 тыс. учащихся против 303,5 тыс. в 

1940/41 уч. г..2 Если в 1942г. по республике 10-е классы окончило 576 

человек, то в 1943 г. – 466, а количество выпускников из числа детей 

коренных национальностей сократилось соответственно с 67 до 14.3   

Как отмечает исследователь Б. Исламов, в результате принятых мер, 

                                                      
1 Из истории культурного строительства в Таджикистане. – Душанбе: Ирфон, 1972. – Т.2. – С.48-49  
2 Таджикистан за 40 лет. Стат. сборник. Душанбе: Статистика, 1964. – С.186.; Коммунист Таджикистана. – 

1944. – 21 мая. 
3 Из истории культурного строительства в Таджикистане. – Душанбе: Ирфон, 1972. – Т.2. – С.71 
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большой работы местных организаций народного просвещения количество 

государственных школьных интернатов в республике увеличилось с 7 в 

1943/44 уч. г. до 21 в 1945/46, число учащихся-воспитанников соответственно 

с 336 до 1368.1   

В годы Великой Отечественной войны перед Советским государством в 

качестве одной из важнейших стояла задача обучения подростков, которые, не 

окончив школу, работали на производстве, заменив взрослых, ушедших на 

фронт. 

По мнению исследователя А. Хошмухамедова, постановление «Об 

обучении подростков, работающих на предприятиях», которое было принято 

СНК СССР 15 июля 1943 г., обязывало совнаркомы союзных и автономных 

республик, краевые и областные Советы депутатов трудящихся организовать с 

1 октября 1943 г. в городах и рабочих поселках сеть общеобразовательных 

школ для обучения подростков, работающих на предприятиях и желающих 

без отрыва от производства продолжить свое образование и СНК 

Таджикской ССР 13 сентября 1943г. принял аналогичное постановление.2  

В шестом томе «Истории таджикского народа», который охватывает 

времени от начала Великой Отечественной войны до наших дней, первая 

глава посвящена героическому участию посланцев Таджикистана в войне, и 

отчасти рассматривается трудовой подвиг учителей республики в тылу, 

помощи представителей просвещения Таджикистана фронту.  Следует 

отметить, что в 1943-1944гг. был принят ряд мер, направленных на 

дальнейшее улучшение работы советской школы. СНК СССР Постановлением 

от 8 сентября 1943 г. «О приеме детей 7-летнего возраста в школы» 

повсеместно ввел обязательное обучение детей семилетнего возраста в 

начальных, неполных средних и средних школах. В связи с этим по 

Таджикистану на 1944/45 учебный год был запланирован прием в первые 

классы 68 тыс. человек.3 

В годы войны более 5 тыс. учителей Таджикистана с оружием в руках 

                                                      
1 Исламов Б. Работа школьных комсомольских организаций Таджикистана с учащимися в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) // Уч.зап. ДГПИ им. Т.Г. Шевченко. – Т.15. – 1956. – Вып. 2. – С.71. 
2 Хошмухамедов А. Школы рабочей молодежи Таджикской ССР. – Душанбе: Ирфон, 1968. – С.19. 
3 История таджикского народа. Том VI. Новейшая история  (1941-2010. – С.94. 
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сражались против немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим в 

деятельности Советов Таджикистана по руководству народным просвещением 

большое место отводилось оказанию помощи школам в подготовке 

педагогических кадров. Подготовка учителей проводилась через педкурсы, 

педучилища, учительские и педагогические институты. 

Авторы «Истории таджикского народа» отмечают, что в целях 

подготовки учителей начальных классов для школ с таджикскими и 

русскими языками и обучения, по решению исполкома Сталинабадского 

областного Совета от 25 июня 1942г. в столице было открыто областное 

педагогическое училище с контингентом 90 человек. В августе 1944г. 

училище окончили 94 человека, из них 62 таджика, 32 узбека. Среди 

выпускников было 20 женщин.1 

В годы войны большое внимание уделялось развитию системы заочного 

педагогического образования. СНК СССР 18 декабря 1943г. принял 

Постановление «О мероприятиях по укреплению системы заочного 

педагогического образования». В соответствии с этим постановлением, СНК 

Таджикской ССР 20 января 1944г. утвердил контингент заочных 

педагогических и учительских институтов республики в количестве 1700 

чел.2 

В специфических условиях Таджикистана, где к концу 1943/44 уч. г. в 

школах работало более 6000 учителей, не имеющих среднего образования, 

необходимо было усилить работу заочных педучилищ. В республике были 

открыты 9 заочных педучилищ, в которых в 1944 г. успешно завершили 

летнюю сессию 3030 учителей. Для учащихся заочных педучилищ были 

открыты 70 консультационных пунктов.3 

Таким образом, как явствует из отечественной историографии, школы 

Таджикистана успешно преодолели все трудности военного времени. 

 Учителя и учащиеся республики активным трудом и помощью фронту 

                                                      
1 Из истории культурного строительства в Таджикистане. – Душанбе: Ирфон, 1972. – Т.2. – С.71 
2 История таджикского народа. Том VI. Новейшая история  (1941-2010). – С. 93 
3 Таджикистан за 40 лет. Стат. сборник. Душанбе: Статистика, 1964. – С.186  
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внесли свой вклад в победу над фашистской Германией. Представители 

народного образования Таджикистана в период Великой Отечественной 

войны в полной мере проявили свою профессиональную зрелость и идейно- 

политическую закалку, с честью справились с почетными и сложными 

задачами военного времени. Они внесли весомый вклад в дело победы над      

врагом. Многие  учителя и другие специалисты просвещения были 

награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».1 

В историографии рассматриваемой проблемы особое внимание было 

уделено принципиальным вопросам образовательной системы, упущениям и 

недостаткам в учебно-воспитательной работе, необоснованному расширению 

сетей семилетных и средных школ, что привело к параллельному уменьшению 

количества начальных школ. Однако наряду с этим, все еще существует 

немало недостаточно разработанных проблем, которые требуют дальнейшего 

изучения. Речь идет, прежде всего, о всестороннем исследовании   

материального   положения   учителей,   соцсоревнования   в школах, 

проблемы охвата детей школного возраста, нехватка учителей, учебно-

методических материалов, низкого уровня посещаемости в школах 

республики и других сторонах жизни образовательных учреждений 

республики. 

В ходе проведенного анализа выяснилось, что история школьного дела в 

годы войны, вклад учителей, студентов, учащихся в общее дело разгрома 

врага представляет большой научный интерес. На опыте народного 

образования республики в этом периоде ученые раскрывают общие 

закономерности и особенности идейно-политической, учебно-воспитательной 

деятельности органов просвещения, местных Советов. 

Главный итог всех работ заключается в том, что советская система 

народного образования с честью выдержала все испытания самой тяжелой из 

всех войн, пережитых человечеством, и доказала, что она даже в сложных 

                                                      
1 Убайдуллоев Н. Народное образование Таджикистана в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 

гг. (Историография проблемы) // Таджикистан в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.- Душанбе: 

Дониш. 2015.- С. 99-102. 
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военных условиях способна вооружить молодежь глубокими знаниями, 

воспитывать ее в полной готовности выступить на защиту своей Родины. 

В целом, историографическая наука республики правильно отмечает, что 

деятельность всей системы народного образования Таджикистана, как и 

других тыловых регионов Советского Союза, была направлена на подготовку   

молодежи к труду и воспитания ее в духе готовности свято защищать, свою 

Родину. Свой вклад в общую победу советского народа над врагом внесла и 

общеобразовательная школа, высшие и средние учебные заведения.   

Таким образом, историографию Таджикистана, в которой в той или иной 

степени освещается народное образование республики, можно условно 

разделить на три группы:  

1) обобщающие исследования по истории Таджикистана;  

2) труды, статьи и диссертации по истории таджикского народа в период 

Великой Отечественной войны;  

3) Работы и статьи по истории культурного строительства в республике. 

Проблема народного образования в годы Великой Отечественной войны 

являлась одной из важнейших проблем историографии. Основные задачи 

работников образовании, роль школ в военное время, проблемы методов 

обучения, места учебных занятий (многие учебные здания были заняты под 

госпиталями и другими военными учреждениями) и другие проблемы 

являлись основными темами таджикистанской историографии. 

Исследователи подошли к освещению истории просвещения республики 

периода войны объективно, хотя эта объективность не выходила за те 

идеологические рамки, которые были определены высшей партийной элитой 

страны.  

Как правильно отмечает историк Н. Убайдуллоев, «чаще всего 

исследователи опирались именно на те документальные источники и 

архивные данные, которые были им доступны и демонстрировали 

достигнутые успехи в развитии народного образования. А те недостатки и 

упущения, которые нашли отражение на страницах исторической литературы, 
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чаще всего связывались с объективными трудностями военного времени»1. 

В силу выше изложенного следует отметить, что одной из важнейших 

тем в отечественной историографии является проблема народного 

образования Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. 

Историографический анализ показывает, что отечественная историческая 

наука достигла значительных успехов в освещении истории просвещения 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. В научный оборот 

введен богатый и разнообразный фактический материал, сделаны серьезные 

выводы и обобщения, раскрывающие важные стороны народного образования 

Таджикистана в те суровые годы войны. 

                                                      
1 Убайдуллоев Н. Народное образование Таджикистана в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 

гг. (Историография проблемы) // Таджикистан в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.- Душанбе: 

Дониш. 2015.- С. 99-102. 



267 

 

§2. Историография таджикской литературы и искусство периода 

Великой Отечественной войны 

 

В годы Великой Отечественной войны наука Таджикистана была 

направлена на службе обороны страны. Созданный за годы Советской власти 

научный потенциал в республике позволил быстро переключить научную 

работу на разработку оборонной и прикладной тематики. Ученые 

Таджикистана приняли активное участие в разрешении насущных задач, 

которые были выдвинуты перед ними требованиями военного времени. В 

годы войны активно работали Таджикский Филиал Академии Наук СССР, 

отраслевые научные учреждения и вузы страны, которые приложили все свои 

усилия для изучения вопросов оборонного и народно-хозяйственного 

значения. 

Что касается историографии проблемы, следует отметить, что ученые 

республики и научные учреждения нашей страны активно включились в 

борьбу против фашистских захватчиков. Прежде всего, их задача включалась в 

решении научных и технических проблем в области укрепления и повышения 

боевой мощи, Вооруженных сил, создание новых образцов оружия и развитие 

военной экономики. Война во многом изменила направление науки. 

Ученые республики и научные учреждения нашей страны тоже активно 

включились в борьбу против фашистских захватчиков. Прежде всего, их 

задача включалась в решении научных и технических проблем в области 

укрепления и повышения боевой мощи, Вооруженных сил, создание новых 

образцов оружия и развитие военной экономики. Патриотизм советских и 

таджикских ученых, их преданность коммунистическим идеалам и своей 

Советской Родине, героический и самоотверженный труд во имя укрепления 

обороноспособности страны и составляли тот огромный вклад науки в 

обеспечении победы.  

Некоторые ученые склонны к тому, что начавшаяся война 

дезорганизовала научную деятельность. Однако трудно согласиться с 

данным выводом. Война во многом изменила ее направление. По данному 
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поводу  мы разделяем точку зрения Е. С. Шагалова, который отмечает, что 

«созданный за годы Советской власти научный потенциал в республике 

позволил быстро переключить научную работу на разработку оборонной и 

прикладной тематики».1 Далее указанный автор отмечает, что дальнейшее 

развитие научных исследований, проведение экспедиций, научных сессий и 

подготовка научных кадров - все это свидетельствовало, что война не смогла 

приостановить сложившегося в Таджикистане в довоенные годы ритма 

научной работы. 

С первых дней войны началась перестройка работы всех научных учреждений 

Таджикистана на военный лад. Об этом свидетельствует официальное сообщение 

через печать председателя ТФ АН СССР, академика Е.Н. Павловского, в котором 

говорилось: «Призывы по радио 3 июля 1941г. о перестройке всей нашей работы на 

военный лад нашли живой отклик в институтах и научных учреждениях филиала... 

Отдельные научные темы, которые в данный момент не имеют актуального 

значения, были сокращены или законсервированы, и все внимание было 

направлено на усиление тематики, имеющей непосредственное оборонное и 

народнохозяйственное значение».2 Однако конкретная программа была намечена 

принятия в сентябре 1941 года постановления СНК республики «О перестройке 

работы Таджикского филиала Академии наук СССР», в соответствии с которым 

дальнейшая перестройка работы филиала должна была отвечать всем требованиям 

военного времени.3 Были пересмотрены планы и методы научно-исследовательских 

работ всех институтов и других научных подразделений филиала. Основные силы и 

средства былисосредоточены на исследованиях оборонной тематики. Разработка 

научных проблем проводилась максимально ускоренными темпами. «В обстановке 

ожесточенной борьбы с озверелым врагом быстрота разработки научных проблем 

приобретает исключительное значение. Сегодня мы решаем тот или иной научный 

вопрос. И буквально завтра же мы должны добиваться, чтобы результат его 

решения стал достоянием народного хозяйства»4, - такую задачу поставил перед 

                                                      
1 Шагалов Е. С. Наука Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе, 1985. – С. 2   
2  Коммунист Таджикистана.- 1941.- 16 июл. 
3 Труды АН СССР, ТФ, т. XXV, 1960.- С.126. 
4 Шукуров М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.-Душанбе 

1985.С.83. 
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собой коллектив крупнейшего научного центра республики. 

В годы войны активизировалась пропаганда научных знаний. Она стала 

целеустремленной и во многом способствовала мобилизации сил и ресурсов 

на разгром врага. Ученые республики часто выступали с лекциями среди 

населения. Их лекции содействовали раскрытию расистской идеологии 

фашизма, воспитанию чувства патриотизма. В частности, эти лекции 

знакомили население с научными достижениями в области научных 

исследований. Лекции читались в воинских частях и госпиталях, на 

промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах. 

Освещением состояния науки в республике в годы ВОВ посвящены 

многие работы. Разработка данной тематики началось с первых дней войны. 

В частности, на расширенном заседании Таджикского филиала АН СССР под 

председательством заместителя председателя ТФАН СССР Б. Е. Быховского, 

где присутствовал и директор Института истории, языка и литературы Б.Н. 

Ниязмухамедов, в план научных исследований были включены темы 

«Героизм бойцов Красной Армии в современную войну» и «Героизм 

восточных народов в прошлом».1 

Ученые страны особое значение придавали воспитанию патриотизма и 

показу героического прошлого таджикского народа, разоблачению 

фашистской идеологии. Героические поступки советского народа находили 

свое отражение не только в художественной и научной литературе, но в 

устном народном творчестве - фольклоре. В исследованиях по устному 

народному творчеству главным вопросом стало отражение героической 

борьбы советского народа в годы войны. Научные сотрудники Института 

истории, языка и литературы ТФАН СССР подготовили к печати тексты песен 

боевого и патриотического содержания, рассказы народа, запечатленные в 

эпосе и ряд брошюр. Большое воспитательное значение имел сборник 

фольклорных материалов «Отражение борьбы таджикского народа и 

                                                      
1 Шукуров М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.-Душанбе 

1985.С.83 
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ненависти к врагам Родины в устном народном творчестве». 

