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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Обобщение опыта 

социалистического пути развития Таджикистана в исключительно 
своеобразных исторических условиях представляет неоценимый 
научный и практический интерес. В связи с этим Основатель мира 
и национального согласия, Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркнул: «Каждая 
историческая эпоха оставляет глубокий след в судьбах нации и 
народов, оказывая влияние на ход их становления и развития. 
Древний таджикский народ на протяжении своего существования, 
не раз подвергавшийся суровым испытаниям, сегодня пристально 
рассматривает пройденный путь сквозь призму истории, ибо 
история даёт нам возможность увидеть и в отдельности, и в 
едином историческом ряду каждый этап нации, ее взлеты и 
падения, вклад поколений в материальную и духовную 
сокровищницу. Только через познание исторического прошлого, 
через национальное самосознание можно определить будущее 
новых поколений»1. Отдельно Глава государства остановился на 
достижениях таджикского народа в период его вхождения в 
составе Советского Союза, подчеркивая, что это был 
судьбоносный период, когда стоял вопрос о существовании или 
исчезновении нации, ее языка и культуры2. 

В исследовании истории Таджикистана советского периода 
огромное место принадлежит женщинам-ученым. Как показало 
исследование, подготовка ученых-исследователей из числа 
женщин, в том числе историков, бесспорно, является продуктом 
советского периода. Нужно отметить, что женщины-историки 
Таджикистана внесли и продолжают вносить достойный вклад в 
исследование и изучение различных периодов истории и культуры 
таджикского народа - древнейшего, древнего, средневекового, 
нового и новейшего, и они обогащали и обогащают таджикскую 
историческую науку своими научными трудами. Вклад женщин-
историков Таджикистана, безусловно, огромен в становление и 
развитие таджикской исторической науки и ее различных 
направлений, в том числе, в исследовании истории 
промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры и 

                                                           
1Рахмонов Э. Таджики в зеркале истории. Книга первая. От арийцев до саманидов..-Лондон: 
FlintRiverEditions, 1999.- С.216. 
2Рахмонов, Э. Независимость Таджикистана и возрождение наций. - Душанбе:Ирфон, 2006.-Т.4.-

С.18. 
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искусств, просвещения, образования и других областей социально-
экономической, политической, культурной и общественной жизни 
таджикского народа.  

В этом плане особый интерес представляет научно-
исследовательская деятельность женщин-историков и их вклад в 
развитие исторической науки Таджикистана в целом, и изучении 
истории советского периода, в частности. 

Актуальность избранной темы исследования обосновывается 
следующими обстоятельствами:  

- во–первых, женщины-историки Таджикистана внесли 
достойный вклад в исследование истории таджикского народа, 
особенно советского периода, когда в обществе кардинально 
происходили социально-культурные преобразования;  

- во-вторых, исследование вопроса вклада женщин-историков 
Таджикистана в становление и развитие таджикской исторической 
науки советской эпохи имеет научно-теоретическое, практическое 
и воспитательное значение; 

- в-третьих, обобщение научного наследия женщин-историков 
республики послужит дальнейшему развитию таджикской 
исторической мысли и правильному выбору ключевых 
направлений научных проблем и малоизученных вопросов 
истории таджикского народа в будущем; 

- в-четвёртых, - изучение научного наследия женщин-
историков Таджикистана позволит более полно раскрыть и 
подытожить развитие исторической науки, извлечь уроки из 
опыта предыдущих поколений учёных-женщин в разработке и 
написании истории таджикского народа;  

- в -пятых, своими исследованиями женщины-историки 
Таджикистана внесли достойный вклад в становление и развитие 
таджикской исторической науки, заслужив признание и уважение 
не только в Таджикистане, но и за его пределами. 

Степень изученности проблемы. Тема вклада женщин-
историков Таджикистана в становление и развитие таджикской 
исторической науки в советскую эпоху не было предметом 
специального исследования. В отечественной историографии 
встречаются работы, где приводятся сведения лишь об отдельных 
учёных-историках из числа женщин, отрывочные материалы об их 
научно-исследовательской деятельности. 

