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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) О такаж 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 

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. 

Аактуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью и 

разработкой вопросов истории и историографии Таджикистана в годы Великой 

Отечественной  войны в отечественной исторической науке.  
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Ннеобходимость 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 историографом 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, 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 молодѐжи, 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. Ещѐ в декабре 

1941 г. была создана Комиссия по изучении истории обороны Москвы, а 

несколько позднее на базе данной комиссии, решено создать комиссию с более 
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широкими полномочиями
1
.  

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 

монографий
2
, брошюр

3
, научные статьи

4
 и защищены по этой тематике 

многочисленные докторские и кандидатские диссертации
5
. 

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 Таджикистана. 

Труды, которые были изданы в Таджикистане в военный период, в основном 

были сборники статей, исследование В.Н. Стоцкого
7
 работа Б. Гафурова

8
 и Н. 

Прохорова
9
 и другие работы

10
. На основе раскрытия богатой событиями 

истории таджикского народа, его многовекового опыта борьбы с иноземными 

захватчиками, авторам удалось создать научные труды, которые были 

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

Госиздат Таджикистана, 1943. – 56 с. 
8
 Гафуров, Б. Все силы на разгром врага [Текст] / Б. Гафуров // Коммунист Таджикистана. – 1942. – №5. – C.8-9. 

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

Сталинабод, 1954. – 25 с. 
10

 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: Нашриѐти давлатии Тоҷикистон, 1941. – 20 с. 
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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
1
, 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 

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 войны
2
. 

Вклад воинов Таджикистана в годы Великой отечественной войне 

отряжена в трудах таджикских историков
3
 А. Кобилова, Дж. Усманова, И. 

                                                           
1
 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. 
2
 Материалы к истории таджикского народа в советский период [Текст]. – Сталинабад, 1954. – С.311-380. 

3
 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] / Н. 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. – 
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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. Хотамова, З.И. Акрамова, Шарифова Р.Я. и др. 

Изучение истории Великой Отечественной войны была и будет 

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

Института истории АН Республики Таджикистан имени А. Дониш, 

опубликовали сборник материалов посвященной 70-летию Великой 

Отечественной войны
1
.  

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, 

                                                                                                                                                                                                 
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- 1945гг) / он же // Сборник материалов четвертого международного историко-

культурного форума «Великая Победа, добытая единством: к 70-летию освобождения Украины и Белоруссии от 

фашизма»-Курск, 2014. - С. 190-201, он же Трудящихся Таджикистана в блокаднему Ленинграду в годы 

Великой Отечественной войны / он же // Страницы намеркнушей славы Шестая Всероссийская конференция 

посвященная 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг в рамках проекта 

«Историческая память» Сборник докладов. -Нальчик, 2018. - С. 138-146, он же Современная таджикская 

историография посвященная истории Великой Отечественной войны (1941-1945гг)./.; 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 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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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. 

Сечкиной, М. Бабаханова, М.Ф. Зикриѐевой, Д. Дехканова, Ф. Шарипова, Н.М. 

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

М.А. Морченко, А.Я. Кабилова, В.М. Набиева и др.
1
 

                                                           
1
 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.); Зикриѐева, М.Ф. Историография проблемы 

женщин Таджикистана [Текст] / М.Ф. Зикриѐева. – Душанбе: Ирфон, 2001. – 323 с.; Она же. Историография 

деятельности общественно-политической организации в годы Великой Отечественной войны [Текст] / М.Ф. 

Зикриѐева // 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. Зикриѐева // 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. Зикриѐева // 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 
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Культурная жизнь Таджикистана в суровые годы войны рассматривается в 

трудах профессора М.Р. Шукурова
1
. В изучение патриотизма молодѐжи и 

женщин Таджикистана в годы Великой Отечественной войны весомый вклад 

внес профессор Ф.Б. Зикриѐев
2
. 

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. Абдуллаева
3
 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. Шарипов
4
 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 

фронтовой и окружной военной печати. 

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

Г.Х. Хайдарова
5
 повествуется о большом ратном подвиге и трудовом подвиге 

согдийцев (ленинабадцев) в Победу над фашизмом. 

                                                                                                                                                                                                 
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 

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
 Зикриѐев, Ф.Б. Патриотизм женщин Таджикистана в годы Великой Отечественной войны [Текст] / Ф.Б. 

Зикриѐев // 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. Зикриѐев // 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. 

Зикриѐев // 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. 
5
 Хайдаров, Г.Х. Годы громовые (1941-1945): О вкладе согдийцев в Победу в Великой Отечественной войне 

[Текст] / Г.Х. Хайдаров. – Худжанд, 2005. – 324 с. 
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У. Гаффоров
1
 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.
2
 

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 других общественно-

политических институтов в годы Великой Отечественной войны.
3
 

Большую практическую помощь исследователям проблемы Отечественной 

войны оказывали регулярно издаваемые библиографические указатели 

литературы. 
                                                           
1
 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.). 
2
 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. 
3
 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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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 

посвящѐнное боевому  и трудовому подвигам таджикистанцев в годы Великой 

Отечественной войны. В соответствии с общей целью исследования 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 посвящѐнный 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 

сделано комплексное исследование проблемы историографии Таджикистане в 
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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 молодое поколение 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 одаляется 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 

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 государстевнниых 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, 
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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 даѐт возможность более четко определить 

еѐ 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 

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 перѐд 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 

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 
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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 принципа научного  историзма были 

рассмотрены точки зрения отечественных ученых в конкретной и 

исторической ситуации и  в хронологической последовательности. 

Хронологические рамки исследования  о х в а т ы в а ю т  период с 22 

июня 1941 года, когда началось Великой Отечесвенной войны, 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 

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 Таджикистан
2
. 

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 

                                                           
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; 



15 

семьям участников Великой Отечественной войны: Документы и материалы 

Государственного архива Ленинабадской области» (Худжанд, 1995)
1
. 

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 

Отечественной Войны (1941-1945)
2
. 

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.
3
 

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. минобрнауки РФ. 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.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, даѐтся анализ степени 

изученности, определены цель и задачи, научная новизна, предмет и объект, 

                                                           
1
 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. 
2
 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. 
3
 Азимов, А. Периодическая печать Таджикистан в годы Великой Отечественной войны [Текст] / А. Азимов. – 

Душанбе, 2000. – 70 с. (на тадж. яз.) 
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методологическая основа и источниковедческая база работы, хронологические 

рамки исследования, еѐ теоретическая и практическая значимость. 