С началом Великой Отечественной войны изменился характер научно– 

исследовательских работ ученых-обществоведов республики, исследования 

которых приобрели важное политическое значение. Институт истории, языка 

и литературы Таджикского филиала АН СССР сосредоточил особое внимание 

на разработке военно-патриотической тематики. Историки и литераторы 

Советского Таджикистана своей научной работой стремились восстановить 

историческую правду о роли таджикского народа в процессе развития 

мировой цивилизации. Они научно–обоснованными выводами в своих 

работах разбили старания всякого рода лжи историков Запада, направленные 

на отрицание или умаление большой роли предков таджикского народа в 

общечеловеческой культуре. 

В 1944 г. в республике отмечали 15-летие образования Таджикской ССР. 

Этой дате была посвящена первая научная сессия ТФАН СССР, которая 

состоялась в апреле того года. На сессии были проведены итоги научной 

деятельности республике, особенно в годы Великой Отечественной войны, 

определены перспективы развития науки в послевоенные годы. 

Участники сессии объединились в едином стремлении максимально 

приблизить исследования к нуждам обороны страны, народного хозяйства 

республики, определить перспективы научной деятельности в условиях 

мирного времени. На сессии особо подчеркивалось, что многие ученые 

республики с оружием в руках отстаивали завоевания науки и культуры от 

фашистских врагов. 

В работе сессии с докладами выступали видные партийные и научные 

деятели. Секретарь ЦК КП (б) Таджикистана Б.Г. Гафуров выступил с 

докладом «Глубже изучить богатое историческое прошлое таджикского 

народа», председатель Совнаркома республики М. Курбанов - « За 

дальнейший расцвет науки в Таджикистане», нарком просвещения Х.У. 

Садыков - «15 лет народного образования в Таджикистане». 

В планах научных исследований Института истории, языка и 
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литературы в военные годы преимущественное внимание уделялось изучению 

тематики патриотического содержания. Ещѐ в 1941г. вышла из печати работа 

научных сотрудников института Л. Бузург-заде и О. Джалилова «Отражение 

восстания Восе в таджикском фольклоре». Целый ряд научных работ ученых 

были посвящены воспитанию патриотизма. 

В 1943 г. в институте были выполнены ряд плановых работ на эти темы. 

В частности Б. Гафуров и Н. Прохоров сдали работу под названием 

«Героические предки таджикского народа», Н. Прохоров и Н. Черняховский - 

«Таджикский народ в борьбе против немецко-фашистких захватчиков», Б. 

Сирус - «Образ героя Отечественной войны в таджикской литературе» и др. 

Большой вклад в это дело вложил основоположник новой таджикской 

литературы, известный также своими работами в области истории, в частности 

истории, культуры и искусства таджикского народа - С. Айни в 1944 г. 

опубликовал два исторических очерка, посвященным ярким страницам 

прошлого освободительного движения таджикского народа - героической 

борьбе против захватчиков. 

Большой вклад в развитие исторической науки внес в годы войны 

академик Б.Г. Гафуров. Вместе с Н. Прохоровым он выпустил в 1944 г.книгу 

«Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей Родины». 

Являясь секретарем ЦК Компартии Таджикистана, Б. Гафуров 

систематически выступал в печати с историко-публицистическими статьями. 

Старейший ученый и писатель С. Айни написал два исторических очерка: 

«Восстание Муканны» и «Тимурмалик–герой таджикского народа», в которых 

воссоздал образы двух сыновей таджикского народа, боровшихся против 

арабских и монгольских завоевателей. Освещение героических подвигов, 

совершенных в прошлом, имело большое воспитательное значение  и 

вдохновляло на фронтах войны, вызывало подвиги воинов-таджиков 

желание быть похожими на своих далеких достойных предков, дедов и отцов, 

устанавливавших и защищавших Советскую власть в Таджикистане. 

В исследованиях по устному народному творчеству главной проблемой 



272 

 

было отражение в фольклоре героической борьбы советского народа в годы 

Великой Отечественной войны. Научные сотрудники Института истории, 

языка и литературы Таджикского филиала АН СССР подготовили к печати 

тексты песен боевого и патриотического содержания, рассказы о подвигах 

героев таджикского народа, запечатленных в эпосе. Большое воспитательное 

значение имел подготовленный в институте сборник фольклорных материалов 

- «Отражение борьбы таджикского народа и ненависти к врагам родины в 

устном народном творчестве».1 

В 1941г. вышли из печати исследования Л. Бузургзаде и О. Джалилова 

«Отражение восстания Восе в таджикском фольклоре». Среди собранного 

фольклорного материала большой интерес представляли народные сказки о 

Ленине, песни и стихи о Красной Армии, записанные научными работниками 

института Бабаджаном Ниязмухамедовым и Розенфельдом. Изданы 

библиографически редкие брошюры: «Ненависть к врагам в произведениях 

Саади», подготовленная Шарифом Хусейн-заде, и «Отвага и героизм народа в 

произведениях Низами, Хисрава, Дехлави, Джами, Саидо и др.», составленная 

группой научных сотрудников института.2  

Кроме того, были подготовлены к печати на таджикском языке боевые и 

патриотические народные песни, рассказы о подвигах героев в таджикском 

народном эпосе и другой фольклорный материал. В 1943г. сотрудники 

института работали над следующими темами: «Героические предки 

таджикского народа», «М. Фрунзе–организатор борьбы за освобождение 

таджикского народа от гнета Бухарского эмирата» (Б. Гафуров и Н. 

Прохоров); «Таджикский народ в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков» (Н. Прохоров и Н. Черняховский); «Образ героя 

Отечественной войны в таджикской литературе» (Б. Сирус).3     

В первые годы войны научными сотрудниками института Е. Ершовым, 

                                                      
1 Шукуров М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.– С.95. 
2 История Таджикской ССР. – Душанбе: Маориф. – С.149. 
3 Гафуров Б., Прохоров Н. Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей Родины. – 

Сталинабад: Госиздат, 1944. – С.86. 
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X. Юсуфи, Ю.А. Розенфельд, Дж. Икрами был подготовлен к изданию 

«Военный русско-таджикский словарь», в который вошли основные термины в 

области военного дела (около 4000 слов). Авторы словаря, как отмечено 

в его предисловии, стремились этим изданием «помощь таджику- 

красноармейцу, допризывнику или бойцу всеобуча усвоить русскую военную 

терминологию, а также помочь командирами политработникам таджикских     

национальных частей объясняться с бойцами, плохо владеющими русским 

языком». 

Большое значение в контексте данной тематики занимает работа видного 

таджикского историка М. Р. Шукурова «Культурная жизнь Таджикистана в 

годы Великой Отечественной войны».1 В данной монографии  ученого 

рассматриваются основные направления развития культурной жизни 

Советского Таджикистана в условиях военного времени, показывается вклад 

работников культурного фронта республики в ускорение победы советского 

народа в Великой отечественной войны. В своем предисловии к книге член - 

корреспондент АН Таджикской ССР И.С. Брагинский2  справедливо 

отмечает, что она является логическим продолжением солидного труда 

автора «История культурной жизни Советского Таджикистана», 

охватывающего исторический период с 1917 по 1940гг.3 Послевоенному 

периоду истории культуры республики посвящена другая работа М. Р. 

Шукурова, которая охватывает хронологические рамки 1946-1980гг.4 Своей 

работой «Культурная жизнь Советского Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.) ученый дополнил свою многолетнюю 

работу по изучению истории культуры таджикского народа в советском 

периоде. 

Особое внимание автор данной работы уделяет вопросу совместных 
                                                      
1 Шукуров М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.Душанбе, 1985. 
2 Брагинский И. С. Предисловие // Шукуров М. Р. Указ.раб. - С. 3. 
3 Шукуров М. Р. История культурной жизни Советского Таджикистана (1917-1940гг.) -Душанбе: Ирфон, 1970. 
4 Шукуров М. Р. Культурная жизнь Таджикистана в период развитого социализма (1946-1980гг.) - 

Душанбе: Ирфон, 1980.   
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усилий ученых республики и эвакуированных научных учреждений. «При 

этом не следует забывать,-отмечает автор, - что материальные и финансовые 

возможности для осуществления всего комплекса задач научных поисков были 

значительно ограничены. Если бюджетные ассигнования для филиала в 1941 

г. составили 442327 тыс. руб., то в 1942 г. они сократились до    273887 тыс. руб., 

т. е. почти на половину. Однако сокращение финансовых затрат не повлияло 

отрицательно на тематику научных исследований. Так, если план 

исследовательских работ филиала на 1941г. состоял из 73 работ, то план 1942 

года охватывал уже 81 тему. В последующие годы войны расходы на научно-

исследовательские работы значительно стали возрастать: 1943г.-3 446 630 

руб., 1944г.-4 530 тыс. руб., 1945г.-10 млн. 800 тыс. руб. Это свидетельство 

постоянной заботы партии и Советского государства о развитии науки даже в 

сложных условиях военного времени».1 

Данная работа насищена факторами о проделанных работах ТФАН 

СССР  в годы Отественной войны. Как вытекает из монографии, партия и 

правительство Таджикистана тоже уделяло много внимания научной работе в 

республике. В частности, автор отмечает, что «в феврале и апреле 1944 г. бюро 

ЦК КП (б) Таджикистана дважды обсуждало вопрос «О командировании 

товарищей в докторантуру и аспирантуру АН СССР» и рекомендовало 

командировать кандидатуры 15 человек, в т.ч. в докторантуру-3 чел., в 

аспирантуру -12 чел.. 

Всего с 1942 по 1945гг. на материалах Таджикистана было защищено 16 

докторских и 32 кандидатских диссертаций».2 Далее автор отмечает, что за 4 

года, с 1941 по 1944гг., соотношение докторов и кандидатов наук к общему 

числу научных работников филиала возросло с 34 до 42 процентов. 

М. Р. Шукуров в этой своей работе подробно отмечает достижения 

каждого научного коллектива. Например, обобщая работы ученых 

                                                      
1 Шукуров М. Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.-Душанбе, 1985-С. 

84. 
2 Там же. - С. 85. 
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обществоведов, автор отмечает, что с началом войны изменился характер их 

научно-исследовательских работ.  

В этот период их исследования приобрели важное политическое 

значение. «В 1942г. закончила свою работу экспедиция по изучению языка и 

быта таджиков при памирских стран, организованная Институтом истории, 

языка и литературы Таджикского филиала Академии Наук СССР под 

руководством члена- корреспондента Академии Наук СССР, профессора М.С. 

Андреева. Свои исследования экспедиция провела в долине Хуф Рушанского 

района Горно-Бадахшанской автономной области». В итоге, по всем 

изученным языкам при памирских стран был собран обширный лексический 

материал, составлен словарь в несколько тысяч слов. Только предметов быта 

по свидетельству газеты «Коммунист Таджикистана» было собрано около 400 

экспонатов.1 

Направляя всю свою творческую энергию на укрепление 

обороноспособности страны, ученые Таджикистана в то же время активно 

участвовали в кампаниях по сбору средств, для нужд фронта. М. Шукуров 

ссылаясь на газету «Коммунист Таджикистана» от 21 апреля 1944 года 

отмечает, что «они организованно подписывались на Государственные 

военные займы в размерах месячного заработка. Академик Е.Н. Павловский 

на 3-й Государственный заем подписался на 4 тыс. руб., ученый секретарь 

Таджикского филиала АН СССР Иванов — на 3 тыс. руб. Многие научные 

сотрудники и аспиранты подписались на полуторамесячный заработок».2  

Доблестный труд таджикских ученых был достойно оценен 

правительством республики. Указом Президиума Верховного Совета 

Таджикской ССР от 27 июня 1944 года за достижения в организации научной 

работы и успехи в области изучения природы и производственных сил 

Таджикистана многие работники Таджикского филиала Академии Наук 

СССР были награждены Почетными грамотами и Грамотами Верховного  

                                                      
1 Коммунист Таджикистана. – 1942. - 25 апреля. 
2 Шукуров М. Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.-Душанбе, 1985.- С. 

96. 
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Совета Таджикской ССР. 

Проблема исследования, посвящённая вклада учёных различныхсфер 

науки в упроченение военной мощи страны и приближение Победы Красной 

Армии в Великой Отечественной войны занимало особее место в Советской 

историогафии, в таджикистанском в том числе.    

Вполне закономерно, что эта проблема  нашло свое должное отражения в 

работах видного ученого историка Л.П. Сечкиной. В своем труде 

«Таджикистан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)» она 

отдельную главу посвятила этой проблеме.1 В параграфе «Работники науки и 

культуры республики в дни войны» исследователь подробно рассматривает 

вклад таджикских ученых в общую победу. 

В данной работе автор на строго документированной и выверенной 

основе исследует героический труд тружеников республики, подробно 

рассказывает о развитии промышленности, состоянии основных отраслей 

сельского хозяйства. Подробно освещена культурная и научная жизнь 

республики в дни войны. 

В частности, автор отмечает, что главные направления деятельности 

Таджикского Филиала Академии Наук СССР были разработаны в 

постановлении СНК Таджикской ССР от 1 сентября 1941 г. «В этой связи 

некоторые разрабатываемые до войны темы были сняты из плана или 

временно законсервированы. Так, из плана исследовательских работ 1941 года 

10 тем были исключены, по 20 - сокращен объем работы и только 28 перешли 

в план 1942г.»  

Как известно, деятельность всех научных учреждений Таджикской ССР 

самым тесным образом была связана с решением неотложных военно- 

хозяйственных задач. «Научно-исследовательская работа представителей 

естественных наук, - по свидетельству Л.П. Сечкиной, - развивалась в 

республике в двух направлениях: поиски новых месторождений полезных 

ископаемых, мобилизация сырьевых ресурсов для нужд промышленности, а 

                                                      
1 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.- Душанбе: Дониш, 1989. – С.165. 
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также выявление способов и путей повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства, борьба с 

сельхозвредителями и др.»1 

С сокращением ввоза соли в республику в годы войны возникла 

необходимость обследования местных солевых месторождений. Ученые 

геологи предложили метод рационального использования соляного источника 

Мын — Батман и месторождение соли близ Нурека. 

Так же в республике велись активные работы по выявлению 

витаминоносителей таджикской флоры, ибо вопрос о содержании витаминов в 

питании бойцов, раненых и населения имел тогда особое значение. Л. Сечкина 

по этому поводу отмечает, что «в 1942 г. научными сотрудниками филиала и 

Института сухих субтропиков изучались плоды шиповника, незрелые плоды 

грецкого ореха, чилона и ряда других витаминоносителей».2 

В период войны большие задачи стояли и перед медицинской 

наукой. Одной из них была скорейший ввод в строй раненных бойцов в 

короткие сроки и недопущение на фронте и в тылу эпидемических 

заболеваний. В этой связи, важное значение обрело создание и применение 

новых химических и биологических лечебных препаратов. Этому 

способствовало и постановление       ГКО от 2 февраля 1942 г. «О мероприятиях 

по предупреждению эпидемических заболеваний в стране и Красной Армии».3  

Автор наряду с другими отраслями науки широко освещает работу 

историков и филологов, которые работали в объединенном Институте 

истории, языка и литературы.  