Научную литературу, связанную с темой настоящего 
исследования, можно разделить на пять групп. 
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В первую группу вошли обобщающие работы по истории 
таджикского народа, посвященные исследуемому периоду. 
Авторы этих коллективных трудов не ставили перед собой задачу 
анализировать научные труды женщин-историков республики и их 
вклада в становление и развитие таджикской исторической науки. 
Но, в них можно найти ценные историографические сведения о 
научных публикациях женщин в области истории таджикского 
народа в различных периодов. Так в разработке пятого тома 
принимали участие кандидат исторических наук Т.В. Каширина 
(глава 4, §5), (глава 5, §1, 4, (глава VIII, с использованием в разделе 
“Изобразительное искусство” материалов кандидата 
исторических наук Н.З. Юнусовой). В подготовке и написании 
шестого тома большое участие приняла доктор исторических наук 
Л.П. Сечкина.  

К числу опубликованных работ, которые имеют 
непосредственное отношение к исследуемой теме, можно отнести 
книгу «Отражение актуальныхнаучных проблем в трудах ученых-
женщин факультета истории Таджикского национального 
университета»1.  

Во вторую группу вошли монографии и брошюры женщин-
учёных, посвященные истории советского Таджикистана. В 
первую очередь, отметим монографию Набиевой Р.А. «Женщины 
Таджикистана в борьбе за социализм»2, которая посвящена 
вопросам деятельности женщин в борьбе за социалистическую 
промышленность, их роль в развитии сельского хозяйства, в 
реализации культурного строительства, в дальнейшем развитии 
социалистического общества. 

Среди других исследований следует выделить также 
монографию Зикриёевой М.Ф. «Историография проблемы 
женщин Таджикистана»3, где впервые, с позиции сегодняшнего 
дня, обобщена и освещена историография проблем женщин 
Таджикистана в ХХ столетии.  

Интересные факты по рассматриваемой нами проблеме 
содержатся в исследованиях Акрамовой С.Х., Ашраповой С.Т., 
Дриккер Х.Н., Кабиловой Б.Т. и других4. 

                                                           
1ЗикриеевФ.Б. Инъикоси масъалаҳои мубрами илмӣ дар асарҳои олимаҳои факултети таърихи 

ДМТ. - Душанбе, 2021.- 172 с. 
2 Набиева Р.А. Женщины Таджикистана в борьбе за социализм. - Душанбе: Ирфон, 1973.-276 с. 
3Зикриёева, М.Ф. Историография проблемы женщин . – Душанбе: Ирфон, 2001. – 357 с. 
4Акрамова С.Х. История и историография музыкального искусства Таджикистана в первой 

половине ХХ века. - Душанбе: ТНУ, 2015.-144с.; Её же. История изучения музыкальной 
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В эту же группу можно отнести работы, посвященные 
проблемам женщин Таджикистана в целом1. Среди этих работ 
выделяется книга «Ученые женщины Таджикистана», в ней дается 
биография женщин – ученых Таджикистана, список их работ. В 
книге размещены биографии некоторых женщин-историков, таких 
как Бабаевой Х.К., Ионовой В.М., Ашрафи М.М., Набиевой Р.А., 
Писарчик А.К., Сайко Э.В. и др. 

В третью группу вошли отдельные статьи и публикации 
женщин-историков, изданные в разные годы в различных 
сборниках, коллективных изданиях, научных журналах.2 В них 

                                                                                                                                      
культуры Таджикистана (1946-2015гг.). Душанбе: Дониш, 2017.- 322с.; Ашрапова С.Т. 