Глава первая -История деятельности государственных и общественно-

политических организаций Таджикистана в период Великой 

Отечественной войны в научной литературе”, состоит из трех параграфов.  

 В первом параграфе первой главы - ―Теоретические и методологические 

проблемы исследования истории Таджикистана периода Великой 

Отечественной войны” анализируя проблему, автор отмечает, что 

методологические вопросы истории Великой Отечественной войны не так часто 

привлекали внимание исследователей, а если они и затрагивались, только лишь 

применительно к отдельным историческим событиям. Концептуально автор 

выдвигает следующие основные принципы и методы научного исследования. Так, 

принцип объективности обязывает рассматривать Великую Отечественную войну 

1941-1945 гг. и участие в ней таджикистанцев независимо от желаний, 

стремлений, установок и пристрастий. То есть, следует опираться на факты в их 

истинном содержании, рассматривать каждое явление в его многогранности и 

противоречивости. По принципу научного историзма – Великая Отечественная 

война должна изучаться с точки зрения того, как восприняли еѐ таджикистанцы, 

какие оценки давались тогда, и даются сейчас. Этот принцип требует, чтобы 

изучающий историю войны не становился судьей при оценке исторических 

событий того времени. Автор диссертации также уделяет внимание 

ретроспективному методу, который основан на том, что прошлое, настоящее и 

будущее тесно связаны между собой, дают нам возможность воссоздать картину 

событий Великой Отечественной войны даже при отсутствии всех источников, 

относящихся к изучаемому времени. В диссертации также рассмотрены принцип 

всесторонности изучения истории Таджикистана в суровые годы войны, 

хронологический метод, сравнительно-исторический метод, статистический метод 

и др. 

В диссертации отмечено, что серьѐзным методологическим и теоретическим 

вопросом является проблема периодизации изучения истории Таджикистана в 

годы Великой Отечественной войны. От правильного решения этого вопроса 

зависит уровень научных исследований, так как точная периодизация 

способствует выявлению закономерностей развития основных этапов изучения 

проблемы. Позиции 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. 

Методология исследования также связана с разоблачением фальсификации 

истории изучаемой проблемы. В таджикистанской историографии этот вопрос 

существует, но по общим или частным вопросам социалистического 

строительства. Вопросу критики фальсификации истории Великой Отечественной 
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войны очень кратко и обычно в тексте как бы подразумевается, можно встретить в 

работах С.А. Рахимова
1
 и М.В. Шералиева

2
. 

По мнению этих авторов, периодизацию историографии Великой 

Отечественной войны следует разделить на три периода: первый период 

историографии вопроса 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, на наш взгляд, 

наиболее точно отражает процесс накопления знаний в историографии истории 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. 

Диссертант отмечает, что в настоящее время любое научное исследование, 

касающееся тематики Великой Отечественной войны, является востребованным. 

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. 

Одна из наиболее важных задач историографии Таджикистана в годы 

Великой Отечественной войны, по мнению диссертанта, 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 

издании работ в достаточный количестве. 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.  

В данном параграфе, автор работы особо подчеркивается, что требует 

дальнейшей разработки и глубокого исследования тема подвига воинов 

Таджикистана в боях с фашистами. Помимо книг и монографий, исследующих 

историю Великую Отечественной войну во всех ее проявлениях, большое 

                                                           
1
 Рахимов, С. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны [Текст] / С. Рахимов. – Душанбе, 2005. – 

С.80-84 (на тадж. яз.); Он же. Все для фронта, все для победы! [Текст] / С. Рахимов. – Душанбе: Ирфон, 1990. – 

135 с.; Он же. Таджикистан в годы Великой Сталинград (Таджикские бойцы в Сталинградской битве) [Текст] / 

С. Рахимов. – Душанбе: Ирфон, 1973. – 75 с (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.) [Текст] / С. Рахимов. – Душанбе, 1991. – 484 

с.; Он же. О состоянии разработки историографии проблемы Компартия Таджикистана и таджикский народ в 

годы Великой Отечественной войны [Текст] / С. Рахимов // 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 [Текст] / С. Рахимов // Горизонты науки. – Душанбе: 

Дониш. – 1985. – 82 с. 
2
 Шералиев, М.В. В тылу (О патриотизме женщин Таджикистана в годы Великой Отечественной войны) [Текст] 

/ М.В. Шералиев // Занони Точикистон. – 1976. – №5. – С. 21-25 (на тадж. яз.).; Он же. Идеологическая работа в 

годы Великой Отечественной войны [Текст] / М. Шералиев. – Душанбе: Дониш, 1985. – 150 с. 
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количество трудов, разнообразных по форме и содержанию, посвящены 

непосредственно героизму наших воинов и их сердцевиной является патриотизм. 

В то же время, еще недостаточно обобщающих историко-теоретических работ, в 

которых был бы представлен воинский подвиг в отдельных боевых операциях 

входе Великой Отечественной войны.  

По мнению автора диссертации, в потоке исторических книг о Великой 

Отечественной войне особое место занимают работы, анализирующие и 

обобщающие участие посланцев Таджикистана в составе крупных соединениях и 

дивизиях сформированных в республике. 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.  

В последние годы наблюдается   возрастающий интерес к документальным 

свидетельствам о событиях войны, к дневникам, запискам участников боев и 

очевидцев, к мемуарам. Их авторы свешают 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. 

Следует отметить, что 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, отразились 

непоколебимая вера в Победу над фашизмом. Также в Таджикистане изданы ряд 

работ, рассказывающих о храбрости, мужестве и бесстрашии солдат, 

награжденных орденом Славы трех степеней. 

Второй параграф первой главы - «Освещение истории военно – 

организаторской деятельности общественных и советских органов 

Таджикистана в исторической литературе», посвящѐн вопросам формирования 

воинских частей и мобилизационной работы советских и партийных органов 

республики в годы Великой Отечественной войны, которые в историографии 

Таджикистана долгое время не были предметом специального исследования. 