Приобщая к научному обиходу ряд ценных фактов, в то же время данная 

работа Л.П. Сечкиной не стала обобщающим материалом. Многие факты 

исследователем использованы из других источников. Ничего нового к ним не 

добавляют. Порой автор ограничивается только констатацией фактов. 

                                                      
1 Шукуров М. Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.-Душанбе, 1985.- С. 

96. 
2 Саввин В. П. Советская интеллигенция в Великой Отечественной войне.- М., 1974.- С. 130. 
3 Шагалов Е. С. Наука Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе, 1985. 
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Очень интересны и привлекательны материалы, подготовленные Е.С. 

Шагаловым под названием «Наука Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны».1 В нем автор отмечает коренную перестройку работы 

научных учреждений с учетом требований военного времени, которое 

прозвучала на расширенном заседании Президиума АН СССР, который 

состоялся на второй день войны. Председатель президиума Таджикского 

филиала АН СССР, академик Е. Н. Павловский по данному поводу отмечал, 

что все внимание таджикских ученых «было направлено на усиление 

тематики, имеющей непосредственное оборонное и народнохозяйственное  

значение».  

По свидетельству данного автора исследовательские работы получили 

развернутое развитие с принятием СНК Таджикской ССР постановление «О 

перестройке работы Таджикского филиала Академии наук СССР», принятое                      

1сентября 1941г. Совнарком республики, определив конкретные задачи, 

стоящие перед наукой, обратил особое внимание научных учреждений на 

необходимость внедрения в производство законченных работ. Постановление 

от руководителей филиала требовала «более коренной и быстрой перестройки 

работы в сторону осуществления мероприятий, необходимых для обороны 

страны и развития хозяйственной мощи СССР». 

Однако, следует отметить, что данная работа имеет просветительских 

характер и изначально была подготовлена как материал в помощь лектору 

общества «Знания» Таджикской ССР. Как известно, в таких материалах 

даются общие сведения. Несмотря на это, данный материал довольно четко и 

правдиво отмечает работу научных организаций республики в годы 

Великой отечественной войны. 

Материал содержит много ценных фактов. Материал в виду того, что 

была предусмотрена для чтения лекций, не носит научных характер, в нем не 

указаны источники информаций, что во многом усложняет работу 

исследователей. Работа не обобщает, а только констатирует факты, 

                                                      
1 Наука в Таджикистане в годы Великой Отечественной войны.   
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приведенные другими исследователями, в частности факты, указанные в 

рассмотренной работе М. Шукурова.1 

В связи с тем, что важнейшие центры добывающей промышленности на 

западе СССР были временно захвачены немецко-фашистскими войсками геологи 

занялись,  поисками новых месторождений угля, нефти, руды. Институт геологии 

Таджикского филиала АН СССР, который к началу войны имел в своем составе 16 

научных сотрудников, в том числе 3 кандидатов науки 1 профессора, 

сконцентрировал свое внимание на изучении месторождений каменного угля, 

поскольку с первых же месяцев войны возникли серьезные трудности в 

снабжении республики жидким топливом. Только для удовлетворения нужд 

промышленности республики, не считая потребностей других отраслей народного 

хозяйства и населения, в 1941г. требовалось 80 тыс. тонн жидкого топлива.2 Для 

доставки его из других районов страны понадобилось бы 5000 железнодорожных 

вагонов и более 900 цистерн. В условиях войны республика не могла рассчитывать 

на поступление такого количества топлива, так как транспорт был мобилизован на 

выполнение военных задач, а весь топливный фонд был передан в распоряжение 

оборонной промышленности. 

В Гиссарской долине были найдены и разведаны месторождения торфа, 

эксплуатация которых несколько облегчила тяжелое положение со снабжением 

топливом столицы республики. Сотрудниками Института геологии были 

обследованы из видов местного топлива-горючих сланцев. Кафедра физика 

Ленинабадского пединститута создала так называемый «гелеоприбор», при помощи 

которого оказалось возможным использование тепла солнечных лучей для 

приготовления пищи и кипячения воды. Гелеоприбор был несложным по 

конструкции инедорогим по себестоимости, иего можно было использовать зимой, 

поскольку температура доводилась до 150°. Предприятиям местной 

промышленности Ленинабадской области было рекомендовано приступить к 

массовому производству указанного прибора.3 

                                                      
1 Шукуров М. Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.-Душанбе, 1985.- С. 

85. 
2 Сечкина Л.П. Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной войны. Труды  Института 

истории, археологии и этнографии АН Таджикской ССР, XXV. – Сталинабад, 1960. – С.127. 
3 Шукуров М. Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.-Душанбе, 1985.- С. 

85. 
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В Таджикистане большие работы велись по поиск нефти. В годы войны было 

обнаружено 14 еѐ месторождений, но в эксплуатацию сдали только одно 

Нефтеабадское месторождения, т.к. недоставало средств-транспорта и 

специалистов. Институт геологии совместно с Таджикским геологоразведочным 

управлением проводил планомерные поиски месторождений редких цветных 

металлов, остро необходимых для оборонной умышленности. На Памире в 1943г. 

начали добивать пьезокварц. Разведывательная партия инженера И.К. Никитина 

обнаружила в ряде районов республики месторождения флюорита (плавикового 

шпата) - ценного сырья, применяемого при получении алюминия. Геологическая 

партия В.П. Пиева в 1944г. открыла месторождения коренного залегания олова. 

Исследование Кара–Мазара привело к ряду открытий полиметаллических 

месторождений, имевших большую практическую ценность. Резкое сокращение 

ввоза соли в республику вызвало необходимость обследования местных соляных 

месторождений. Были выявлены новые месторождения соли и гипса в Восточном 

Таджикистане.1 

25 декабря 1941г. СНК Таджикистана ССР принял постановление «Об 

организации разработки запасов минеральных удобрений», в соответствии с 

которым внимание геологов было направлено на поиски залежей калийной 

селитры. С этой целью в течение 1941-1943гг. проводилось обследование 

перспективной, в плане залегания, Вахшской долины. В итоге напряженной работы 

геологов местным организациям был передан для эксплуатации целый ряд 

площадей, содержащих большой процент калийной селитры. 2 

Научный коллектив института в 1944г. констатировал, что топливная 

проблема республики геологами разрешена, все области республики, кроме Курган- 

Тюбинской, имеют свои угольные месторождения. Для нефтяной промышленности 

подготовлены возможные нефтеносные площади на севере Таджикистана. В 

пределах Гиссарской долины найдены и разведаны месторождения торфа. Крупные 

успехи имеются в основении Кара–Мазарского рудного района, который по 

                                                      
1 Известия ТФАН СССР. - № 4, 1944г. 
2 Архив АН Тадж. ССР, ф. 1, оп. 1, д. 106.-С. 3. 
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месторождениям полуметаллов и редких металлов является горнорудной 

базой союзного значения. Геологами была обоснована перспективность новой 

рудной базы редких металлов в Заравшано-Гиссарскойобласти, где ряд   

месторождении был передан вэксплуатацию.1 

Таким образом, Институт геологии Таджикского филиала АН СССР справился с 

задачей перестройки своей деятельности на военный лад. Совместно с 

Управлением геологии республики институт способствовал выявлению 

месторождений стратегического сырья, топлива, соли и минеральных удобрений, 

которыми удовлетворялись нужды фронта и народного хозяйства республики. 

Вопросу изучения состояния науки в Горно-Бадахшанская Автономная 

Область в годы войны особое место отводится и в диссертационном 

исследовании Ю.Ш. Саидасанова «ГБАО в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945гг.). В отдельной главе своей работы Ю. Саидасанов, 

указывая на высокий уровень по тем временам работы народного образования, 

отмечает и самоотверженную деятельность работников науки, которые вели 

научные работы в различных сферах народного хозяйства и разных регионах 

области. В частности ученый отмечает, что в 1941г. начал свою работу 

Институт геологии Памира, благодаря деятельности которого начались 

геологоразведочные работы по освоению недр Памира.2 

Статья А. Кабилова «Самоотверженный труд работников науки и искусства 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны» была первой попыткой 

отразить труд ученых, писателей, артистов, художников, людей умственного труда. 

Автор отражает тяжелое положение работников культурно-просветительских 

учреждений и печати, науки, творческой интеллигенции. В данной работе подробно 

освещается состояние науки, работа ТФ АН ССР, говорится о геологических 

разведках ископаемых в Чордухтарон, Консой, Такобе, Равате, рассказывается о 

работе ботаников, зоологов Памирского ботанического сада, почвоведов- 

мелиораторов, опытной станции Хлопководческого научно-исследовательского 

                                                      
1 Шукуров М. Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.-Душанбе, 1985.- С. 

87. 
2 Саидасанов Ю. Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.). - Хорог, 2010-С. 112-113. 
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института, творческой интеллигенции Таджикистана. Вместе с тем необходимо 

отметить, что статья посвящена  25-летию Ленинабадского госпединститута им. 

С.М. Кирова и многие данные и факты говорят об истории института. И 

содержание статьи не соответствует ее названию: хотя в ней должна была речь идти о 

науке и искусстве, но об этих отраслях творческой деятельности упоминается 

вкратце1. 

Важные исследования в годы войны проводил Институт ботаники 

Таджикского филиалаАН СССР, созданный в 1941 году на базе 

ботаническогосекторабывшей Таджикской базы АН СССР в составе 26 научных 

сотрудников, в том числе 5 кандидатов наук. С началом Великой Отечественной 

войны несколько ведущих сотрудников института ушло на фронт. Тем не менее, 

коллектив института, временно отложив работу над фундаментальным трудом 

«Флора Таджикистана», активно занялся изысканием новых растительных 

ресурсов в различных районах республики. 

Основными направлениями в работе Института ботаники в годы войны были 

изучение растительности Таджикистана и определение новых видов 

лекарственных растений, выявление каучуконосных растений, путей развития 

плодоводства и овощеводства, хлопчатника, садоводства и лесоводства, 

изучение естественной кормовой базы животноводства. 

Учеными-ботаниками были выявлены ценные лекарственные качества 

смолы заравшанской арчи и туркменского горицвета.2 Из арчи 

вырабатывалось ценное арчовое масло. Этот препарат ускорял лечение 

раненых бойцов Советской Армии и способствовал восстановлению 

ихбоеспособности и трудоспособности. Туркменский горицвет превосходил 

по своему лечебному воздействию при сердечных заболеваниях широко 

известный и практикуемый в медицине адонис вернолис. Специалистами 

института была доказана возможность возделывания в Таджикистане таких 

лекарственных растений, как валерьяна, наперстянка, белладонна. В 1944 г. на 

                                                      
1 Кабилов А. Самоотвержений труд работников науки и искусства Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны. // ученые записки ЛГПИ С.Кирова. вып. 7. Ленинабад 1952. – стр. 113-126. 
2 Труды АН СССР ТФ, т. XXV, 1960. – С.131. 
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плантации, заложенной в Сталинабадском ботаническом саду, началось 

испытание 27 видов лекарственных растений.1 

Исследования ботаников в Таджикистане в годы войны легли в основу 

возделывания каучуконосов в республике. Было установлено, что некоторые 

каучуконосы, например гваюла, являются для Таджикистана перспективной 

технической культурой.2 Сотрудники Памирского ботанического сада 

успешно работали над проблемой выявления источников витаминного сырья. 

Вопрос о содержании витаминов в питании бойцов, особенно в практике 

военных госпиталей, в годы войны имел большое значение. В процессе 

исследования дикорастущих растений Таджикистана совместно с 

Ботаническим институтом, совместно с Институтом субтропиков, была 

проанализирована динамика накопления в плодах грецкого ореха витамина С, 

разработаны способы его получения, намечены места выращивания зеленых 

плодов грецкого ореха и размеры их заготовок для выработки витаминного сырья на 

заводах консервной промышленности. 

В Памирском ботаническом саду была доказана эффективность возделывания  

ряда сортов персика, абрикоса, винограда. Созданная под руководством профессора 

А.П. Баранова испытательная станция, работавшая в Мургабском районе, провела 

ряд испытаний многочисленных сортов картофеля, которые дали положительные 

результаты. Станция установила тесную связь с колхозами, помогала им внедрять 

результаты научно-опытных работ.   

Сотрудники Памирского ботанического сада успешно работали над 

выявлением новых растительных красителей, необходимых для нужд текстильной 

промышленности. Результаты некоторых работ по изучению растительного сырья в 

годы войны стали достоянием промышленности. 

Вопросы развития плодоводства горных районах Таджикистана 

разрабатывалась в Помирском ботаническом саду и на Варзобкой горно – 

ботанической станции. Опытные работы А.В. Гурского на Западном Памире 

                                                      
1 Федоров И.Л. Вопросы селекции и семеноводства в Таджикистане. Изд. ТФ АН СССР. - №3, 1944. 
2 Кабилов А. Самоотверженный труд работников науки и искусства Таджикской СССР в годы Великой Отечественной 

войны. – Ученые записки ЛГПИ. Вып. VII. – Ленинабад, 1958. – С. 118. 
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способствовали внедрению выращивания винограда и ряда других ценных культур 

на высокогорье. Энтомолог А.Е. Семенов проводил в Гиссарской долине работы по 

Ученивредителей плодовых насаждений и разработал меры борьбы с ними. 

Грибковые заболевания плодовых и овощных культур изучались профессором В.Ф. 

Купревичем и научным сотрудником А.П. Синициной, А.И. Карпова работала в 

Пахтаабадском районе над исследованием вредителей молодой в республике 

культуры - герани.1 

С целью максимального увеличения выпуска сельскохозяйственной 

продукции зоологи и паразитологи республики направили свою исследовательскую 

работу на изучение паразитарных заболеваний животных, вредных насекомых и 

средств борьбы с ними. В этом отношении неоценимую помощь республике оказал 

эвакуированный в 1942 г. из Ленинграда в Таджикистан Зоологический институт 

Академии наук СССР под руководством академика Е.Н. Павловского. Большое 

значение для исследований в области зоологии и паразитологии имело 

Постановление ЦК КП (б) и СНК Таджикской ССР от 17 сентября 1941 г. «О 

разработке  методов борьбы с вредителями сельского хозяйства»2.  

В Яванском районе в годы войны проводилось изучение биологии вредной 

черепашки. В 1943г. в районе Пенджикента была создана станция для разведения 

паразитов вредной черепашки в целях использования их в ячестве 

биологического агента для борьбы с этими опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур. Непосредственную помощь сельскому хозяйству 

республики оказали зоологи, которые разработали способы борьбы с 

грызунами, исследовали экологию некоторых промысловых животных.3 

Важной проблемой, над которой работали паразитологи, было изучение 

кровососущих насекомых и клещей. Для изучения ее были организованы 

выездные экспедиции в различные районы республики, велись работы по 

изучению малярийных комаров, разрабатывалась сводка, содержавшая данные 

о них и доступных мерах борьбы с некоторыми видами этих вредных 

                                                      
1 Труды АН  СССР, Таджикского филиала, т. XXV, 1960. – С.133 
2 Архив  АНН   Республики Таджикистан,  ф.1, оп. 1, д. 106.-С. 69. 
3 Шукуров М. Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. -С.91. 
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насекомых. 