Освещение вклада женщин Таджикистана в победу в Великой Отечественной войне на 

страницах периодической издании.-Душанбе, 2005.-172с.; Дриккер Х.Н. О некоторых вопросах 
коренных социально-экономических преобразований в Таджикистане в период построения 

социализма (1917-1937гг.). Душанбе:Дониш, 1979.-119с.; Её же. Формирование классов 

социалистического общества в Таджикистане.-Душанбе: Дониш, 1983.-151с.; Зикриёева М.Ф. 
Историография проблемы женщин в Таджикистане. - Душанбе:Ирфон, 2001.-340с.; Кабилова 

Б.Т. История композиторского творчества в Таджикистане.-Душанбе:Дониш, 2008.-256с.; Ее же. 

История музыкальной культуры Таджикистана в 1917-1957 годы. – Душанбе: Дониш, 2020. – 

300с.; Набиева Р.А. Женщины Таджикистана в борьбе за социализм.-Душанбе:Ирфон, 1973.-
276с.; Её же. ЗанониТољикистон.-Душанбе:Ирфон, 1991.-218с.; Назарова С. 
ЗанониОсиёиМиёна дар солњоиЉангиБузургиВатанї.-Душанбе:Ирфон,1980.-88с.; и др. 
1 Женщина в Таджикской ССР. - Сталинабад, 1960.; Женщины и дети в Таджикской ССР. - 
Душанбе, 1986; Халикова С.А. Женщины Советского Таджикистана. - Сталинабад, 1949; 

Гафарова М.К. Женщины Советского Востока. - Душанбе:Ирфон, 1987; Женщина в Таджикской 

ССР. Краткий стат. сборник. - Сталинабад, 1960; Женщины в Таджикской ССР. - Душанбе, 1978; 
Женщины Востока. - Ташкент, 1977.; Женщины в СССР. - М.: Финансы и статистика, 1991; 

Ученые женщины Таджикистана. – Душанбе, 1999. – 93с. др. 
2Акрамова С.Х. Изучение музыкальной культуры таджикского народа во второй половине ХХ-
начале ХХ1 вв.[Текст]/С.Х. Акрамова//Вестник Таджикского национального университета.-

2016.-№3/6(211).-С.65-70.; Бодурбекова А.Н. Научная разработка профессором Р.А. Набиевой 

проблемы женщин Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-
1945гг.)[Текст]/А.Н. Бодурбекова//Вестник Таджикского педагогического университета.-2019.-

№2 (79).-С.295-298.; Дриккер Х.Н. Основные этапы и особенности формирования рабочего 

класса в Таджикистане[Текст]/Х.Н. Дриккер// Известия АН Таджикской ССР. Отд. Общ.наук.-

1969.-№1 (55).-С.3-16.; Зикриёева М.Ф. К вопросу разработки женской проблемы[Текст]/М.Ф. 

Зикриёева//Вестник Таджикского государственного национального университета. Серия 

обществоведения.-1997.-№4.-С.52-56.; Кабилова Б.Т. История создания первых музыкальных 
учебных заведений в Душанбе (30-50-е годы ХХв.)[Текст]/Б.Т. Кабилова//Вестник Таджикского 

национального университета.-2015.-№3/11 (18).-4.1.-С.3-5; Мамадазимова М.М. Деятельность 
Государственной публичной библиотеки имени А. Фирдоуси (1946-1954гг.)[Текст]/М.М. 

Мамадазимова//Библиотечная деятельность в Таджикистане.-Душанбе:Ирфон, 2013.-С.66-82.; 

Муминова Х.А. Роль женщин-первых исполнительниц оперных спектаклей в становлении 
национального оперного искусства в Таджикистане (1940-1960-е годы ХХв.)[Текст]/Х.А. 

Муминова//Вестник ТПУ им. С. Айни.-2014.-№4(59).-С.127-133.; Набиева Р.А. К вопросу 

научной разработки истории женской проблемы в Таджикистане[Текст]/Р.А. 
Набиева//Социалистическое строительство в Таджикистане.-Душанбе, 1979.-С.132-144.; Её же. 