Следует отметить, что разные аспекты процессов мобилизации, организации и 

укомплектования воинских формирований и отправки их на фронт, обучения 

личного состава были отражены в многочисленных публикациях республиканской 

периодической печати и некоторых научных работах 40-70-х годов прошлого 

столетия. Первые сведения о формировании воинских частей были представлены в 

работах И.И. Белоносова, В.М. Савельева, Б. Искандарова, А. Рустамова, Дж. 

Усмонова, А. Набиева, А.М. Синицина и А.П. Артемова.
 

Публикации историографического характера о создании национальных и 

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

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

эти труды не представляли целенаправленных изысканий по истории 

формирования воинских частей в Таджикистане в годы Великой Отечественной 

войны. В кандидатских диссертациях этих ученых, как правило, посвящены 
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отдельные главы, или имеются общие сведения, в которых формирование 

воинских подразделений рассматривается в двух аспектах: как один из видов 

мероприятий государства по мобилизации тыла, и как деятельность по оказанию 

помощи фронту. Среди названных авторов только труд А. Имомова «Некоторые 

вопросы агитационно-массовой работы» имеет перечень публикаций по теме 

истории таджикского народа периода Великой Отечественной войны – он был 

выпущен в серии «В помощь партработнику» и носил общественно-

информативный характер. Во многих опубликованных работах история 

формирование свойских подразделение посвящены отдельные разрозненные 

данные, но как показывает анализ изданных трудов, отдельного исследования 

истории формирования воинских подразделений на территории Таджикистана не 

проводилось, и лишь фрагментарно отражен в работах отечественных военных 

историков и историографов.  

Диссертант отмечает, что партийная организация республики решала и 

другую важную задачу оборонного значения такую как обучение неграмотных 

призывников, которые пополняли ряды Красной Армии и Военно-Морского 

Флота из районов. Эта задача в начале было возложено на Управление при ГКО 

по всеобучу. В Таджикистане через всеобуч с 1 октября 1941 года 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, присвоив им 

различные военные знания, столь необходимые для уверенных действий на 

фронте. Из этого числа 162 506 человек были обучены военным специальностям 

через организации ОСАВИОХИМ республики
1
. 

Подытоживая историографию проблемы военно-организаторской 

деятельности партийных и советских организаций Таджикской ССР в период 

Великой Отечественной войны, осуществленные, что 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 можно 

констатировать осуществление исследования по конкретным направлениям 

деятельности партийных, комсомольских, профсоюзных организаций 

Таджикистана в период войны. На основе анализа выяснилось, что отдельна 

исследование истории 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. 

В третьем параграфе первой главы - «Идеологическая и политико – 

воспитательная деятельности партийных, общественных организаций 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны в исторических 

трудах», анализируется роль государственно-партийных и общественных 

                                                           
1
 Мухторов, А. ДОСААФ в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) [Текст] / А. Мухторов, А. 

Рахматуллоев. – Душанбе, 2010. – 188 с. (на тадж. яз.) 
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институтов в исследованиях отечественных историков. Научную ценность 

представляют работы Н. Назаршоева, С. Рахимова, Ф. Курбонова, Н.П. Пак, М. 

Махкамова, А.Я. Кабилова, Г.А.Болотова и др.
1
, посвященные истории партийных 

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. Сечкиной и др.
2
 В республике под руководством тогдашнего 

секретаря ЦК КП (б) Таджикистана по вопросам идеологии Б.Г. Гафурова был 

издан сборник материалов в помощь партработнику.
3
 В нем была сделана первая 

попытка обобщить героический труд таджикского народа и роль руководящих 

партийных и советских кадров в условиях военного времени. 

Имеется труды, посвященные освещению отдельных эпизодов деятельности 

местных партийных органов Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. 

Отдельные главы очерка истории Компартии Таджикистана посвящены подвигам 

защитников Отчизны, работе парторганизаций республики в годы войны, 

героизму таджикского народа на фронте и в тылу
4
. Книга «Письма с фронта»

5
 

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

таджиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. [Текст] / Н. Назаршоев. – Душанбе, 2001. – 74 

с.; Рахимов, С. Борьба партии большевиков за укрепление тыла в годы Великой Отечественной войны (по 

материалам Таджикской ССР) [Текст] / С. Рахимов. – Душанбе, 1981. – 74 с.; Коммунисты Таджикистана в 

период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.) [Текст]: сборник статей. – Душанбе, 

2000. – С.4-8; Пак, Н.П. Деятельность Советов депутатов трудящихся Таджикистана по укреплению тыла и 

оказанию помощи фронту в годы Великой Отечественной войны [Текст] / Н.П. Пак. – Душанбе, 1974. – С.12-

15; Махкамова, М. Коммунистическая партия Таджикистана – организатор трудового подвига женщин в 

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

1982. – 84 с.; Кабилов, А.Я. Партийная организация Таджикистана в годы Великой Отечественной войны 

Советского Союза [Текст] / А.Я. Кабилов. – М., 1953. – 174 с.; Болотов, Г.А. Деятельность Коммунистической 

партии Таджикистана по военно-патриотическому воспитанию трудящихся (1939-1945 гг.) [Текст] / Г.А. 

Болотов. – Душанбе, 1971. – 180 с. 
2
 Сечкина, Л.П. Колхозы Таджикистана в годы Великой Отечественный войны. Очерки истории культурного 

строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.) [Текст] / Л.П. Сечкина. – Душанбе: Дониш, 1967. – С.75-82; Она 

же. Коммунистическая партия Таджикистана в годы Великой Отечественной войны [Текст] / Л.П. Сечкина. – 

Душанбе, 1983. – 161 с; Она же. Промышленность и сельское хозяйство Таджикской ССР в годы Великой 

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

Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954. – С.61-68; Она же. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны 1941 

-1945 гг. [Текст] / Л.П. Сечкина. – Душанбе: Дониш, 1989. – 224 с. 
3
 Гафуров, Б.Г. О воспитании народов [Текст] / Б.Г. Гафуров // В помощь агитатору. сб. материалов. – Сталинабад: 

Госиздат при СНК Тадж ССР, 1944. – Вып.1. – 86 с. 
4
 Иркаев, М. Компартия Таджикистана - один из боевых отрядов КПСС [Текст] / М. Иркаев // Материалы к 

истории Коммунистической партии Таджикистана. – Душанбе, 1975. – Вып.6. – С.35-44; Иркаев, М. Очерки 

истории Советского Таджикистана (1917-1957 гг.) [Текст]: в 2-х томах / М. Иркаев, Ю. Николаев, Я. Шаропов. 