Научные сотрудники сектора животноводства Института зоологии и 

паразитологии Таджикского филиала АН СССР оказали научную помощь 

колхозам и совхозам в увеличении поголовья скота и повышении его 

продуктивности, в создании прочной кормовой базы. Было проведено 

экспедиционное обследование крупного рогатого скота в Горно-

Бадахшанской автономной области. Большая работа велась по изучению 

состава и питательности кормов. Сотрудники Института ботаники и 

животноводства, в тесном контакте с передовиками сельского хозяйства, 

разрабатывали меры по укреплению естественной кормовой базы путем 

проведения ряда агротехнических мероприятий и посева ценных кормовых 

культур. 

В 1944г. ввиду увеличения масштаба работ, а также в связи по изучению 

местного рогатого скота, кормодобывания, развития транспортного 

животноводства Института зоологии и паразитологии Таджикского филиала 

АН СССР был создан Институт животноводства.1 

В больших масштабах продолжались начатые задолго до Отечественной 

войны почвенные и почвенно–мелиоративные исследования. Эти 

исследования не только способствовали выращиванию высоких урожаев 

технических культур, но и обогатили советское почвоведение принципиально 

новыми данными и обобщениями. Важные научные результаты были 

получены в годы войны в области астрономических исследований. История 

создания Сталинабадской астрономической станции, как и многих других 

научных учреждений системы АН Таджикской ССР, относится к началу 30-х 

годов ХХв. До 1941г. она действовала как южная база Ленинградской 

астрономической станции. Война вызвала большие трудности в работе 

станции, главным образом из-за призыва в армию ее опытных сотрудников и 

сокращения денежных ассигнований. Прекратила свою работу лаборатория 

                                                      
1 Шукуров М. Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. - С. 91. 
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станции, прекратилось и телескопическое исследование метеоров.1 Однако, 

несмотря на эти трудности, станция продолжала исследования. Научные 

сотрудники станции занимались: А.В.Соловьев - фотографированием 

небесных тел, О.В. Добровольский - исследованием движения солнечной 

системы. За период с 1940 по 1949 г. сотрудники станции исследовали 281 

движущуюся звезду, из которых 72 были не известны науке. Из этого числа 

А.В. Соловьевым исследована 241 звезда. В 1942г. им же исследована новая 

звезда в созвездии Орла.2 

Научные работы Сталинабадской астрономической станции, особенно 

по последовательному фотографированию небесных тел, стали приобретать 

международное значение в связи с постоянными переездами с места на место 

астрономических учреждений страны и сокращением объема 

исследовательских работ астрономических станций в Англии и США. 

Именно в годы войны Сталинабадская астрономическая станция выявила 

неизвестные науке до того времени движущиеся звезды. 

В 1945г. после демобилизации из рядов армии научных сотрудников 

станции, телескопическое изучение метеоритов снова было включено в план 

ее работы. В этом направлении было исследовано 45 новых звёзд, о 

большинстве которых не знали ни советские, ни зарубежные астрономы. 

Исследования в этом направлении проводились под руководством и личным 

наблюдением демобилизованного из рядов Советской Армии в конце 1944г. 

научного сотрудника обсерватории А.М. Бахарева. 

Заметными результатами в военные годы завершились научно-

медицинские исследования, проводившиеся на кафедрах Таджикского 

Госмединститута, в научно-медицинском обществе, а также эвакуированными 

в Сталинабад ведущими учеными-медиками страны. Итоги проделанной 

работы были обсуждены на научно-медицинской конференции, проходившей 

                                                      
1 Шукуров М. Р. Там же.- С. 98 
2 Развитие науки в Таджикистане, -С.45 
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в декабре 1943г. в городе Сталинабаде.1 

В представленных докладах говорилось о новых методах лечения боевых 

ран, восстановительной хирургии, переливании крови при различных 

заболеваниях, наиболее актуальных проблемах краевой патологии. 

За период с 1941 по 1945гг. работники Памирского ботанического сада 

провели исследования и представили предложения по более 2000 видам 

растений, дерево и кустарным пародам. Более 800 видов из них были 

успешно выращены.  

Ю. Саидасанов в своем исследовании наряду с архивными материалами и 

научных книг широко использует материала местной прессы. Например, 

автор, ссылаясь на статью профессора А.В. Гурского в газете «Бадахшони 

сурх» от 5 июля 1945 года отмечает, что Ботаническим садом «за 5 лет работы 

было испытано 70 видов плодородных растений, 250 сортов деревьев, 150 

неплодовых и 500 сортов технических культур. Ботанический сад за эти годы 

вырастил 12 видов винограда и открыл сорта, которые можно выращивать в 

условиях Памира. В том числе виноград сортов «Кобириѐ» и «Раслин», 

которые с каждого ростка дают по 5 кг урожая. Так же работники 

Ботанического сада открыли сорта абрикоса «Крем» и «Ферганский», 

которые дают больше урожая в горных условиях».1   

Работа содержит много интереснейших фактов. К примеру, автор 

отмечает, что в 1941г. на Памире работало 9 метеорологических станций,                  

двое из них функционировали на леднике Федченко и на Сарезском озере. 

   А также в работе отмечается, что в эти годы С. И. Клунников составил   

рукописную сводку по полезным ископаемым Юго-Западного Памира.  

  Исследования И. А. Райковой показали, что при орошении и подсеве 

урожайность пастбищ возрастает на 10 раз, состояние фоновых растений 

улучшается и изменяется их морфологическая структура. Селекционеры А. 

А. Василевская, О.Н. Сорокина и О.В. Зеленский открыли морозо устойчивые 

                                                      
1 Шагалов Е.С. Наука в Таджикистане в период социалистического строиельства (1917-1958гг.). -С.130. 
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сорта сельскохозяйственных культур.1 С 1939 по 1949гг. В. М. Свешникова 

проводила наблюдения за уровнем осадков высокогорных районов ГБАО. Обо 

всем этом и многом другом подробно рассказывает Ю. Саидасанов в 

указанной работе. 

Следует отметить, что собранные материалы и исторические находки 

требовали пропаганды. С этой целью в 1944 году в Хороге был открыт 

Историко-краеведческий музей. 

Несмотря на довольно обширный материал, приведенный 

исследователем, он охватывает только ГБАО. Приведенные и анализируемые 

факты не приведены в совокупности со всеми научными работами, которые 

велись в республике. 

Как вытекает из проделанного анализа состояние науки в республике 

изучено достаточно обширно. Оно началось с первых дней войны и 

продолжалось до самого ее конца. 

Особый интерес этот вопрос приобрел после войны. В задачу ученых 

входил глубокое раскрытие значения большого вклада советских и 

таджикских ученых в Победу. В частности, работы такого видного ученого 

как М.Р. Шукурова посвящены именно раскрытию многогранной 

деятельности ученых в годы ВОВ. На основе самоотверженного труда ученых 

нашей страны историк довольно убедительно разъясняет всемирно-

историческое значение Победы советского народа над фашизмом. Достаточно 

ярко и убедительно показывают деятельность научных учреждений 

республики и подготовленные материалы Л.П. Сечкиной и Е. С. Шагаловым. 

Таджикский Филиал Академии Наук СССР, отраслевые научные 

учреждения и вузы страны приложили все свои усилия для изучения 

вопросов оборонного и народнохозяйственного значения. Это свидетельствует 

о большом вкладе таджикской научной интеллигенции в победу над общим 

врагом. Об этом рассказывается в исследованиях В.М. Савельева и Ю. Ш. 

                                                      
1 Свешникова В. М. Водный режим растений Памира. - Душанбе, 1962. 
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Саидасейнова, где мы находим очень много ценного материала о поисках 

стратегического сырья, рекомендациях ученых об использовании 

эффективных лекарственных и витаминосодержащих растений, 

исследованиях преемственности подвигов воинов - таджиков с их 

героическими предками в борьбе с иноземными захватчиками, о всем том, 

что отражает тесную связь фронта и тыла, науки Советского Таджикистана с 

наукой всей страны. 

Все эти исследования пронизаны чувством гордости за патриотизм 

ученых и всей таджикской интеллигенции в годы ВОВ. Из них делается вывод, 

что таджикская наука являлось верной опорой Коммунистической партии и 

Советского правительства в обеспечении победы на фашистской Германией и 

милитаристской Японией. 

Деятельность Таджикского филиала АН СССР по развертыванию научно-

исследовательских работ, подготовке кадров науки не только дала 

эффективные результаты в период войны, но и обеспечила успешное 

развитие научной мысли Таджикистана в послевоенные годы.11 С 1942 по 

1945г. на материалах Таджикистана было защищено 16 докторских и 32 

кандидатские диссертации, вырос процент докторов и кандидатов наук среди 

научных сотрудников филиала2. Эти новые научныесилы иопределили 

последующие успехи молодой таджикской науки. 

Достижения научных исследования военного времени в Таджикистане в 

значительной степени были связаны с плодотворной деятельностью 

эвакуированных научных учреждений и ученых. Особенно большая их 

заслуга была в подготовке научных работников из лиц местной 

национальности. 

Направляя всю свою творческую энергию на укрепление 

обороноспособности страны, ученые Таджикистана в то же время активно 

участвовали в кампаниях по сбору средств для нужд фронта. Они 

                                                      
1 Коммунист Таджикистана.- 1944.- 21 апр. 
2 Наука в Таджикистане. – С.52. 
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организованно подписывались на Государственные военные займы в 

размерах месячного заработка. Академик Е.Н. Павловский на 3-й 

Государственный военный заем подписался на 4 тыс. руб., ученый секретарь 

Таджикского филиала АН СССР Иванов - на 3 тыс. руб., многие научные 

сотрудники и аспиранты подписались на полуторамесячный заработок.1 

Самоотверженный труд ученых Таджикистана в условиях войны был их 

достойно оценен правительством республики. Указом Президиума 

Верховного Совета Таджикской ССР от 27 июня 1944 года за достижения в 

организации научной работы и успехи в области изучения природы и 

производительных сил Таджикистана многие работники Таджикского 

филиала Академии наук СССР были награждены Почетными грамотами и 

Грамотами Верховного Совета Таджикской ССР.2 

Таким образом, изучение вклада науки Таджикистана в победу над 

фашизмом значительно продвинулось вперед: более обстоятельно стали 

исследоваться роль Таджикского филиала АН СССР в годы войны, вклад в 

оборону и мобилизацию природных ресурсов, изучались проблемы 

организации научных исследований и др. Однако еще целый ряд вопросов не 

нашел достойного отражения в трудах историков. К их числу относится 

изучение в историческом аспекте развития тех направлений науки, которые 

радикально повлияли на процессы научно-технического прогресса в военный 

период. Историки не могут ограничиваться изучением деятельности только 

ученых Таджикского фиилиала АН СССР, а должны достойно раскрыть роль 

всей таджикской науки во время Великой Отечественной войны. 

Если научно-исследовательская работа исследовательских учреждений 

Таджикистана нашла определенное отражение в исторической литературе, то 

малоизученной страницей продолжает оставаться деятельность ученых вузов 

республики. Следует также глубже осветить достижения ученых-медиков, 

биологов, представителей сельскохозяйственных наук, попытаться 

                                                      
1 Шагалов Е. С. Наука Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. – Душанбе, 1985. – С. 2. 
2 Там же. – С. 22-24. 
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проанализировать изменения возрастной, профессиональной структуры 

научных кадров, пути, методы, хронологию восстановления научного 

потенциала республики, широко показать роль науки в годы войны. 

Необходимо также продолжить изучение проблемы и в региональном 

аспекте, создать ряд монографических исследований об ученых Душанбе, 

Хатлона, Согда, Бадахшана и других регионов республики. Дальнейшее 

исследование еще не освещенных вопросов и проблем, выход на путь более 

широких обобщений помогут создать максимально полную картину научного 

и гражданского подвига ученых Таджикистана в годы Великой отечественной 

войны. 
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§3. Деятельность культурно - просветительных учреждений 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны в научной 

литературе 

 

За последние годы мы наблюдаем все более пристальное внимание к 

проблеме развития культуры в годы Великой Отечественной войны, ее места в 

духовной жизни таджикского народа. И это не случайно. Проблема культуры 

– одна из важнейших в изучении истории Великой Отечественной войны. Так 

как опыт войны, подвиг посланцев Таджикистана, их мужество и героизм, 

умение побеждать врага входят по праву духовной преемственности в нашу 

современность, определяют духовный облик народа. 

Проблемы развития культурной жизни Таджикистана нашли отражение в 

коллективных обобщающих трудах, в монографических работах, статьях. Из 

исследований, посвященных проблемам культуры Таджикистана военных лет, 

следует в первую очередь назвать фундаментальных работ профессора М.Р. 

Шукурова1, имеющие принципиальное значение для отечественной 

историографии. В них охарактеризованы главные ее направления и черты. 

Попытки дать обзор развития культурной жизни Таджикистана в целом в 

годы войны впервые были предприняты в монографиях Нурджонова Н.2, 

диссертациях Дж. Усмонова3, брошюрах А. Азимова4. Постепенно 

расширялась монографическая разработка общих проблем развития 

культурной жизни Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. 

Наряду с исследованием общих проблем началась разработка истории 

отдельных областей культуры Таджикистана в годы войны.  

Важнейшая область культуры – культурно-просветительская работа 

нашла отражение в трудах и в статьях Городецкий5 М. и большой 

                                                      
1 Шукуров М.Р. История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977гг.).-Душанбе,1983; Он же. 

Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. - Душанбе: Ирфон, 1985-160с. 
2 Нурджонов Н. Таджикский театр. – Москва: Исскуство, 1968 
3 Усмонов Дж. Работники науки и культуры в годы Великой Отечественной войны: Душанбе, 1959. 
4 Азимов А. Перодическая печать Таджикистан в годы Великой Отечественной войны.- Душанбе, 2000. - 70 с. 

(на тадж.яз.) 
5 Городецкий М. Музыка Таджикистана / М. Городецкий.- Сталинабад: Госиздат, 1944. - 68с. 
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фактический материал о культурно-просветительной работе в разных областях 

республики содержится в статьях Шевченко В.1 

Наиболее полно и широко в историографии представлено развитие 

литературы и искусства в годы войны. Этот период освещается и в 

обобщающих сводных трудах о литературе, об отдельных видах и жанрах 

искусства. Ценность академических изданий в том, что в них впервые 

систематизирован и обобщен обширный фактический материал о развитии 

литературы и важнейших видов искусства в годы войны.2 

Театр, как средство эстетического освоения действительности и 

утверждения духовных ценностей, занимает одно из ведущих мест в 

художественной культуре таджикского народа. Театральное искусство 

Таджикистана на всех этапах своего становления и развития представлял 

собой сложное социально-культурное явление духовной жизни народа, 

характеризующееся социально-историческими и экономическими условиями 

времени.  