Вклад женщин в развитие экономики[Текст]/Р.А. Набиева//Родник жизни.-Душанбе:Адиб, 2006.-

С.342-350; Рахимзода Д.М. К вопросу участия посланцев Таджикистана в Движении 
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раскрываются истоки формирования, становления и развития 
подлинной исторической науки в Таджикистане, историографии, 
как важного направления исторических исследований, освещение 
и обобщение кардинальных, ключевых вопросов новейшей 
истории, таких как установления Советской власти, построения 
нового общества, изучения истории индустриализации, 
коллективизации, культурного строительства, истории науки, 
народного образования, литературы, искусства и т.д. 

К четвертой группе относятся кандидатские и докторские 
диссертации, посвященные отдельным проблемам истории 
Таджикистана советского периода1. 

                                                                                                                                      
Сопротивления[Текст]/Д.М. Рахимзода//Ученые записки ХГУ им. акад. Б. Гафурова. Серия 

гуманитарно-общественных наук.-2017.-№3 (52).-С.57-59.; Рахимова Ш.К. История становления 

и развития атомной промышленности в Таджикистане[Текст]/Ш.К. Рахимова//Ученые записки 
ХГУ им. акад. Б. Гафурова.-2017.-№3(52).-С.43-49 и др.  
1Акрамова С.Х.История изучения музыкальной культуры Таджикистана (1946-2015гг.). Автореф. 

дис… док.истор. наук. - Душанбе, 2018.-61с.; Зикриёева М.Ф. Историография проблемы женщин 
Таджикистана. Автореф. дис… док. истор. наук. -Душанбе, 2002.-48с.; Кабилова Б.Т. История 

музыкальной культуры Таджикистана в 1917-1957 годы Автореф. дис… док. истор. наук.-

Душанбе, 2016.-55с.; Набиева Р.А. Исторический опыт раскрепощения женщин Таджикистана и 
повышения их роли в строительстве социализма (1917-1937гг.). Автореф. дис… док.истор. наук.-

Душанбе, 1975.-44с.; Бабаева М.В. Культурно-историческая трансформация празднично-

обрядовых традиций таджиков в 1917-2011гг.(на материалах Согдийской области Республики 
Таджикистан). Автореф. дис… канд. истор.наук.-Худжанд, 2011.-23с.; Бободжанова Р.М. 

Освещение политической жизни Таджикистана на страницах периодической печати России 

(1990-1995гг.). Автореф. дис…канд. истор. наук.-Худжанд, 1998.-23с.; Богуманова З.З. Развитие 
дружбы и сотрудничества Таджикистана с братскими республиками Союза ССР в условиях 

развитого социализма. Автореф. дис…канд. истор. наук.-Душанбе, 1975.-29с.; Газиева М.С. 

Интернациональные связи Таджикистана в 30-е годы ХХ века.Автореф. дис…канд. истор. наук.-
Худжанд, 2011.-23с.; Бодурбекова А.Н. Освещение истории женщин Таджикистана в трудах 

профессора Р.А. Набиевой Автореф. дис…канд. истор. наук.-Душанбе, 2020.-27с.; Изатова М.К. 

Становление и развитие библиотечного дела Хатлонской области Республики Таджикистан 
(1924-2018гг.).Автореф. дис…канд. истор. наук.-Душанбе, 2021.-26с.; Кобилова С.Я. Обострение 

общественно-политической ситуации в Таджикистане в период перестройки (1985-

1991гг.)[Текст]: автореф. дис…канд. истор. наук/С.Я. Кобилова.-Худжанд, 2007.-26с.; 

Мамадазимова М.М. Становление национальной библиотеки Республики Таджикистан и её 

трансформация в период с 1933 по 2013гг.[Текст]: автореф. дис…канд. истор. наук/М.М. 

Мамадазимова.-Душанбе, 2019.-23с.; Муминова Х.А. Вклад женщин в развитии музыкальной 
культуры Таджикистана во второй половине ХХ-начале ХХ1вв.[Текст]: автореф. дис…канд. 

истор. Наук/Х.А. Муминова.-Душанбе, 2015.-27с.; Набиева М.А. АбдурахимХоджибаев-видный 
политический и государственный деятель Таджикистана[Текст]: автореф. дис…канд. истор. 