– Душанбе: Дониш, 1972. – Т.1. – 180 с.; История таджикского народа в 3-х томах [Текст]. – М.: Наука, 1965. – 

Т.3. – Кн.2. – С.75-86; Материалы к истории таджикского народа в советский период [Текст]: сб.ст. – 

Сталинабад: Таджикгосиздат. 1954. – С.12-15; Коммунистическая партия в борьбе за формирование и развитие 

рабочего класса в Таджикистане в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) [Текст]. – Душанбе: 

Дониш, 1980. – С.74-91; Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана (1938-1983 гг.). – 3-е изд. 

доп. и перер. – Душанбе: Ирфон, 1984. – Т.2. – С.112-117; Очерки истории народного хозяйства Таджикистана 

(1917-1965 гг.) [Текст]. – Душанбе: Дониш, 1974. – С.45-58; Протопопов, Д.З. Таджикистан в годы священной 

войны [Текст] / Д.З. Протопопов. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1971. – 85 с. 
5
 Письма с фронта [Текст]. – Душанбе: Ирфон, 1985. – 64 с.; Рахимов, С. Организаторская и политическая 

деятельность Компартии Таджикистана в период Великой Отечественной войны [Текст] / С. Рахимов. – 

Душанбе, 1965. – 56 с. 
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охватывает 19 писем поэтов и писателей, погибших на войне: Х. Юсуфи, Х. 

Карима, А. Пирмухаммедзаде, Л. Бузургзаде и др., которые были присланы с 

различных фронтов родственникам и друзьям в Таджикистан. Они, не вернувшись 

с фронта, оставили потомкам примеры героизма в борьбе с врагом и заветы любви 

к Родине. Эти фронтовые письма можно отнести к числу достоверных источников 

по истории таджикского народа периода Великой Отечественной войны. 

О деятельности Компартии Таджикистана и трудовом подвиге таджикского 

народа в годы Великой Отечественной войны защищены более 20 кандидатских 

диссертаций. Четыре из них выполнены еще в начале и середине 50-х годов ХХ 

век. Первой в республике, в 1952 году была защищена кандидатская диссертация 

А.Я. Кабилова на тему: «Партийная организация Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.), (М., 1952). В 

кандидатской диссертации М. Рахманова
1
 затрагиваются некоторые вопросы 

организаторской и политической работы парторганизации республики среди 

трудящихся в годы войны, роста числа членов и кандидатов в члены ВКП (б). У. 

Усманов в кандидатской диссертации
2
 исследует вопросы идейно-политической 

работы среди масс. Но, как справедливо отметил М. Шералиев, данная работа 

носит лишь описательный характер
3
. А. Кобилов

4
 и Дж. Усманов

5
 в своих 

диссертациях рассматривают организационно-хозяйственные и идеологические 

аспекты деятельности Компартии Таджикистана. 

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 исследованию 

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 

политическими и военно-хозяйственными мероприятиями Компартии 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 

                                                           
1
 Рахманов, М. Организаторская и политическая деятельность Коммунистической партии Таджикистана в 

период Великой Отечественной войны [Текст]: автореф. дисс… канд. истор. наук / М. Рахимов. – Душанбе, 

1966. – 23 с. 
2
 Усманов, У. Идейно-политическая работа Коммунистической партии Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны [Текст] / У. Усманов. – Фрунзе, 1971. – С.12-24.  
3
 Шералиев, М. Идеологическая работа Коммунистической партии Таджикистана в годы Великой Отечественной 

войны (на материалах партийной организации Таджикистана) [Текст] / М. Шералиев. – Душанбе: Дониш, 1986. – 

С.19-22. 
4
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Ученые записки Ленинабадского гос. пед. ин-та. История. – 1958. – Вып.7. – С.86-89. 
5
 Усманов, Дж. Печать Таджикистана в период Великой Отечественной войны [Текст] / Дж. Усманов. – 

Душанбе: Дониш, 1962. – С.18-20; Он же. В годы великой битвы [Текст] / Дж. Усманов. – Душанбе, 1963. – 18 
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крестьянства, интеллигенции позволяют глубже раскрыть влияние 

идеологической работы на возникновение и развитие новых форм 

социалистического соревнования, повышение производительности труда и 

максимальное использование внутренних резервов; 3) 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 средств, 

форм и методов деятельности.  

    Вторая глава – “Советская и современная историография проблем 

участия таджикистанцев в сражении Великой Отечественной войны». 
состоит из трех параграфов.  В первом параграфе «Военно-историческая наука 

об участия посланцев Таджикистана в боях начального периода Великой 

Отечественной войны”, отмечается, что в советской военной, партийной и 

исторической науке можно встретить десятки вариантов периодизации истории 

Великой Отечественной войны. В этом контексте автор диссертации разделяет 

следующую точку зрения: 1) начальный период (22.06.1941 – 18 ноября 1942 

года); 2) период коренного перелома (ноябрь 1942 года – декабрь 1943 года); 3) 

период полного освобождения оккупированных территорий СССР, стран 

Восточной и Юго-Восточной Европы от фашистской Германии (1944 год – 9 мая 

1945 года). 

В историографии Таджикистана 40-80-х годов ХХ века, как и в советской 

историографии, в целом, в разработке истории начального этапа Великой 

Отечественной войны характерны статейные (газетно-журнальные) общие 

работы, мемуары и научные исследования – диссертационные работы. Одними из 

первых об участии таджикистанцев в сражениях начального этапа Великой 

Отечественной войны, писали журналисты, писатели, историки и политические 

деятели, такие как Н. Тихонов, Л. Лямов, С. Улугзаде, Е. Журбина, Б. Гафуров, Н. 

Прохоров, С. Гехта, П. Лукницкий, Д. Мждовский, Д. Шерали и др.
1
  

   Анализируя историографию участия таджикистанцев в первый период Великой 

Отечественной войны, нами сделаны следующие основные выводы: 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 отечественной историографии показано, 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 

нашло своѐ отражение участие таджикистанцев в битвах под Сталинградом. Об 

участии таджикистанцев в Сталинградской битве говорится 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 

                                                           
1
 Караев, Ф. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны в исторической литературе 60-80 гг. ХХ века 

[Текст] / Ф. Караев. – Душанбе: Деваштич, 2005. – 180 с. 
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выражают общесоюзную оценку событий; 3) Факты участия таджикистанцев в 

боях за Ленинград освещены в трудах С.А. Рахимова, Л.А. Сечкиной, А. 