В годы Великой Отечественной войны дальнейшее развитие получила 

таджикская культура и искусство, которые несли на себе отпечаток и влияние 

огненных лет войны. При этом следует отметить, что театральное искусство 

Таджикистана подробно изучено историками, искусствоведами, философами, 

социологами, фольклористами, психологами, педагогами. Тем не менее, 

состояние изучения вопроса историографии таджикской театральной 

культуры в годы войны находится на начальном этапе всестороннего 

изучения. Это, прежде всего, относится и к историческому рассмотрению 

развития театральной культуры в тяжелые годы войны, где накоплен 
                                                                                                                                                                              
 

 
1 Шевченко В. Библиотеки и другие культурно-просветительные учреждения Таджикистана в период Великой 

отечественной войны 1941-1945 гг. / В. Шевченко // Известия Академии наук Таджикской ССР: Отделение 

общественных наук.- 1963.- №3. – С. 19 - 24   
2Из истории культурного строительства в Таджикистане 1941-1960 гг.- Т. 2.- Душанбе: Ирфон, 1972.- 512 с.; 

История таджикского народа. - Т. 3.- Кн. 2. - М.: Наука, 1965; Искусство таджикского народа: Сб. статей. 

Труды Института истории Академии наук Тадж. ССР.- Вып.1.-Т.42.- Сталинабад, 1956; Искусство 

таджикского народа: Сб. статей. Труды института истории Академии наук Тадж. ССР.- Вып. 2Сталинабад- 

1960; Искусство таджикского народа: Сб. статей.- Вып.3.- Душанбе, 1965; Очерки истории таджикской 

советской литературы.- М., 1964.  
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огромный материал нашими предшественниками, но который до конца не был 

изучен в силу ряда причин.  

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что вопросы, 

касающиеся историографии таджикской театральной культуры в годы войны 

не остались за пределами внимания историков. Важную роль в научном 

осмыслении истории таджикского народа и определении исторических этапов 

его развития сыграло издание фундаментальных трудов коллектива авторов 

по истории таджикского народа.1  

Большую научную ценность имеют и обобщающие работы таджикских 

историков, где рассматриваются различные аспекты истории культуры ХХ 

столетия Таджикистана.2  

Определенный материал по данной теме и состояния театральной 

культуры в годы войны дает многотомная «История советского 

драматического театра», где отдельные главы посвящены таджикскому 

театру.3 

Вся эволюция театральной культуры таджикского народа от истоков до 

современности, в том числе и в периоде Великой Отечественной войны, нашла 

свое отражение в фундаментальных работах историка театра Н. Х. 

Нурджанова.4 Прослеживая весь пройденный таджикским театром сложный 

путь, исследователь, наряду с историей, изучением теории театрального 

искусства, вопросов таджикской национальной драматургии, режиссуры, 

сценографии и актерской школы, основательно рассматривает все этапы 

                                                      
1 История таджикского народа. В 3-х томах, 5 книгах. – Душанбе, 1964 – 1965; Из истории культурного 

строительства в Таджикистане. - Т. 1 – 2. – Душанбе, 1972, 1974; История культурного строительства в 

Таджикистане. - Т. 1 - 2. – Душанбе, 1979, 1983; История таджикского народа. - Т. 5. – Душанбе, 2004. 
2 Шукуров М. История культурной жизни Советского Таджикистана (1917 – 1941 гг.). – Душанбе, 1970; он же. 

Культурная жизнь Таджикистана в период развитого социализма. – Душанбе, 1980; он же: История 

культурного строительства в Таджикистане (1917 – 1977 гг.). – Душанбе, 1983; Масов Р., Абдулњаев Р. 

Чароѓи маърифат [Культурное возрождение Таджикистана].– Душанбе, 1985. 
3 История советского драматического театра. В 6-ти томах. – Т. I. 1917-1920 гг. – М.: Наука, 1966; - Т. II. 1921-

1925 гг. – М.: Наука, 1966; - Т. III. 1926-1932 гг. – М.: Наука 1967; - Т. IV. 1933-1941 гг. – М.: Наука, 1968; - Т. 

V. 1941-1953 гг. – М.: Наука, 1969; - Т. IV. 1953-1967 гг. – М.: Наука, 1971; Советское актерское искусство. 

50-70 годы. – М.: Искусство, 1982 и др. 
4 Нурджанов Н. Таджикский народный театр. – М.: Изд-во АН СССР, 1956; он же: История таджикского 

советского театра (1917-1941 гг.). – Душанбе: Дониш, 1967; он же: Таджикский театр. Очерк истории. Под 

общей ред. проф. Г. Гояна. – М.: Искусство, 1968; он же: Драмаи халќии тољик [Таджикская народная драма]. 

– Душанбе: Дониш, 1985; он же: История таджикского советского театра (1941-1957 гг.). – Душанбе: Дониш, 

1990; он же: Традиционный театр таджиков. В 2-х томах. – Душанбе, 2002. 
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становления и развития театральной культуры республики вплоть до 1978 

года.     

История таджикского театра, проблемы его развития и состояние в годы 

Великой отечественной войны являются предметом исследования большого 

количества таджикских культурологов и театроведов.1  

Состояние театральной культуры и национальной в годы войны 

исследуются также и в работах ведущих историков-театроведов и 

литературоведов республики.2 

Изучение вопроса состояние театрального искусства в годы Великой 

отечественной войны и ее историография на разные годы осуществлялась по- 

разному. Об опытах работы театральных коллективов страны в годы войны 

рассказывают и книги, посвященные отдельным ведущим театрам 

республики, где затрагиваются характерные особенности этого периода.3 

Таковы, по нашему мнению, основные причины, сдерживающие 

исследования театральной культуры республики в военные годы. 

В связи с этим, вопрос изучения историографии театральной культуры 

Таджикистана в определенном периоде автор предлагает рассматривать в ее 

освещении в научных работах, печати и по архивным материалам с самых 

военных лет по наши дни. 

Несмотря на большой поток материалов, рассказывающих о творческой 

деятельности таджикского театра в годы войны, ее историография не 

оставлена, если не считать кратких обзорных сведений, встречающихся в 

отдельных исторических статьях, брошюрах и книгах. Материалы данного 

исследования дают полное и исчерпывающее представление об освещении 

                                                      
1 Тошмухамедов Ф. Образ В. И. Ленина в театрах Таджикистана. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1960; 

Назаров М. Санъати халќи тољик [Искусство таджикского народа]. – Сталинобод: Нашрдавтољик, 1961; он 

же: Искусство сближает людей. – Душанбе: Ирфон, 1973; Абдурахманов А. Путь на сцену. – Душанбе: 

Ирфон, 1966; Шукурова Г. Шекспир в Средней Азии. – Душанбе, 1969; Афсањзод А. Зиндагї дар сањна 

[Жизнь на сцене]. – Душанбе: Ирфон, 1984; Гордон А.Г. Классика в заглавной роли. – Душанбе: Адиб, 1989. 
2 Таджикская драматургия и театр. Сб. статей. – Душанбе: Таджикгосиздат, 1957. 
3 Мороз А. Государственный таджикский ордена Ленина театр оперы и балета им. С. Айни. – Сталинабад: 

Таджикгосиздат, 1957; Нурджанов Н. Государственный ордена Трудового Красного Знамени Таджикский 

академический театр драмы им. А. Лахути. – Душанбе: Таджикгосиздат, 1957; Чернявский С. Д. К истории 

ленинабадского театра им. А. С. Пушкина. – Душанбе: Таджикгосиздат, 1962; Угринович Е., Волчков Н. 

Государственный русский драматический театр им. Вл. Маяковского. – Душанбе: Таджикгосиздат, 1963. 
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вопросов истории и историографии таджикского театра в годы 

Отечественной войны (1941-1945гг.) и является отдельной отраслью изучения 

историографии театральной культуры республики. Данный подход 

объясняется еще и тем, что в первые годы самой войны в виду ограниченности 

возможностей прессы данный вопрос мало освещался в периодической 

печати. Более широкие возможности появились в последующие годы войны, 

когда Советская страна стал налаживать стабильную работу всех 

инфраструктур в условиях войны. Это явилось одним из условий доступности 

организации экспедиций по изучению этнографии, искусства таджикского 

народа. Публикации этого периода носят собирательный характер. В 

совокупности публикации полно отражают общий ход культурного 

строительства, происходит осмысление тенденций развития театральной 

культуры в республике. 

Это в основном свидетельства очевидцев событий, их оценка и 

понимание текущих явлений и фактов культурной жизни народа, а не 

результат конкретно-исторического исследования театральной культуры. Если 

в тех или иных публикациях встречались отдельные экскурсы в прошлое, то 

они отражали, как правило, необходимость объяснения происходящего. В 

основном этот вопрос исчерпывающе был рассмотрен Г. Гояном, который 

наряду с другими национальными театрами тщательно рассматривает 

состояние таджикского театра в эти годы.1  

При характеристике этого этапа исследования нельзя не признать 

случайным тот факт, что в периодических изданиях в самых годах войны мало 

материала по театру. Их число не превышает и 50 публикаций.  

Среди них большое место занимают статьи, отражающие новые реалии 

театральной жизни республики. Это работы Е. Лопатиной, К. Пулатова, И. 

Киселева и других.2  

                                                      
1 Гоян Г. Национальные театры в дни Отечественной войны. // Театр. Сборник. – М.: 1944. – С. 134 – 149. 
2 Лопатина Е. Театры в новых условиях // Коммунист Таджикистана, от 24 августа 1941 года; Пулатов К. 

Оборонные спектакли и концерты // Стахановец, от 15 октября 1941 года; Работники искусств помогают делу 

обороны // Правда, от 4 ноября 1941 года; М. Р. Театр и Отечественная война // Стахановец, от 10 ноября 1941 
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Несмотря на тяжелые условия работы, таджикские театры в эти годы 

продолжали плодотворно работать: ставили новые спектакли, устраивали 

гастроли как в нутрии страны, как за рубежом. Об этом свидетельствует 

большая часть публикаций в средствах массовой печати того времени.  

В основном материалы такого типа писали журналисты, деятели науки, 

культуры и искусства.1  

Другая часть публикаций непосредственно посвящена вопросу 

освещения участия таджикских артистов на фронте. Это материалы, 

подготовленные самими артистами и исследователями.2  

В рамках данного исследования важно отметить работы Б. Хуррамовой. 

Они посвящены изучению таджикской исторической драмы и ее сценического 

воплощения, изданные в 60-80-х годах ХХ века.3 Однако в них автор 

приводит много фактов из произведений, постановка которых осуществлена в 

                                                                                                                                                                              
года; Успех таджикского театра в Иране // Коммунист Таджикистана, от 18 ноября 1941 года; Киселев И. 

Театр в дни войны // Коммунист Таджикистана, от 4 июля 1942 года и др. 
1 Виноградская Л. «Тохир и Зухро» в Ленинабадском музыкально – драматическом театре им. Лахути // 

Стахановец, от 7 августа 1942 года; Алевич Ал. «Песня гнева» // Коммунист Таджикистана, от 13 ноября 1942 

года; Концерты таджикских артистов в Иране // Коммунист Таджикистана, от 11 декабря 1942 года; Сергеева 

Л. «Русские люди» // Стахановец, от 8 февраля 1943 года, Она же: «Лейли и Меджнун» // Стахановец, от 28 

мая 1943 года; Алмазов А. «Евгений Онегин» // Коммунист Таджикистана, от 1 января 1943 года; Он же: 

«Мнимый больной» в театре им. Лахути // Коммунист Таджикистана9 апреля 1944 года; Молдавский Д. «В 

огне» // Коммунист Таджикистана, от21 ноября 1944 года; Новые постановки областных театров // Коммунист 

Таджикистана, от 27 января 1945 года; Алмазов А. «Тахир и Зухра» // Коммунист Таджикистана, от 6 февраля 

1945 года; «Чрезвычайный закон» в таджикском театре // Коммунист Таджикистана, от 11 февраля 1945г.и др. 

Корох А. Таджикские артисты на фронте // Коммунист Таджикистана, от 4 апреля 1943 года; Менглет Г. П. 

Фронтовой театр Таджикистана // Коммунист Таджикистана, от 23 ноября 1943 года; Он же: Фронтовой театр 

// Коммунист Таджикистана, от 6 сентября 1944 года; Осипова М. Артисты Таджикистана на фронте //Огонек. 

- № 46 -47. – 1943г. – С 14; Фронтовой театр Таджикской ССР. Концерты в действующей Армии // Вечерняя 

Москва, от 9 декабря 1943 года; Касымов М. Служим народу // Коммунист Таджикистана, от 1 января 1944 

года; Самосадный Н. Артисты в госпитале // Коммунист Таджикистана, от 1 марта 1944 года; Большой успех 

таджикского фронтового театра // Коммунист Таджикистана, от 16 апреля 1944 года; Алмазов А. Театр 

большой культуры // Коммунист Таджикистана, от 23 апреля 1944 года; Работники искусства – детям 

фронтовиков // Коммунист Таджикистана, от 13 июня 1944 года и др. Коммунист Таджикистана, от21 ноября 

1944 года; Новые постановки областных театров // Коммунист Таджикистана, от 27 января 1945 года; 

Алмазов А. «Тахир и Зухра» // Коммунист Таджикистана, от 6 февраля 1945 года; «Чрезвычайный закон» в 

таджикском театре // Коммунист Таджикистана, от 11 февраля 1945 года и др. 
2 Корох А. Таджикские артисты на фронте // Коммунист Таджикистана, от 4 апреля 1943 года; Менглет Г. П. 

Фронтовой театр Таджикистана // Коммунист Таджикистана, от 23 ноября 1943 года; Он же: Фронтовой театр 

// Коммунист Таджикистана, от 6 сентября 1944 года; Осипова М. Артисты Таджикистана на фронте // 

Огонек. - № 46 -47. – 1943г. – С 14; Фронтовой театр Таджикской ССР. Концерты в действующей Армии // 

Вечерняя Москва, от 9 декабря 1943 года; Касымов М. Служим народу // Коммунист Таджикистана, от 1 

января 1944 года; Самосадный Н. Артисты в госпитале // Коммунист Таджикистана, от 1 марта 1944 года; 

Большой успех таджикского фронтового театра // Коммунист Таджикистана, от 16 апреля 1944 года; Алмазов 

А. Театр большой культуры // Коммунист Таджикистана, от 23 апреля 1944 года; Работники искусства – 

детям фронтовиков // Коммунист Таджикистана, от 13 июня 1944 года и др. 
3 Хуррамова Б. Таджикская историческая драма и ее сценическое воплощение. Автореф. дисс… канд. 

искусствоведения. – Ташкент, 1993; она же: Сцена и историческая личность. – Самарканд: Сугдиен, 1997. 
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годы войны и проводит тщательное сравнение исторических источников с их 

сценической трактовкой. 

Отдельные моменты таджикской комедиографии в годы Отечественной 

войны рассмотрены в работах другого искусствоведа М. Шаропова.1 Это - 

первый опыт всестороннего, целостного изложения сведений о таджикской 

комедии, ее жанрах, видах, направлениях ее развития, в том числе и в военные 

годы. 

Некоторые проблемы, касающиеся состояния национальной драматургии 

в годы Великой отечественной войны и использования исторических 

источников в творчестве драматургов, освещены в исследованиях Л. 