Наук/М.А. Набиева.-Душанбе, 2019.-26с.; Пулатова А.И. Социально-экономическая 

трансформация населения Худжанда в 20-30-е годы ХХ века[Текст]: автореф. дис…канд. истор. 
наук/А.И. Пулатова.-Душанбе, 2022.-27с.; Пулатова М.А. Научно-организаторская и 

общественно-просветительская деятельность академика Мухаммада Осими[Текст]: автореф. 

дис…канд. истор. Наук/М.А. Пулатова.-Худжанд, 2020.-62с.; Рахимзода Д.М. Участие посланцев 
Таджикистана в партизанских отрядах и в Движении Сопротивления в годы Великой 

Отечественной войны[Текст]: автореф. дис…канд. истор. Наук/Д.М. Рахимзода.-Душанбе, 2022.-

26с.; Рахимова Ш.К. Становление и развитие горнорудной промышленности Таджикистана во 
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В пятую группу вошли отдельные публикации справочно-
библиографического и историографического характера. В работах 
Х. Холджураева, З.М. Шевченко. М.В. Николаевой1 приведены 
сведения о диссертациях историков, в том числе женщин-
историков, защищенных на материалах Таджикистана в 
различные годы и по различным периодам истории таджикского 
народа. 

Учитывая недостаточную изученность данной проблемы, мы 
избрали её темой своего диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Основная цель настоящей 
диссертационной работы заключается в том, чтобы в 
историческом и историографическом аспекте исследовать и 
обобщить вклад женщин-ученых советского Таджикистана в 
изучение истории таджикского народа, в частности, оценить их 
заслуги в становление и развитие исторической науки, в целом. 
Исходя из этого, в диссертации были поставлены следующие 
задачи: 

- проанализировать и обобщить опубликованные и 
неопубликованные работы женщин-историков Таджикистана, 
показать их вклад в становление и развитие таджикской 
исторической науки; 

- исследовать вклад женщин-историков в разработку истории 
Таджикистана советской эпохи; 

- раскрыть роль и вклад женщин-историков в освещение 
проблем социально-политических, экономических, культурных 
преобразований и построения нового общества в Таджикистане; 

- показать степень изученности вопросов индустриализации, 
коллективизации, культурной революции в трудах женщин-
историков; 

                                                                                                                                      
второй половине 20-х-конца 50-х годов ХХ века (на примере Северного Таджикистана)[Текст]: 
автореф. дис…канд. ист. наук/Ш.К. Рахимова.-Бохтар, 2020.-50с.; Хамидова К.Х. Из истории 

культурных связей Таджикистана с Российской Федерацией (1924-1941гг.): Автореф. дис…канд. 
ист. наук/К.Х. Хамидова.-Худжанд, 2011.-23с.; Хошимова Ш.Ф. Начальное профессионально-

техническое образование в Северном Таджикистане в 1958-1985гг. (исторический аспект): 

Автореф. дис…канд. ист. наук/Ш.Ф. Хошимова.-Душанбе, 2016.-27с. и другие. 
1Холджураев Х. Диссертации историков по материалам Таджикистана/Х. Холджураев. - 

Душанбе: ТГУ, 1970.-283с.; Шевченко З.М., Николаева М.В. Каталог кандидатских и докторских 

диссертаций, защищенных по материалам Таджикской ССР.-1934-1959гг./З.М. Шевченко, М.В. 
Николаева. - Сталинабад, 1960.-82с.; Шевченко З.М. Каталог кандидатских и докторских 

диссертаций защищенных на материалах Таджикской ССР, 1960-1965./З.М. Шевченко. - 

Душанбе: Дониш, 1970.-134с. 
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- исследовать проблему изучения женщинами-историками 
историю Таджикистана в годы Великой Отечественной войны, 
героизма посланцев Таджикистана на фронте и трудового 
героизма таджикистанцев в тылу; 

- проанализировать вопросы народного образования, 
просвещения, науки, культуры и искусства в трудах женщин-
историков; 

- показать вклад женщин-историков в развитие историко-
партийной науки в Таджикистане; 

- определить место и роль женщин-историков в становлении и 
развитии исторической науки Таджикистана, определить значение 
их научного наследия в отечественной историографии; 

- ввести практические рекомендации по дальнейшему 
изучению ключевых и малоизученных проблем истории 
таджикского народа новейшего периода. 