Рустамова, Б. Искандарова и др. с привлечением ранее не использованных 

архивных документов и других малоизвестных источников. Однако в них слабо 

показано участие посланцев Таджикистана в боевых действиях в период блокады 

Ленинграда.  

Таким образом, исследованию участия таджикистанцев в начальном периоде 

Великой Отечественной войны (22-июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) посвящено 

большое количество литературы. Это отдельные работы и статьи исследователей, 

также мемуары участников войны, которые давали правдивое описание хода тех 

или иных военных событий.  

 Второй параграф второй главы называется - «Особенности трактовки 

вклада таджикистанцев в сражениях периода коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны». В нем подвергается историографическому 

анализу публикации историков, в том числе военных, журналистов, писателей и 

диссертационные исследования. Участие воинов таджикистанцев в период 

коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны в Сталинградской 

битве изучали многие историки республики. Основными историками 

Сталинградской военной эпопеи являются С.А. Рахимов, А.Н. Секретов, Л.П. 

Сечкина, также авторы многотомной ―Истории таджикского народа‖. Этот период 

Великой Отечественной войны был освещен в коллективных трудах авторов 

книги ―Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана‖, которые по 

своему 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 летинант К.Камаров из Курган-Тюбе, сержант И.Якименко 

из Джиликуля, боец В.Костенко из Куйбышева, бойцы М.Холматов, 

М.Новосельцев, Б.Давлатов и многие другие‖.
1
 

Этот период военных действий Сталинградского сражения в 3-х томной 

―Истории таджикского народа‖ ни словом не упомянут. Этот пробел исправили в 

6-ти томном издании ―История таджикского народа‖. Военные действия 61-й 

кавдивизии в районе Абганерово и в его окрестностях отражены в диссертации 

Х.А.Шарипова
2
. Здесь прославились согдийцы Усман Исмаилов и Ятим Расулов. 

Самым слабым звеном диссертации Х.А.Шарипова является скудность данных по 

Сталинградской битве (ноябрь-1942 года – февраль 1943 года.) В ходе 

Сталинградской битвы военные действия шли и на других фронтах Великой 

Отечественной войны. В отечественной историографии участия таджикистанцев в 

крупных сражениях под Сталинградом освещены фрагментарно. Больше всего 

сведений о боевых действиях июля 1942 года – февраля 1943 года в боях на 

Северном Кавказе и на Ленинградском фронтах. 

                                                           
1
 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана [Текст]. – Душанбе: Ирфон, 1968. – Т.2. – 124с; 

2
 Шарипов Х.А. Участие воинов Ленинабадской области на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.) [Текст]: автореф. дисс…канд. истор. наук / Х.А. Шарипов. – Душанбе, 1989. – 24 с. 
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Общественно политическая и научная литература не обошлась без вопросов 

участия женщин Таджикистане в Сталинградской битве. В принципе этот вопрос 

был освещен в работах Зикриѐевой М.Ф.,
1
 она в своей монографии привела все 

имена участниц, упомянутые в публикациях 1941-2000 годов. 

Таджикистанская историография за последнее 30 лет в этом вопросе ничего 

не добавила. С обретением суверенитета появилась возможность глубокого 

исследования. Многие документы архивов были рассекречены. Более того 

известны имена многих женщин, а на каких  соединениях, они служили. 

 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 повторяет 

своих предшественников и дополняет новыми деталями. Что касается 

отечественной историографии участия таджикистанцев, в целом, бросается в года  

не изученность истории участия воинских подразделений Великой Отечественной 

войны, которые были сформированы в Таджикистане. В таджикистанской 

историографии, как и в бывшей союзной, сражение за Днепр уделяется особое 

значение. Сражение заслужило не потому, что в этом сражении больше всего. 

Таким образом, историография участия таджикистанцев в период коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.) 

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.  

В третьем параграфе -“Историография участия таджикистанцев  

освобождение Восточной Европы от фашистской Германии”, отмечается, 

что этому вопросу придавали особое значение историки с Коммунистическая 

партия Таджикистана такие как Г.А. Болотов, А.Я. Кабилов, О.В. Канавин, М. 

Рахмонов, А. Турсунов, М. Шералиев. В таджикистанской историографии участие 

таджикистанцев в освободительных операциях на территории СССР и Восточной 

Европы без внимания не остались. В своих исследованиях А.Н. Секретов, Р. 

Рустамов, У. Усмонов и С. Рахимов приводят несколько примеров из жизни 

политработников разного ранга таких как М. Тошмухаммедов, Р. Джалилов, Е. 

Алексеевский, А. Троицкий, П.Щукин, 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
. Историографию участия 
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таджикистанцев в боях за Восточную Пруссию представляет короткая информация 

справочного характера в общих работах по истории Таджикистана в период с 

Великой Отечественной войны. Также коротко проанализировано участие 

таджикистанцев в партизанских движениях. Специально этими проблемами 

занимались А.Н. Секретов, С.А. Рахимов, Х. Шарипов, Н. Хакимов
1
. Среди них 

А.Н. Секретов и Х. Шарипов занимавшие историей, С.А. Рахимов историко-

историографическими вопросами, а Н. Хакимов - материалами для школьного 

учебника. Анализируя вопросы участия таджикистанцев в партизанских отрядах 

можно сделать вывод, что представители Таджикистана еще с начала Великой 

Германии Отечественной войны сражались в партизанских группах на а 

купированных территориях. Среди 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 Черкассщины
2
. Историк Х.А.Шарипов, также приводит пример участия 

таджикистанцев Мамаджон Тоиров в партизанских движениях в Могилевских 

лесах Белоруссии.
3
 Пока самым значительным исследованием участников 

партизанских движений является работа Х.А.Шарипова.  Этому вопросу посвятил 

одну самостоятельную третью главу своей диссертации, что серьезно обогатило 

существующую литературу новыми архивами   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 

Франции.
4
 В освобождении Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии, 

Болгарии, Югославии, Албании, Австрии, Восточной Германии около 15 тысяч 

таджикистанцев были награждены орденами и медалями. Таджикистанцы также 

являются участниками групп, фронтов польских, югославских, итальянских, 

французских сопротивлений. Все эти события до настоящего времени находятся в 

стадии еще исследования, т.е. конкретно еще не освещены. То, что имеется в 

литературе еще не достаточно до уровня историографического исследования. 