Хасановой, С. Сафарова и М. Иркабаева, где авторы рассматривают процессы 

изучения и развития исторической драмы на основе творчества отдельных 

драматургов.2 

История развития самой таджикской драматургии, в том числе в 

рассматриваемом нами периоде и отражение исторических событий этих лет в 

национальной драматургии тоже находились в центре внимания многих 

исследователей. Процесс возникновения, становления, развития таджикской 

национальной драматургии, этапы его творческого пути до 80-х годов ХХ века 

рассматриваются в работах литературоведа Л.Н. Демидчик.3 Исследователь 

акцентирует внимание на проблемах таджикской исторической драматургии, 

ее тематике и содержании. 

Большой материал по теме исследования дают работы, посвященные 

истории становления и развития национальной исполнительской (актерской) 

школы, монографии и книги, посвящены жизни и деятельности отдельных  

                                                      
1 Шаропов М. Комедия на таджикской сцене. – Душанбе: Дониш, 1978; Он же: Таджикская советская 

комедия. Автореф. дисс… канд. искусствоведения. – М., 1980; Он же: На сцене таджикская комедия.–
Душанбе. 1987. 
2 Хасанова Л. Современная таджикская драматургия на сцене академического театра драмы им. А. 
Лахути. Автореф. дисс… канд. искусствоведения. – М., 1975; Иркабаев М. Драматург и театр. Автореф. 
дисс… канд. искусствоведения. – Л., 1980; Сафаров С. Конфликт ва характер. – Душанбе: Ирфон, 1985. 
3 Демидчик Л. Н. Зарождение и становление таджикской драматургии (1929 – 1941 гг.) // Таджикская 
драматургия и театр. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957. - С. 63 – 272; она же: Таджикская 
драматургия 40-50-х годов. – Душанбе: АН Тадж. ССР, 1965; она же: От правды жизни к 
художественной правде. – Душанбе: Ирфон, 1985. 
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мастеров таджикской сцены.1 Творчество выдающихся художников, 

стоявших у истоков становления профессионального таджикского театра и 

благотворно работавших в годы войны в театре, в этих работах раскрыто на 

основе глубокого анализа истории культуры таджикского народа. 

Много интересных материалов по данному вопросу можно найти и в 

воспоминаниях актеров, режиссеров, театральных администраторов, 

педагогов, которые являются живыми свидетелями истории театра. 2 

Важное место в изучение данного вопроса отводится очерку историка 

театра Н. Х. Нурджанова «Таджикский театр в годы Великой отечественной 

войны (материалы к истории театра)». «Сведения положенные, положенные в 

основу данной работы, - по свидетельству автора, - собраны, главным образом 

из бесед с отдельными актерами… и из местной прессы». 3 

Как известно, в годы Великой Отечественной войны вместе со всеми 

защитниками нашей многонациональной Родины на фронтах сражались и 

сыны таджикского народа. Самоотверженно трудились на полях и 

промышленных предприятиях колхозники и рабочие Таджикистана, помогая 

завоевать победу. Широко развернулось строительство новых 

промышленных предприятий, в восточных районах республики непрерывно 

увеличились посевные площади, в больших масштабах проводились 

ирригационные работы. Вместе с рабочими и колхозниками плодотворно 

трудились ученые, инженеры и техники, учителя и врачи, работники культуры 

                                                      
1 Нурджанов Н. Мухаммаджон Касымов. – М.: Искусство, 1955; он же: Аслї Бурњонов. – Душанбе: 

Ирфон, 1982; он же: София Тўйбоева. – Душанбе: Адиб, 1993; он же: Хайрї Назарова. – Душанбе: Адиб, 
1999; он же: Тўњфа Фозилова. – Душанбе: Адиб, 2000; он же: Њољиќул Рањматуллоев. – Душанбе: Эљод, 

2005; Угринович Е. Д. Лутфї Зоњидова. – Сталинобод: Нашриѐти давлатии Тољикистон, 1960; 
Боймуњаммадов У. Ифтихори санъати тољик [Гордость таджикского искусства. О Народной артистке 
Таджикской ССР С. Туйбаевой]. – Душанбе: Нашрдавтољик, 1963; он же: Гафар Валамат-заде. – 
Душанбе: Ирфон, 1966; Хасанова Л. Тўњфа Фозилова. – Душанбе: Ирфон, 1976; Сорокина И., Подобед Э. 

Рафаэль Толмасов. – Душанбе: Ирфон, 1983; Джурабекова М. Как зажигались звезды. - Душанбе: Ирфон, 

1986; Абдурањмонов А. Рустами сањнаи тољик [Рустам таджикской сцены. О Народном артисте Таджикской 

ССР Г. Завкибекове]. – Душанбе, 1990 и др. 
2 Волчков Н. Из воспоминаний актера // Государственный русский драматический театр им. Вл. 

Маяковского. – Душанбе: Таджикгосиздат, 1963; Рахматуллоев Њ. Зуњури ишќи сањна [Любовь к сцене]. – 

Душанбе: Адиб, 1987; Гольбрайх Е. Записки театрального администратора. – Душанбе: Адиб, 1989; Бибиков 

Б. В. Театр и судьба. – Душанбе: Адиб, 1990; Назарова Х. Дар олами рӯъѐ ва андеша [Думы наедине]. – 

Душанбе, 2006. 
3  Нурджанов Н. Таджикский театр в годы Великой Отечественной войны (материалы к истории театра) // 

Искусство таджикского народа. Сборник статей. Выпуск 2. – Сталинабад: Издательство АН Таджикской ССР, 

1960. – С. 5 – 34. 
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и искусства. 

Часть писателей и артистов таджикского театра находились в рядах 

Советской армии на фронтах Великой Отечественной войны. В боях за 

Родину погибли драматурги Абдушукур Пирмухаммад-заде, Абулхак 

Усмонов, Хаким Карим, артисты Таджикского академического театра драмы 

имени А. Лахути Мардон Разиков, Шариф Худойбердиев, Болта Джураев, 

артисты Ленинабадского театра Надир Содирханов, Гафар Мавлянов, 

Каримджон Масолиев, артисты Канибадамского театра Бурхон Рахманов, 

Солехджан Домулладжанов и др. 

С началом войны театры Таджикистана быстро подчинили всю свою 

творческую деятельность интересам борьбы против фашистских захватчиков. 

После декады таджикского искусства в Москве в апреле 1941 года многие 

театры были в отпуске, но они начали сезон раньше срока. Н. Х. Нурджанов 

отмечает: «Театр им. Лахути за короткий срок, проводя репетиции в 

сверхурочные часы, поставил ряд одноактных пьес на военную тематику. 

Театр оперы и балета быстро подготовил концертные выступления солистов, 

хора и балета, разучив более 80 новых концертных номеров, в том числе 40 

произведений патриотического содержания. Таджикские артисты выступали в 

колхозах Таджикистана, на призывных пунктах, в воинских частях и 

госпиталях. Сборы от специально предназначенных спектаклей и больших 

концертов поступали в фонд обороны».1 

Среди зрителей сельского хозяйства большую работу проводили 

областные театры. К примеру, Хорогский областной музыкально-

драматический театр обслуживал высокогорные селения Памира. Театр для 

этой цели мог использовать только вьючный транспорт для перевоза 

декораций и костюмов в дальние высокогорные селения. Порой приходилось 

разбиваться на несколько бригад. Так, в дни весенней посевной компании 

коллектив театра разбивался на две бригады. Каждая бригада в своей 

                                                      
1 Нурджанов Н. Таджикский театр в годы Великой Отечественной войны (материалы к истории театра) // 

Искусство таджикского народа. Сборник статей. Выпуск 2. – Сталинабад: Издательство АН Таджикской ССР, 

1960. – С. 5 – 34. 
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программе имел 4 – 5 программ. В местной периодической печати 

сообщается, что за период с 28 марта по 12 мая 1942 года театром было дано 

77 выступлений для колхозников и более 10 для пограничников. Театр в 

целом обслуживал 13 тысяч зрителей. 

Источник отмечает, что в 1941 году работниками искусства 

Таджикистана одних только военно-шефских концертов было дано свыше 760, 

в том числе по городу Сталинабаду 568. до конца 1944 года артисты 

Таджикистана дали бесплатно 122 культурно-шефских спектакля и более  3 

000 концертов. 

Несмотря на нестабильное положение страны, организовались гастроли 

Таджикских театров за рубежом. Так, в октябре и ноябре 1941 года с 

большим успехом проходили гастрольные концерты артистов Таджикского 

театра оперы и балета и Таджикской филармонии в Иране. Артисты 

выступили перед бойцами и командирами, находившимися в то время на 

территории Ирана и перед населением этой страны. По просьбе рабочих 

фабрики в городе Шахи фабрики в городе Семнане бригада артистов дала два 

концерта во дворе фабрик, на котором присутствовало 3800 рабочих и 

служащих. 

Осенью 1942 года таджикские артисты вторично посетили Иран. В 

гастролях принимали участие группа артистов Оперного театра, оркестр 

народных инструментов и Ансамбль рубобисток Таджикской филармонии. 

Наши артисты посетили города Тегеран, Мешхед, Горган, Сари и другие 

местности этой страны. В репертуар артистов входили таджикские, русские, 

азербайджанские и армянские народные песни, и танцы, произведения 

советских композиторов, патриотические стихи таджикских и советских 

поэтов. К примеру, с большим успехом исполнялась песня на слова М. 

Турсунзаде «Мать». В целом в Иране было дано 78 концертов. Как отмечают 

очевидцы этих мероприятий население встречал представителей таджикского 

искусства с большой теплотой. Концертные залы были переполнены и с 

трудом вмещали всех желающих. 
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Н.Х. Нурджанов отмечает, что «несмотря на все трудности военных 

лет, партия и правительство уделели большое внимание развитию 

таджикского театра. В тяжелые дни 1942 года в Сталинабаде было закончено 

строительство величественного здания Театра оперы и балета (авторы 

архитектурного проекта нового театра – А. А. Юнгер,                 Д.И. Билибин, В.Д. 

Голли и С. Е. Захаров).  

17 февраля 1942 года состоялась торжественное открытие нового здания 

Театра оперы и балета, а 14 марта этого года премьерой оперы «Кузнец Кова» 

впервые после декады театра открыл свой сезон в новом здании».1 

Летом этого же года в городе Фрунзе Киргизской ССР состоялась декада 

симфонической музыки республик Средней Азии. В ней приняли участие 

вокалисты Таджикского оперного театра, дирижеры и композиторы 

Таджикистана. С большим успехом были исполнены песни «Стальная 

крепость» Ф. Солиева и «Острый меч» Ш. Бобокалонова и др. 

А в феврале 1944 года в городе Ташкент Узбекской ССР проходила 

декада советской музыки республик Средней Азии. В ней приняли участие 

таджикские композиторы, группа артистов Таджикского театра оперы и 

балета и Ансамбль рубобисток Филармонии. Исполнялись новые 

произведения таджикских композиторов таких как «Хоровая песня о герое 

Советского Союза Хамзаалиеве» З. Шахиди на слова М. Рахими, сюита 

«Торжественный марш» Ф. Солиева, сюита «Дружба народов» А. Ленского и 

др. 

Следует отметить, что эти декады сыграли значительную роль в 

повышении музыкальной культуры таджикских артистов, музыкантов и 

композиторов, познакомив их с музыкой братских республик Средней Азии и с 

такими высококвалифицированными музыкальными коллективами, каким 

является Государственный симфонический оркестр и государственный хор 

СССР. Местная пресса (имеется в виду периодическая печать Узбекской и 

                                                      
1 Нурджанов Н. Таджикский театр в годы Великой Отечественной войны (материалы к истории театра) // 

Искусство таджикского народа. Сборник статей. Выпуск 2. – Сталинабад: Издательство АН Таджикской ССР, 

1960. – С. 8. 
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Киргизской ССР этого периода) широко отмечала ход проведения этих 

мероприятий, а сами декады активизировали творчество работников сферы 

искусства братских республик. 

По сведению местных, областных средств массовой информации нашей 

республики периода Отечественной войны в целях развития искусства в мае 

1944 года в городе Хороге была проведена городская декада памирского 

искусства, в которой приняли участие областной музыкальный драматических 

театр, детский памирский ансамбль, Ансамбль песни и пляски пограничного 

отряда и лучшие коллективы художественной самодеятельности города. 

Городская декада положила начало подготовительной работе к показу 

памирского искусства в столице республики в 1946 году. 

«В декабре 1942 года, по свидетельству Н. Х. Нурджанова, - в 

Сталинабаде бывшим Управлением по делам искусств СНК Таджикской ССР 

была сформирована фронтовая бригада (руководитель Р. Корох). В январе 

1943 года бригада выехала в части Волховского фронта. Артисты 

Таджикистана выступали прямо под открытым небом, где собралось больше 

тысячи зрителей, и в тесных землянках, и в госпитальных палатах, где иногда 

приходилось давать концерты для оного человека. Как сообщается в печати, за 

время с 14 января по 5 марта 1943 года 1943 года включительно бригада дала 

128 концертов, обслужив около 30 000 зрителей».1 

Большой вклад в дело победы внес таджикский фронтовой театр, 

который был организован осенью 1943 года. Художественным руководителем 

Фронтового театра Таджикистана был назначен артист русского 

драматического театра Г. П. Менглет. В творческий состав театра входили 

русские и таджикские артисты. Это были А. Азимова, Г. Валамат – заде, А. 

Носирова, А. Камолов, А. Муллокандов, Т. Гафарова, Ш. Сиддикова, М. 

Зияев, Д. Кандов и др. театр подготовил спектакль – концерт «Салом, друзья» 

(«Здравствуйте, друзья»). В создание этого концерта –  спектакля 

                                                      
1 Нурджанов Н. Таджикский театр в годы Великой Отечественной войны (материалы к истории театра) // 

Искусство таджикского народа. Сборник статей. Выпуск 2. – Сталинабад: Издательство АН Таджикской ССР, 

1960. – С. 8-9. 
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принимали активное участие С. Юткевич, Н. П. Акимов, драматурги Б. С. 

Ласкин и Н. В. Рожков.  

По свидетельству того же Н. Х. Нурджанова «за время

 своего существования (до осени 1944 г.) театр побывал вместе с 

наступающей армией на Центральном, Западном, Первом и Втором 

белорусском фронтах. Спектакли фронтового театра проходили в лесу, 

землянках, на грузовиках, в избах, на полянках, между стогами сена и часто 

непосредственно перед самим боем. За год работы на фронте театр дал около 

1000 концертов, обслужив свыше миллиона бойцов и офицеров, и побывал на 

пяти фронтах».1  

Как показывают другие источники в 1943 году Кулябский театр выезжал 

на Урал (Свердловск, Нижний Тагил и другие города), выступал перед 

таджиками – рабочими заводов, а также воинами – таджиками, вдохновляя 

их своим патриотическим репертуаром. Наряду с произведениями советских 

писателей, впервые со сцены театра прозвучали новые стихи, песни и 

вокальные дуэты поэта С. Вали-заде, посвященные героической Советской 

армии, советскому народу, общей Родины – СССР. 