Объектом исследования являются научные труды женщин-
историков Таджикистана, раскрывающие страницы новейшей 
истории Таджикистана советского периода. В контексте анализа 
научного наследия женщин-историков можно выявить уровень 
освещения, исследование политической, социальной, 
экономической, культурной жизни республики в работах женщин-
учёных, основные направления развития таджикской 
исторической науки советского периода. 

Предметом исследования является комплексный исторический 
и историографический анализ проблемы вклада женщин-
историков Таджикистана в развитие таджикской исторической 
науки советской эпохи. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 
1940-х годов, с момента научного изучения истории Таджикистана 
советского периода учеными-историками по настоящее время. 
Поскольку освещение истории Таджикистана женщинами 
начинается, именно во второй половине 1940-х годов и 
продолжается по настоящее время.  

Научная новизна исследования определяется следующими 
обстоятельствами: 

- данная работа фактически является первым специальным 
обобщающим исследованием в отечественной историографии, 
посвященной вкладу женщин-историков Таджикистана в развитие 
таджикской исторической науки советского периода; 
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- в работе впервые в формате кандидатской диссертации 
исследуется научное наследие женщин-историков Таджикистана, 
внесших достойный вклад в становление и достижение 
исторической науки республики; 

- научная новизна работы обусловлена и другим характером 
источниковой базы исследования. В ней использованы 
неопубликованные материалы, хранящиеся в личных архивах 
ученых; 

- впервые в работе сделана попытка восполнить 
существующие пробелы в изучении освещения жизни и творчества 
женщин-историков республики и их вклада в исследование 
истории таджикского народа советского периода; 

- впервые в работе показан процесс формирования взглядов 
женщин-историков, их роль в интерпретации актуальных проблем 
истории таджикского народа в советскую эпоху; 

Методологические и теоретические основы диссертации 
заключаются в руководстве методами и научными принципами 
историзма, объективизма, беспристрастности в изложении фактов 
и событий, объективного научного мышления. В процессе работы 
были использовании методы, присущие историческим и 
историографическим исследованиям, такие как историко-
хронологический, историко-проблемный, историко-
сравнительный, историко-типологический, биографический, 
системный, аналитический, критический, описательный и 
ретроспективный. 

Кроме того, автор опиралась на концептуальные взгляды 
корифеев русской, советской, отечественной исторической науки, 
в трудах которых отражены теоретические и методологические 
основы истории и историографии. 

Источниковая база исследования. При написании диссертации 
основными источниками послужили: 

- документальные материалы Государственного архива 
Согдийской области (Фонд 264) и личный архив профессора Р.А. 
Набиевой, хранящейся в Музее «Выдающиеся женщины 
Таджикистана» (Д.3,6,7,10,11,44); 

- труды исследователей-женщин по истории Советского 
Таджикистана; 

 - статьи, рецензии в периодической печати, в которых 
отражены жизнь и деятельность женщин-историков; 

- материалы социальных сетей.  
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 Привлечение широкого спектра источников позволило 
проследить единую целостную картину вклада женщин-историков 
Таджикистана в становление и развитие исторической науки в 
целом, и советской эпохи, в частности. Оно получило дальнешее 
развитие в период независимости Таджикистана. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается 
в том, что вклад женщин-историков Таджикистана в развитие 
исторической науки способствует более полному изучению 
истории таджикского народа в советский период. Исследование 
имеет научное, практическое и воспитательное значение. 
Материалы, научные положения, факты и выводы, 
сформулированные в работе, могут быть использованы при 
написании обобщающих работ по истории и историографии 
таджикского народа, в целом, так и при создании учебников, 
учебных пособий, проведении спецкурсов и семинаров по 
историческим, историографическим дисциплинам в вузах. Кроме 
того, материалы диссертационного исследования могут быть 
использованы при подготовке гендерных исследований. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Формирование, становление и развитие новой, подлинной 

таджикской исторической науки, организация и развития 
академических и вузовских центров по подготовке 
высококвалифицированных кадров исследователей, учёных-
педагогов, в том числе из числа женщин является продуктом 
советской эпохи и находят дальнейшее развитие в период 
независимости Таджикистана. 