В конце второй главы автор диссертации, изучая основные моменты 

историографии участия таджикистанцев в период полного освобождения 

территории СССР и стран Восточной Европы от фашистских захватчиков, сделал 

соответствующие выводы. 

Третья глава называется - «Перестройка хозяйственной и общественной 

жизни Таджикистана в условиях Великой Отечественной войны». В 

первом параграфе – «Вклад трудящихся Таджикистана в Победу Советского 

народа в Великое Отечественное войны (1941-1945». В диссертации 
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отмечается, что перестройка народного хозяйства Таджикской ССР на 
военный лад осуществлялась по следующим направлениям:  
  – пересмотр номенклатуры выпускаемых изделий промышленностью 

республики, изменение технологии ряда производств при полном или 

частичном сокращении выпуска гражданской продукции, максимальное 

увеличение производство нового ассортимента в соответствии с потребностями 

фронта; 

  – прием и размещение на территории республики оборудования 

эвакуированных фабрик и заводов; 

  –  форсированное строительство новых промышленных мощностей;  

  – 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. 

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, в Таджикистане 

интенсивно стали вести работу по поиску место рождений и добычи 

вышесказанных металлов. 
 

 Этому способствовала постановление СНК республике в сентября 1941г. 

О перестройки работы ТФ АН СССР в котором были определены задачи 

деятельности филиала. Это нахождение новых запасов сырья для 

промышленности и сельского хозяйства. Работники института геологии во 

главе с Е.Д Карповой и Никитиным- привативный И.К Накотином 

организовали месторождение угля в Киштуде, Завроне и Захматабаде.  свинца в 

Рамите, полагалась добыча вольфрама, сурьма, свинца фаянса, и горного 

хрусталя. Паразитологи и зоологи узучали свойство многих растений для 

фармакологической 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.  

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, 
                                                           
1
 Хакимов, Н. История Таджикского народа [Текст] / Н. Хакимов. – Душанбе: Маориф, 2022. – С.269-270. 



27 

компотов, сухарей, печенья и других видов продовольственного питания 

длительного хранения, необходимых для снабжения войск.  

Диссертант отмечает, что 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 пароконных 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
. Во главе с первым секретарем 

КП Таджикистана, Д. Протопоповым, председателем Совета Министров М. 

Курбановым, Председателем Президиума Верховного Совета республики М. 

Шогадоевым. Трудящихся Таджикистана стали на круглосуточную трудовую 

вахту практическое осуществление планов перестройки промышленности 

возглавили партийные и советские организации республики. 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 

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;  

– при перестройки работы промышленности стало острее ощущаться 

недостаточное развитие путей сообщения внутри республики, уменьшение 

автомобильного парка. 

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.  

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 полугодие,
2
 а в целом 

выпуск валовой продукции всей государственной промышленности 

Таджикской ССР за четыре месяца работы в условиях войны вырос на 12,2% по 

                                                           
1
 Караев, Ф.К. Помощь колхозников Таджикистана в фронту [Текст] / Ф.К. Караев // Сборник науч. ТНУ. – 

Душанбе, 2011. – №5. – С.211-218. 
2
 ГА НИ Республики Таджикистан. – Ф.3. – Оп.4. – Д.664. – Л.152. 
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сравнению с соответствующим периодом 1940 г.
1
. Валовой объем выпуска 

продукции республиканской государственной промышленности по сравнению 

с 1940 г. возрос на 14%, областного и районного подчинения – в 3,6 раза.
2
 

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.  

Соискатель отмечает, что 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, Маслопром и др. Сокращение управленческих расходов по 

хозорганам и предприятиям Таджикской ССР дало экономии на6 737 тыс. руб.
3
  

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.
4
 

Второй параграф третей главы – «Ратный труд рабочего класса 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны». 

В годы войны в Таджикистане получило широкое развитие движение 

двухсотников, трѐхтомников -  соревнование за выполнение двух, трех и более 

норм за смену. Рабочие многих предприятий страны стали брать на себя 

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

«Комсомольская правда» призвала комсомольцев и молодежь страны 

поддержать движение двух сотников. Первой в Таджикистане этот почин 

подхватила бригада комсомольца М. Ахмедова со сталинабадской 

шелкоткацкой фабрики им. Крупской. К 1 сентября 1941г. бригада выполнила 

свой годовой план и на фабричном комсомольском собрании выступила с 

предложением развернуть движение двухсотников в республике
5
.  

В диссертации отмечается, что в результате широкой популяризации 

комсомольской инициативы патриотическое движение быстро охватило 

молодежные коллективы многих промышленных предприятий республики. Так, 

работницы Сталинабадского мясокомбината Азизова и Куркульцева довели 

                                                           
1
 ГА НИ Республики Таджикистан. – Ф.3. – Оп.4. – Д.616. – Л.10. 

2
 Коммунистическая партия Таджикистана период Великой Отечественной войны. – С.209-210. 

3
 Народное хозяйство Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. – С.124. 

4
 История таджикского народа. – Т.6 – С.51. 

5
 История рабочего класса Таджикистана (1917-1945 гг.) [Текст]. – Душанбе: Дониш, 1972. – Т.1. – С.235. 
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норму выработки до 500% за смену. Свыше 70 рабочих Канибадамского 

консервного комбината им. 250 300%.
1
 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 двухсотников.
2
 Движение росло и 

набирало силу. 

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».
3
 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. 

В диссертации выявлено, что годовой план на 1942 г. предприятиями 

Наркоммпартия был выполнен на 107,5%. Наркомместпром 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%.
4
 И тем не менее Сталинабадский 

хлопчатобумажный комбинат выпустил за 1942 году 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.
5
  

Показательно предложение рабочих г.Куйбышева, сделанное в начале 

марта 1943г. о создании особого фонда за счет продукции, изготовленной сверх 

плана: 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 коллектив шахт № 3, 4, 

6 Шурабугля сдал в этот фонд 1300 т угля.
6
  

Больших успехов добилась фронтовая бригада Пономаревой 

(Сталинабадская обувная фабрика), выполнявшая нормы на 280-300% при 

меньшем числе работников. Комсомольско-молодежная бригада Савостиной 
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6
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(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%.
1
 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.
2
  

В диссертации говорится, что серьезных успехов в 1944 г. вместе со всеми 

тружениками советского тыла добился и рабочий классе Таджикистана. 