В годы войны в города Сталинабад и Ленинабад нашей республики была 

эвакуирована большая группа русских театральных и музыкальных 

работников. С конца 1941 года до середины 1944 года в помещении 

Таджикского театра оперы и балета показывал свои спектакли Ленинградский 

театр комедии. В Сталинабаде работал Воронежский театр музыкальной 

комедии, Государственный симфонический оркестр Украины, который, 

объединившись с оркестром Таджикского театра оперы и балета (доводя 

состав до 100 человек), давал хорошие симфонические концерты (например, с 

большим успехом была исполнена седьмая симфония Шостаковича). 

Специалисты отмечают, что «Высокая исполнительская культура и 

мастерство артистов Ленинградского театра комедии, безукоризненная 

слаженность и четкость его ансамбля послужил примером для многих 

                                                      
1 Нурджанов Н. Таджикский театр в годы Великой Отечественной войны (материалы к истории театра).-С.10.  



305 

 

таджикских артистов. Деятели русского театра помогали таджикским 

театрам. Опытный режиссер В. Канцель осуществил «Лауренцию» Лопе де 

Вега в театре имени а. Лахути, режиссер – артист Ленинградского театра 

комедии И. А. Ханзель поставил впервые на сцене Таджикского оперного 

театра классический балет «Тщательная предосторожность», а также сцены 

из оперы «Евгений Онегин». При непосредственном участии художественного 

руководителя Ленинградского театра комедии Н. П. Акимова была оформлена 

музыкальная драма «Песнь гнева» в оперном театре и концертная программа 

во Фронтовом театре Таджикистана. Декорации для некоторых спектаклей 

оперного театра были исполнены по эскизам художника Ленинградского 

театра комедии А. Жуковского. В качестве дирижера в оперном театре 

работал профессор А. Климов, при котором численно небольшой, но 

сыгранный коллектив хора и оркестра добился полноценного звучания 

исполняемых произведений».1 

По сведениям очевидцев, высококвалифицированные русские режиссеры 

и музыканты работали и в Ленинабадском театре музыкальной комедии. 

Виолончелисты, контрабасисты и кларнетисты пополнили национальный 

оркестр этого театра. Театр имени А. Лахути в этом периоде поставил 

антифашистские пьесы «Продолжение следует» Бруштейна и «Матросы из 

Катарро» Ф. Вольфа. 

Героическими и патриотическими идеями были поникнуты спектакли 

«Сердце матери» и «Дом Надира» Дж. Икрами, «В огне» С. Улуг-заде. Каждое 

произведение поднимал большие актуальные темы. 

Начиная с 1942 года вплоть до 1956 года, за исключением небольшого 

перерыва таджикский театр работает в одном помещении с русской труппой. 

С 1948 по 1956 года оба коллектива назывались объединенным театром. 

Непосредственная связь с русским театром проявлялась и в том, что 

таджикские артисты иногда принимали участие в русских спектаклях. В 

                                                      
1 Нурджанов Н. Таджикский театр в годы Великой Отечественной войны (материалы к истории театра) // 

Искусство таджикского народа. Сборник статей. Выпуск 2. – Сталинабад: Издательство АН Таджикской ССР, 

1960. – С. 11. 
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развитии таджикского театра Сталинабадский русский драматический театр 

имени Вл. Маяковского играл большую роль. 

Таджикский государственный ордена Ленина театр оперы и балета, как и 

другие театры страны, стремился как можно быстрее ответить на 

злободневную тему, волновавшую всех людей, и поэтому театр возвратился к 

музыкально-драматическому жанру. В годы войны театр делает первые 

попытки освоения русской классической оперы. В начале января 1944 года 

театр поставит на сцену несколько сцен из оперы П. И. Чайковского 

«Евгений Онегин». Значительные успехи были сделаны в развитии балетного 

искусства. 

Вскоре после начала войны в репертуаре всех периферийных театров 

республики появились произведения на военную тематику. Уже в сентябре 

1941 года в Ленинабадском музыкально – драматическом театре одну 

картину «Пограничников» В. Билль-Белоцерковского. 

Интересно отметить, что в годы Великой Отечественной войны труппа 

Хорогского музыкально-драматического театра пополнился талантливой 

молодежью. В первые годы войны театр включал в свой репертуар 

преимущественно одноактные пьесы на военные темы. 

В первые годы войны представляют публикации по театру в 

подавляющем большинстве газетная периодика, авторами которой выступали 

работники государственных и партийных органов, рабочие корреспонденты, 

публицисты. В своей совокупности они отражали общее состояние театра в 

этом периоде. Все это имело принципиальное значение для подготовки 

конкретных исследований по проблемам историографии театральной 

культуры в этом периоде. Примечательно, что многие из издававшихся в то 

время книг по отдельным вопросам культуры таджиков, затрагивающие и 

вопросы театральной культуры, были написаны этнографами, востоковедами, 

музыковедами, театроведами по результатам экспедиций исследований по 

Таджикистану.  

Театр в годы Великой отечественной войны 1941-45 гг. носил 
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агитационно-пропагандистский характер, приняла своеобразное развитие. 

Основным направлением фронтового театра стало обслуживание госпиталей, 

население тыла, организация отдыха колхозников во время сева и уборки 

урожаев. Репертуар театров отражал военно-патриотическую тематику. 

Большое влияние на развитие искусства в Таджикистане оказали 

профессиональные коллективы Ленинградского театра комедии, 

Воронежского театра музкомедии, симфонического оркестра Украинской ССР 

и другие коллективы, эвакуированные и гастролировавшие в этот период в 

республике. 

В 1943 году вышли в печать работы Г. Гоян «Театр, рожденный 

Октябрем»1  статья Н. Львова «Материалы к истории таджикского театра»2, 

посвященные театральному искусству. Известный театровед Г. Гоян в своем 

исследовании показал взаимозависимость и взаимосвязь профессионального 

театрального искусства с фольклором. Автор, анализируя становление 

профессионального сценического искусства, отмечает самобытность ввиду ее 

основы народного творчества. На первом этапе становления профессиональное 

искусство мало чем отличается от самодеятельного из недр, которого оно 

вышло как в репертуаре, так и в концертных формах, соединявшие 

тысячелетние традиции народного творчества. Ценной для нас оказалась 

статья Н. Львова, в которой автор рассматривает разнообразные виды и жанры 

искусства представленных в таджикском театре, дает характеристику 

исполнителям. 

Более подробную разработку репертуар таджикского театра в период 

1941-1945гг. получила в материалах газеты «Коммунист Таджикистана», где 

авторами статей выступали работники государственных, партийных, 

комсомольских организаций, литературы, работники искусства. Под девизом 

«Искусство – на помощь фронту» создавались фронтовые театры, бригады, 

коллективы  художественной самодеятельности, выполнявшие функцию 

                                                      
1 Гоян Г. Театр, рожденный Октябрем.- Сталинабад, 1943.- С. 96. 
2 Львов Н.И. Материалы к истории таджикского театра. Труды государственного центрального музея им. 

А.Бахрушина. М.-Л., 1943, с. 113-115. 
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художественного обслуживания госпиталей, воинских частей, в 

организации отдыха колхозников и рабочих предприятий. Интерес 

представляют статьи С. Айни, В. Шагадаева, К. Колесникова1, В. Былова, 

раскрывающие историко-культурную тематику изучения искусства 

таджикского народа в период войны. 

В годы Великой отечественной войны народное музыкальное творчество 

представляли ансамбли, в своеобразном сочетании музыки, пения и танца, не 

отрываясь от фольклора, несли новое содержание, отражающее происходящее 

в стране. С. Городецкий2 рассматривает инструментально-вокально-

танцевальное произведение таджикского народа как цикл макомов. 

Интерес представляет работа М. Шералиева3, рассматривающего на 

большом фактическом материале идеологическую работу Коммунистической 

партии среди трудящихся республики в годы Великой Отечественной войны. 

В ней, в частности, рассматриваются вопросы перестройки и 

совершенствования идеологической работы применительно к военной 

обстановке, влияния агитационно-массовой работы на развитие трудовой и 

политической активности трудящихся, забота партийной организации 

республики и повышении воспитательной роли литературы и искусства, 

средств массовой информации и пропаганды. Театральное искусство 

упоминается лишь в связи с военно-шефской работой, к которой были 

привлечены коллективы художественной самодеятельности. 

История таджикского театра военных лет является важным этапом 

развития театрального искусства в республике. В суровые годы Великой 

Отечественной войны таджикский театр возмужал, обрел идейную и 

художественную зрелость. Непосредственное обращение с русским театром 

углубило понимание законов реалистического искусства, способствовало 

                                                      
1 Айни С. Назаре ба гузашваи санъати точик // Шарки сурх, 1941, № 3; Шагадаев В. Искусство таджикского  

народа // Коммунист Таджикистана.- 1941.- 3 апреля; Колесников К. Религия и искусство таджикского народа 

в прошлом // Коммунист Таджикистана.- 1941.- 23 апреля; Былов В. Собирайте и изучайте таджикский 

фольклор // Коммунист Таджикистана.- 1945.- 10 октября. 
2 Городецкий М. Музыка Таджикистана. Сталинабад: Госиздат, 1944, с Шагадаев В. Искусство таджикского 

народа // Коммунист Таджикистана.- 1941.- 3 апреля. 
3 Шералиев М. Идеологическая работа в годы Великой Отечественной войны. Душанбе, 1985, Дониш.-С.149. 
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овладению настоящим профессиональным искусством, высокой театральной 

культурой. 

Суровая действительность военных дней еще больше сблизила театр со 

зрителем. Вся художественная и общественная деятельность таджикского 

театра была направлена на служение народу и воспитанию его в духе 

высокого патриотизма и героизма. Все это нашло свое должное, 

всестороннее и правдивое освещение в историографической науке. Как 

показал проведенный анализ, существующая научная литература полностью 

отразила состояние театрального искусства в годы Отечественной войны и его 

вклад в дело Победы. 

Таким образом, анализируя проблем историографии культуры, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Искусство Таджикистана на всех этапах своего становления и 

развития представляло собой сложное социально-культурное явление 

духовной жизни народа, характеризующееся социально-историческими 

экономическими условиями времени. Поэтому вопросы, касающиеся 

историографии таджикской культуры в годы войны не остались за пределами 

внимания историков. 

2. На основе сведения исторических трудов и архивных документов, 

материалов средств массовой печати, несмотря на тяжелые условия работы, 

таджикские театры в годы войны продолжали плодотворно работать: ставили 

новые спектакли, устраивали гастроли как внутри страны, так и за рубежом. 

З. Проблемы исследования вопросов культуры и искусства Таджикистана 

в годы Великой Отечественной войны раскрывают М.Р. Шукуров, 

Н.Х.Нурджанов, М. Назаров, А. И. Проценко, М. Иркабаева, Б. Хуррамова, М. 

Джурабекова, Б. Кадырова и другим, рассматривающие таджикскую культуру 

военного периода с разных точек зрения. Особенно следует подчеркнуть 

заслуги профессора М.Р. Шукурова, который вмонографиях и 

многочисленных статьях рассматривает основные направления развития 

культурной жизни Таджикистана в условиях военного времени и показывает 
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вклад работников культурного фронта республики в победе советского народа 

в Великой Отечественной войне. 

4. В отечественной историографии убедительно показывается 

самоотверженный творческий труд различных коллективов, организаций и 

учреждений культуры, средств массовой информации, деятелей науки, 

образования, литературы, искусства Таджикистана в суровых условиях 

военного времени. 

5. Таджикские историки аргументированно доказывают, что несмотря на 

трудности военного периода все отрасли духовной культуры, объединенные 

единой целю – внести и свой вклад в священное дело разгрома врага, и в годы 

войны находились в развитии, способствовали материальному укреплению 

тыла, готовили кадры для фронта, средствами искусства и литературы 

воодушевляли таджикских бойцов на новые ратные подвиги на фронтах. 

6. Историографическое изучение проблемы культуры военного времени 

должно быть продолжено. Многие важные стороны проблемы еще должны 

стать предметом рассмотрения. Например, взаимовлияние и 

взаимопроникновение русской культуры и культуры таджикского народа в 

1941-1945гг., распространение культурных ценностей и приобщении 

народных масс к культуре в годы войны. Требуют дальнейшего изучения 

темы: партийное и государственное руководство культуры Таджикистана в 

годы войны, таджикская интеллигенция в годы войны, международные 

культурные связи. 

 

 

 

 

 

 

 



311 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное в рамках данной диссертации исследование позволяет 

констатировать, что в советской и современной таджикской исторической 

науке накоплен немалый опыт изучения широкого круга проблем развития 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. Этот опыт может стать 

прочным фунаментом для дальнейших научных исследований по истории 

Таджикистана военного времени.  Такие исследования являются важнейшим 

под стремим, для эффективного решения научных проблем связанных с 

актуальными проблемами народа в годы Великой Отечественной войны.   

Становление современной  исторической науки в Таджикистане 

проходило не просто. Речь идет в первую очередь о достаточно долгом 

отсутствии в Таджикской ССР академических институтов, высших учебных 

заведений, способных обеспечить формирование полноценных научных школ, 

преемственность нескольких поколений исследователей. В Таджикистане не 

произошло то, что Л.А. Сидорова называла «синтезом трех поколений 

историков», включая профессиональных дореволюционных исследователей. 

Данное обстоятельство оказало существенное влияние на развитие 

таджикской исторической науки, которое долгое время проходило без 

интенсивного взаимодействия с ведущими научными школами европейских и 

азиатских стран. 

Процессы институционализации советской исторической науки в 

республике шли одновременно с процессами формирования основных 

стратегических направлений исторических исследований, одним из которых 

стало изучение истории Великой Отечественной войны. 

Развитие данного направления сопровождалось постепенным 

увеличением знаний о развитии Таджикистана в годы войны, числа 

исследователей, профессионально изучающих этот период, расширением 

источниковой базы и круга рассматриваемых вопросов. Серьезные изменения 

по всем этим позициям начались с распадом СССР и с формированием 
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национальных научных школ.  

В этом плане процессы становления историографии Таджикистана ХХ в. 

принципиально не отличаются от развития других аналогичных 

историографических школ на постсоветском пространстве. Однако, данные 

процессы в Таджикистане происходили в более напряженной социально-

политической обстановке. 

Детальный анализ доступных историографических источников 

свидетельствует о том, что в разработке проблем истории Таджикистана 

периода войны в современной таджикской исторической науке продолжает 

сохраняться определенная преемственность, а точнее тесная связь с 

традициями, сложившимися в рамках советского периода историографии. 

Первая концепция истории развития Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны сформировалась уже в первые послевоенные годы в 

рамках становления общесоюзной концепции истории войны. В создании этой 

концепции важную роль играли не только профессиональные историки, но и 

представители советской политической элиты, которые рассматривали данную 

концепцию, как важный инструмент решения многих политических и 

идеологических проблем. 

Уже в рамках этой концепции определился набор тех базовых сюжетов 

(героизм таджикских воинов на фронтах Великой Отечественной войны, 

героизм тружеников тыла, достижения таджикской науки и культуры в годы 

войны и другие аспекты), исследование которых стало приоритетным для 

таджикских ученых, а также и первые результаты этих исследований, часть из 

которых была многократно подтверждена в последующие годы. 