Например, на рудниках Ленинабадского района за время смотра было 

высвобождено более 200 рабочих, внесено несколько рационализаторских 

предложений с годовой экономией около миллиона рублей.
3
 

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 Кулябском хлеб 

комбинате, 110 рабочих было переведено на другие работы, созданы 

специальные женские бригады пекарей, в том числе женская комсомольская 

бригада.
4
  

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.
5
 

Наряду с успехами в работе промышленности республики имелись и 

недостатки. Не справлялись с выполнением годового плана некоторые 
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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. 

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.
2
 Предприятия легкой 

промышленности в годы войны выработали 568 тыс. шт. верхних швейных 

изделий для фронтовиков и 636 тыс. шт. для населения, белья соответственно: 

3439 и 1415 тыс.шт. 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. 

Таким образом, в годы войны народное хозяйства Таджикистана имела 

свою специфику перехода к выпуску продукции по военных нужды экономики 

Советского союза. 

В третьем параграфе третей главы - «Сельское хозяйство Таджикистана 

в годы Великой Отечественной войны» отмечаться что, война поставила 

перед тружениками сельского хозяйства большую и ответственную задачу 

непрерывно снабжать армию и тружеников тыла продовольствием укреплении 

военной экономике. 

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. га
3
. Намечалось 

также засеять под хлопчатник 102,2 тыс. га, картофель – 10, плодоовощные – 5 

и 4,5 тыс. га бахчевые культуры
4
. 
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Только за 1942 год посевная площадь увеличилась на 61 465га.  В 

следующем 1943 г. 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 диссертации отмечается, что летом 1942г., когда страна находилась в 

чрезвычайно тяжелом положении, когда враг рвался к Сталинграду, вторгся на 

северный Кавказ, в глубоком тылу в Таджикистане продолжалось 

осуществление планов развития ирригации сельского хозяйства, шло 

строительство Большого Гиссарского канала, которая завершилась в сентябре 

1942г.
1
 Новый канал обеспечивал прирост орошаемой площади на 12 тыс. га в 

Гиссарской долине Таджикистана и 25 тыс. га в Сурхандарьинской долине 

Узбекистана.  

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. Одним из таких источников 

явилось изготовление новых и реставрация 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. 

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 200га
2
. 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, 

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.
3
 

Так, неплохие 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 
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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.).
1
 

На республиканском совещании передовиков сельского хозяйства 

республики 11 марта 1944 г. было подвергнуто ли критике руководство 

колхозов и нерадивых колхозников, которые могли бы работать лучше и не 

допускать такого резкого снижения урожайности хлопчатника. На 1944 г. в 

республике было запланировано посеять 90 000 гахлопка, довести урожайность 

в среднем до 12,5 ц/га.  

Производства хлопка в 1944 г. заметно повысылась выполняли план 

хлопкосдачи сразу в несколько районов – Дангаринский, Кокташский, 

Железнодорожный, Аштский и Канибадамский. Наиболее высокие показатели 

урожая были получены в 17 колхозах, 32 бригадах и 82 звеньях Кокташского 

района. 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.
2
 

В диссертации отмечается, что всего за годы войны республика сдала 

государству свыше 500 тыс. т хлопка. 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. До войны в республику завозилось из других районов 

страны 107 тыс. т. зерна. В военных условиях главная задача зерновых хозяйств 

состояла в том, чтобы повысить производство пшеницы и других зерновых 

путем увеличения посевных площадей и подъема урожайности. В 1942 г. 

посевные площади под зерновыми в колхозах республики составляли 647 тыс. 

га, в то время как в 1941 г. – 582 тыс. га
3
 

Член сельхозартели «Социализм» Сталинабадского района Мирзоѐров, 

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,
4
 

пахарь 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. 

Было запланировано в 1943 г. увеличить посевную площадь 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 
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уменьшения площади посевов хлопчатника.
1
 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
 Посевные площади под зерновыми 

культурами увеличились с 581 тыс. га в 1941 г. до 709 тыс. га в 1943г.
4
 

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 1942 г. 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
 

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.
6
 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%. В целом республика выполнила годовой план хлебосдачи на 

101,6%.
7
 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.
8
 

В диссертации отмечается, что 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»
9
 и находилось под неослабным контролем 

республиканской и областных партийных органов и всех общественных 
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организаций. 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.
1
 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 «Захматкаш» Шульмакского 

района (зав. 3. Хайбулаева), овцеводческая товарная ферма колхоза им. 

Пушкина Кызыл-Мазарского района (зав. Б. Алимардонов) и др. Кроме того, 

145 знатных животноводов получили значок «Отличник социалистического 

сельского хозяйства». 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. голов.
2
 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.  

20 октября 1943 г. выполнили план поставок хозяйства Кулябской области, 

сдав 3580 ц мяса в этот фонд.
3
 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 мяса.
4
 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 

голов.
5
 

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.
6
 Задание по росту поголовья скота в 1943г. не 

выполнили Джиргатальский, Сангворский, Пенджикентский, Ванчский и 

другие районы. 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 
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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.
1
 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. 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.
2
 

Несмотря на колоссальные трудности, животноводы республики на 

протяжении всех тяжелых военных лет сдали государству свыше 3,2 млн. пудов 

мяса, из них в фонд Красной Армии 316 тыс. пудов.
3
 

Таким образом, колхозное крестьянство Советского Таджикистана активно 

участвовало в решении продовольственной и сырьевой проблемы за четыре 

года войны дало стране и фронту миллионы пудов зерна, тысячи тонн хлопка, 

большое количество животноводческой продукции. Война затронула все 

стороны сельскохозяйственного производства, причинив серьезный ущерб всем 

отраслям колхозного производства в республике, и его уровень к концу войны 

оказался намного ниже довоенного. В крайне тяжелых условиях войны 

труженики тыла проявили невиданную трудовую активность, готовность 

отдать все силы для победы.  