В то же время совершенно очевидно, что в рамках исследуемого периода 

неоднократно менялись подходы и оценки историков к различным вопросам 

развития Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. Важными 

факторами, повлиявшими на позиции историков, стали: изменения в 

государственном устройстве и политической системе страны, расширение 

источниковой базы исследований и методологического инструментария, 
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формирование новых научных школ. Важно подчеркнуть, что скорость этих 

процессов в Таджикистане была заметно ниже, чем в других постсоветских 

государствах, что во многом связано с особенностями становления 

таджикской культуры, науки, таджикского государства в целом. 

Фактором, существенно повлиявшим на развитие национальной 

историографии истории Великой Отечественной войны, стала гражданская 

война в Таджикистане (1992-1997гг.), предпосылки к которой сложились в 

ходе распада СССР. Она привела к резкому ослаблению традиционных связей 

между таджикскими и российскими историками, существенно усложнила 

работу таджикских ученых, привела к серьезным изменениям в кадровом 

корпусе таджикских историков. 

В начале XXIв. часть этих проблем удалось решить. Возобновились 

научные контакты между таджикскими и российскими историками, 

изучающими широкий круг проблем, связанных с историей Великой 

Отечественной войны. Таджикские историки стали принимать активное 

участие в научных конференциях, организованных не только в столичных, но 

и в региональных вузах России, стали публиковать статьи в российских 

научных журналах, готовить совместные публикации. 

За последние годы существенно расширился круг исследуемых 

таджикскими учеными сюжетов по истории войны. В этот круг вошли: 

история участия таджиков в боевых действиях в рядах движения 

Сопротивления, работа представителей Таджикистана за пределами 

республики, особенности сохранения исторической памяти о войне. Но при 

этом базовые сюжеты остались неизменными с периода советской 

историографии советского периода. Эти сюжеты и темы имеют особый 

системообразующий характер для таджикской историографии истории 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. Условно можно 

выделить следующие группы таких сюжетов.  

Первая группа – это сюжеты, которые касаются непосредственного 

участия представителей Таджикистана в боевых действиях на фронтах 
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Великой Отечественной войны. Речь идет, как о военных операциях, в 

которых принимали участие соединения и части Красной армии, 

сформированные на территории Таджикистана, так и об отдельных 

проявлениях мужества и героизма воинами-таджиками в отдельных 

сражениях Великой Отечественной войны.  

Вторая группа – это сюжеты, связанные с работой тружеников 

Таджикистана в тылу. Здесь приоритетными были и остаются темы, связанные 

работой тружеников сельского хозяйства, зарождавшейся промышленности, 

медицинских учреждения. 

Третья – это сюжеты, посвященные развитию таджикской науки, 

культуры, искусства в годы войны. В данном случае особое внимание 

традиционно уделялось и уделяется эвакуации в Таджикистан научных 

учреждений, театров, высших учебных заведений из западных и центральных 

районов СССР. 

Показательно, что за почти 70 лет исследования этих сюжетов, 

принципиальные оценки, сделанные таджикскими историками, выводы, 

полученные ими в результате работы, практически не изменились. Для 

таджикской историографии истории Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны по-прежнему характерны: однозначно позитивное 

восприятие поведения таджикских солдат и офицеров на фронтах войны, 

формирование и сохранение культа национальных героев, столь свойственное 

для традиционных обществ; высокая оценка той роли, которую сыграли в 

достижении общей Победы, труженики тыла; признание особого значения 

отечественной интеллигенции в решении многих проблем военного времени. 

Исходя из целей и задач работы,   в   ходе   проделанного 

исследования нами была предпринята попытка расширить и углубить 

имеющиеся на сегодняшний день научные разработки, касающиеся 

вопросов историографии проблемы Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны. В результате проведенного исследования мы пришли 

к следующим выводам: 



315 

 

1. В настоящее время любое научное исследование, касающееся тематики 

Великой Отечественной войны, является актуальным. 

Историография участия Таджикистана в Великой Отечественной войне 

имеет, несомненно, большое научно-познавательное и практическое 

значение. В ней перед взорами нынешнего поколения таджикистанцев встают 

немеркнущие образы их отцов, братьев, матерей, которые своим ратным и 

трудовым самопожертвованием, а некоторые из них – ценой жизни, 

приблизили историческую Победу. Героическая борьба советского народа 

против врага в годы Великой Отечественной войны способствует усилению 

военно-патриотического воспитания молодѐжи, составляющая более 70 

процентов населения Республики Таджикистан, она преподносит 

подрастающему поколению уроки мужества, самопожертвования и защиты 

Отчизны. 

2. Многие стороны истории Таджикистана в период Великой 

Отечественной войны остались не исследованными и требуют тщательного 

исследования. Поэтому, осмысление проблемы и периодизации 

историографии Таджикистана в годы Великой Отечественной войны требует 

объективного научного анализа. Изучение работы историков приводит к 

такому выводу, что историографию проблемы следует разделить на три 

периода: Первый период охватывает литература военного времени и первого 

послевоенного десятилетия 1941-1956 гг., второй период – 1956-1990 гг., 

третий период с 1991 года по настоящее время. Такая периодизация наиболее 

точно отражает процесс накопления знаний в историографии вопроса военного 

периода Таджикистана; 

3. В отечественной историографии достаточно убедительно и глубоко 

показано, что решающим фактором Победы над фашистской Германией была 

руководящая и направляющая деятельность партийных и советских 

организаций. Таджикскими учеными проводились разные исследования по 

конкретным направлениям деятельности партийных, комсомольских, 

профсоюзных организаций Таджикистана в период войны. Вопросы 
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партийного руководства в период Великой Отечественной войны в советской 

историографии разработаны и освещены обстоятельно, так как тогдашный 

уровень развития историографии о войне, монографические исследования по 

отдельным проблемам, большая литература о деятельности 

Коммунистической партии Таджикистана позволяли выполнить эту задачу. 

4. Исследование идеологической и массово-политической работы 

партийных и общественно-политических организаций Таджикистана в годы 

Великой Отечественной войны среди различных социальных групп населения, 

своеобразие форм и методов ее проведения среди рабочего класса, колхозного 

крестьянства, интеллигенции позволяет глубже раскрыть влияние 

идеологической работы на возникновение и развитие новых форм 

социалистического соревнования, повышение производительности труда и 

максимальное использование внутренних резервов. Вместе с тем, такой 

подход приводит к расчленению на части основных форм и направлений 

идеологической работы, не дает о них цельного представления. 

5. Исследованию участия таджикистанцев в Великой Отечественной 

войне посвящено большое количество литературы. Это отдельные работы и 

статьи исследователей, также мемуары участников войны, которые давали 

правдивое описание хода тех или иных военных событий. При всех 

имеющихся достижениях в разработке проблемы во многих из 

опубликованных трудов не освещается     повседневная история тружеников 

таджикистана в годы Великой отечественной войны и не дается ему оценка; 

6. Вклад трудящхся таджикистана в победу над фашисткой Германии 

пополнилась новыми значительными исследованиями и в ее разработке были 

сделаны серьезные шаги, однако в исторической литературе все еще 

недостаточно освещено состояние культуры, просвещения, здравоохранения и 

изменение бытовых условий колхозного дехканства республики в годы войны. 

Особенности развития сельского хозяйства Таджикистана периода войн, 

отличающиеся от особенностей сельского хозяйства других 

неоккупированных районов страны (например, Урала, Сибири), не отражены 
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полностью в существующей литературе по данному вопросу. Отдельные 

статьи и главы в коллективных трудах, посвященные колхозному 

крестьянству Таджикистана в годы Великой Отечественной войны, не дают 

полного и всестороннего анализа; специальных монографий по данному 

вопросу не написано; 

7. Вопрос подвига труженников Таджикистана в тылу занимает важное 

место в историографии Великой Отечественной войны. Историография 

героического труда таджикского народа в тылу показывает, что 

таджикистанцы внесли весомый вклад в разгром фашизма в годы Великой 

Отечественной войны. Исторические труды ученых свидетельствуют, что 

процесс оказание помощи Таджикистана фронтовикам и воинам 

осуществлялся различными формами сбора денег, одежды, обуви, материалов, 

сырья, зерна, сухофруктов, покупке облигаций займа. 

8.  Отечественная историческая наука достигла значительных успехов в 

освещении истории народного образования Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны. Авторы уделяют особое внимание выполнению закона 

о всобуче, упущениям и недостаткам в учебно-воспитательной работе, 

необоснованному расширению сетей семилетных и средных школ, что 

привело к параллельному уменьшению количества начальных школ. 

9. Изучение вклада науки Таджикистана в победу над фашизмом 

значительно продвинулось вперед: более обстоятельно стали исследоваться 

роль Таджикского филиала АН СССР в годы войны, вклад в оборону и 

мобилизацию природных ресурсов, изучались проблемы организации 

научных исследований и др. Однако еще целый ряд вопросов не нашел 

достойного отражения в трудах историков. К их числу относится изучение  

повседневная история развития тех направлений науки, которые радикально 

повлияли на процессы научно-технического прогресса в военный период. 

10.  В отечественной историографии убедительно показывается 

самоотверженный творческий труд различных коллективов, организаций и 

учреждений культуры, средств массовой информации, деятелей науки, 
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образования, литературы, искусства Таджикистана в суровых условиях 

военного времени. Таджикские историки аргументированно доказывают, что 

несмотря на трудности военного периода все отрасли духовной культуры, 

объединенные единой целю – внести и свой вклад в священное дело разгрома 

врага, и в годы войны находились в развитии, способствовали материальному 

укреплению тыла, готовили кадры для фронта, средствами искусства и 

литературы воодушевляли таджикских бойцов на новые ратные подвиги на 

фронтах. 

11. Широкий круг вопросов столь большой научной проблемы – 

Таджикистан в годы Великой Отечественной войны в советский период 

исследован историками с позиций марксистско-ленинской методологии. 

После приобретения независимости Республики Таджикистан в изучении 

рассматриваемого вопроса в методологическом плане произошли большие 

изменения. В исследовании проблемы современными историками в качестве 

методологической основы используются сравнительно-исторический, 

проблемно-хрологический, социально-исторический анализ и другие 

теоретические методы. 

12. В годы независимости Таджикистана историческая наука 

продвинулась значительно вперед, и в настоящее время создана довольно 

прочная база для написания обобщающих научных трудов по проблеме 

подвига таджикистанцев на фронте и в тылу. Однако, на ряду, с этим все еще 

существует недостаточно разработанных и даже почти не освещенных 

проблем военного периода республики, которые требует дальнейшего 

изучения. 

На основании исследования, анализа и обобщения историографии 

проблемы Таджикистана в годы Великой Отчественной войны намы 

разработаны следующие предложения и рекомендации: 

Назрела необходимость – как в научном, так и в практическом 

отношении создания историко-теоретических исследований опыта 

политического и государственного руководства в мобилизации трудящихся 
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Таджикистана на разгром врага; 

– Необходимо провести в дальнейшем всесторонние исследования и 

освещения вопросы вклада партийных и общественных организаций 

Таджикистана о жилищно-бытовых условиях жизни населения республики в 

годы Великой Отечественной войны; 

– Перед историками по-прежнему стоят серьезнейшие задачи по 

разработке и созданию фундаментальных научных исследований, где бы в 

полном объеме раскрывались основные аспекты участия таджикистанцев в 

крупнейших операциях и битв Великой Отечественной войны с обязательным 

показом их значения для современных условий; 

– Есть необходимость в углубленном изучении экономических, 

технических, научных, социальных вопросов, которые пришлось решать в 

процессе перестройки промышленности, сельского хозяйства и культуры 

Таджикистана на военный лад; 

– Назрела необходимость комплексного исследования истории 

беспримерного перемещения производительных сил из прифронтовых и 

угрожаемых регионов на территорию современного Таджикистана; 

– В специальном, более глубоком, изучении нуждается история ряда 

отраслей местной промышленности, а также развитие промышленности 

некоторых районов республики в 1941-1945 гг. 

– Далеко не исчерпаны возможности для более глубокого изучения 

качественных сдвигов в промышленности Таджикистана после завершения 

ее перестройки на военный лад; 

– Необходимо провести новые исследования по истории 

железнодорожного транспорта, связавшего Таджикистан в годы войны в 

единую экономическую систему, обеспечившего бесперебойную работу тыла и 

снабжение всем необходимым, действующей армии; 

В изучении истории таджикского рабочего класса следовало бы сделать 

упор на дальнейшем исследовании в первую очередь качественных 

изменений, которые он претерпел за четыре военных года. Также нуждается 
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в более обстоятельном рассмотрении роль рабочего класса в защите Отечества 

непосредственно на фронте; 

– Историки должны достойно раскрыть роль всей таджикской науки во 

время Великой Отечественной войны; 

– Следует глубже осветить достижения ученых в области медицины, 

биологии, представителей сельскохозяйственных наук, попытаться 

проанализировать изменения возрастной, профессиональной структуры 

научных кадров, пути, методы, хронологию восстановления научного 

потенциала республики, широко показать роль науки в годы войны. 

Дальнейшее исследование еще не освещенных вопросов и проблем, выход на 

путь более широких обобщений помогут создать максимально полную 

картину научного и гражданского подвига ученых Таджикистана в годы 

Великой отечественной войны; 

– Историографическое изучение проблемы культуры военного времени 

должно быть продолжено, так как некоторые важные стороны проблемы еще 

должны стать предметом рассмотрения, например, взаимовлияние и 

взаимопроникновение русской культуры и культуры таджикского народа в 

1941-1945 гг., распространение культурных ценностей и приобщение 

народных масс к культуре в годы войны и др. 

– Необходимо создать работы по методологической базе и методике 

исследования места и роли Таджикистана в Великой Отечественной войне; 

– Требует дальнейшего раскрытия и освещения тема участия 

таджикистанцев в освободительной миссии советских войск на территории 

стран Восточной Европы в 1944-1945 гг., в частности исследование вопросов 

боевого содружества таджикских воинов с иностранными воинами, 

координаций их действий в борьбе с общим врагом. 

Необходимо привлечь к изучению помощи Таджикистана фронту 

молодые силы ученых-историков, раскрывающих не только энтузиазм рабочих 

и трудового крестьянства военных лет, но и дающих объективный анализ 

трудностей в промышленности и сельском хозяйстве того периода; 
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– Представляет особую значимость издание сборника документальных 

материалов о героизме посланцев Таджикистана на фронтах Великой 

Отечественной войны. Исключительно ценными документами военных лет 

являются фронтовые письма, написанные теми, которые сегодня нет в живых, 

и они представляют собой волнующие человеческие документы, обладают 

огромной силой эмоционального воздействия на мысли и миропознания 

людей. 

Изучение историографии истории Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны дает возможность сформировать научные 

представления о некоторых важных особенностях развития исторической 

науки в ХХ – первой четверти ХХI столетия, открывает наиболее 

перспективные направления изучения истории Великой Отечественной войны 

в ближайшие годы, создает прочную основу для научного диалога ученых 

разных стран и поколений. 
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