Глава четвертая – “Культурная жизнь Таджикистана в период Великой 

Отечественной войны и ее отражение в отечественной историографии‖, 

также разделена на три праграфа. 

Первый параграф этой главы называется - «Отражение состояние и 

развитие науки и образования Таджикистана в исторических трудах». В 

нем автор дает характеристику деятельности, исследователей истории 

просвещения Таджикистана в годы Великой Отечественной войны, которая была 

направлена 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. 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. В крупных 

коллективных работах советских историков, посвященных периоду Великой 

Отечественной войны, отражены все основные аспекты истории народного 

                                                           
1
 ЦГА Республики Таджикистана. – Ф.11. – Оп.14. – Д.590. – Л.318. 

2
 Протопопов, Д.З. Таджикистан в годы священной войны [Текст] / Д.З. Протопопов. – Сталинабад, 1961. – 

С.35. 
3
 Коммунист Таджикистана. – 1943. – 30 мая., 1944. – 2 июня. 
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образования в те годы.
1
 Однако не всегда они охватывают весь материал и дают 

исчерпывающие сведения. Например, в шеститомной «Истории Великой 

Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.) 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 1943-1945 гг. не уделено достаточного 

внимания. 

Труды историков Таджикистана, в которых в той или иной степени 

освещается рассматриваемый вопрос, можно условно разделить на три группы: 1) 

Обобщающие исследования по истории Советского Таджикистан; 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, не считая учебников и учебных пособий, в общих 

чертах рассматриваются вопросы культурного строительства, так и, в частности, 

вопросы народного образования. 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»
2
. Его автор в отдельных главах «Народное образование, 

учебно-воспитательная работа школы», «Помощь школы фронту и труженикам 

тыла» и «Забота о детях – всенародная задача военного времени»,
3
 в контексте 

культурного развития Таджикистана в условиях военного времени, рассматривает 

основные направления школьного образования и показывает вклад работников 

сферы образования в ускорении победы советского народа над врагом.  

В целом, 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.  

Во втором параграфе четвертой главы - «Историография таджикской 

литературы и искусство периода Великой Отечественной войны», 

проанализированы в основном развития вопросы перестройки 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 1941 г. о 
                                                           
1
 История Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.) [Текст]: в пяти томах. – М., 1960-

1965 гг.; История Коммунистической партии Советского Союза [Текст]. – М., 1970. – Т.5. – Кн.1 – С.21. 
2
 Шукуров, М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) [Текст] 

/ М.Р. Шукуров. – Душанбе: Ирфон, 1985. – 160 с. 
3
 Назаршоев, М. Парторганизация Памира в борьбе за социализм и коммунизм (1918-1968 гг.) [Текст] / М. 

Назаршоев. – Душанбе, 1970 и др. 
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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».
1
 Как 

показывает анализ исследований о проделанных работах ТФАН СССР в годы 

войны, партия и правительство Таджикистана тоже уделяло много внимания 

научной работе в республике. В частности, 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 человека, в аспирантуру — 12 

человек. Всего с 1942 по 1945 гг. на материалах Таджикистана было защищено 16 

докторских и 32 кандидатских диссертаций».
2
 Очень интересны и привлекательны 

материалы, подготовленные Е. С. Шагаловым под названием «Наука 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны».
3
 В них автор отмечает 

коренную перестройку работы научных учреждений, с учетом требований 

военного времени, которая прозвучала на расширенном заседании Президиума 

АН СССР, состоявшееся 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». 

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 развитие тех направлений науки, которые радикально 

повлияли на процессы научно-технического прогресса в военный период. 

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. 

Третий параграф четвертой главы - «Деятельность культурно- 

просветительных учреждений Таджикистана в годы Великой 

Отечественной Войны в научной литературе», посвящен проблемам развития 

культурной жизни Таджикистана, которые нашли отражение в коллективных 

обобщающих трудах, в монографических работах, статьях. Из исследований, 

посвященных проблемам культуры Таджикистана военных лет, следует в первую 
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очередь назвать фундаментальные работы профессора М.Р. Шукурова
1
, имеющие 

принципиальное значение для отечественной историографии. 

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.
2
 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. В них 

авторы рассматривают процессы изучения и развития исторической драмы на 

основе творчества отдельных драматургов.
3
 В своей работе Н.Х. Нурджанов 

отмечает, что «несмотря на все трудности военных лет, партия и правительство 

уделяли 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 состоялось 

торжественное открытие нового здания Театра оперы и балета, а 14 марта этого 

года премьерой оперы «Кузнец Кова», впервые после декады театр открыл свой 

сезон в новом здании».
4
 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».
5
 

Анализируя проблемы историографии культуры, пришли к такому, выводу о 

том, что 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.  

В заключении сделан вывод о том, что отечественную историографию 

проблемы следует разделить на три периода: первый период охватывает 

исследуемой 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 времени Таджикистана; 
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В отечественной историографии учеными проводились разные исследования 

по конкретным направлениям деятельности партийных, комсомольских, 

профсоюзных организаций Таджикистана в годы войны.  

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 трудах не освещается 

социальный аспект (материально-бытовое устройство, проблемы детей, 

оставшихся без родителей) и не дается ему оценка. Историография проблем, 

активности тружеников села Таджикистана в годы Великой Отечественной войны 

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 коллектива республики в годы войны.  

 Отражения подвига тружеников 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. 

Отечественная историческая наука достигла значительных успехов в освещении 

истории народного образования Таджикистана в годы Великой Отечественной 

войны. Авторы уделяют особое внимание выполнению закона о всеобуче, 

упущениям и недостаткам в учебно-воспитательной работе, необоснованному 

расширению сетей семилетних и средних школ, что привело к параллельному 

уменьшению количества начальных школ. 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.  

В отечественной историографии убедительно освящено самоотверженный 

творческий труд различных коллективов, организаций и учреждений культуры, 

средств массовой информации, деятелей науки, образования, литературы, 

искусства Таджикистана в суровых условиях военного времени. Таджикские 

историки аргументировано доказывают, что, несмотря на трудности военного 

периода, все отрасли духовной культуры, объединенные единой целью – внести 

свой вклад в священное дело разгрома врага. 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. 

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-
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хронологический, социально-исторический анализ и другие теоретические 

методы. В годы независимости Таджикистана историческая наука продвинулась 

значительна 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 требуют дальнейшего изучения. 
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