2. Женщина, как активная часть общества вносила и вносит 
большой вклад во все сферы общественной жизни: экономику, 
быт, политику, культуру, искусство, образование, науку и т. д. 
Заслуга женщин Таджикистана в развитие различных отраслей 
науки, высшего образования, подготовки кадров заслуживает 
большого внимания. 

3. Женщины-ученые своими научными исследованиями в 
области общественных наук внесли достойный вклад в развитие 
таджикской и мировой науки. 

4. Исследование, изучение и обобщение проблемы вклада 
женщин-историков Таджикистана в становление и развитие 
таджикской исторической науки ее различных периодов и 
направлений, в том числе советской эпохи, имеет большое научно-
теоретическое, практическое и воспитательное значение. 
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5. Женщины-историки республики внесли огромный вклад в 
разработку истории таджикского народа и Таджикистана. 
Объективный, анализ научного наследия женщин-ученых, 
исследовавших историю таджикского народа, поможет обобщить 
и оценить определённый этап и направления развития таджикской 
исторической науки.  

6. Женщины-историки республики глубоко изучали историю 
переходного периода от старого, отсталого общества к новому, 
периода коренных преобразований - индустриализации, 
коллективизации и культурной революции в Таджикистане. 

7. В исследованиях женщин-историков республики подробно 
исследованы трагические и славные страницы истории 
Таджикистана в суровые годы Великой Отечественной войны, 
героический подвиг посланцев Таджикистана на фронте и 
трудовой героизм жителей республики в тылу. 

8.  В трудах женщин-историков Таджикистана глубоко 
проанализированы проблемы народного образования, 
просвещения, школы, культурно-просветительских учреждений, 
науки, литературы и искусства. 

9. Женщины-историки Таджикистана внесли огромный вклад 
в развитие историко-партийной науки и их заслуги в этом 
направлении достойны особого внимания и изучения. 

10.Научное исследование вклада женщин-историков 
Таджикистана в становление и развитие таджикской исторической 
науки, в том числе, в развитие этой сферы в советское время, имеет 
огромную значимость в обобщении, осмыслении и раскрытии 
исторического опыта прошлого.  

Апробация работы. Диссертация была обсуждена на 
заседании отдела новейшей истории Института истории, 
археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной академии 
наук Таджикистана, и рекомендована к публичной защите 
(протокол № 8, от 13 сентября 2024г.). 

Основные положения и отдельные результаты исследования 
отражены в публикациях автора. По теме диссертации 
опубликовано: 1 сборник научных статей на таджикском языке1, 
26 научных статей в различных научных изданиях, из которых 4 в 
рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации. Основные 

                                                           
1Бобоева З. Бозтоби таърихи миллат дар осори бонувони муаррих [Мант] /З. Бобоева.- Душанбе: 

Нури маърифат, 2021. - 196с. 
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положения диссертации были изложены в виде научных докладов 
на областных, республиканских, региональных научно-
теоретических и научно-практических конференциях. 

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа 
по своей структуре состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка использованных источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновываются актуальность темы, 

хронологические рамки, территориальный охват исследования, 
определяются объект, предмет, цель и задачи диссертационного 
исследования, анализированы научная разработка проблемы и 
источниковедческая база, степень изученности темы, 
определяются методологические основы, новизна и практическая 
значимость исследования. 

Первая глава диссертации«Изучение политической истории 
советского Таджикистана в исследованиях женщин-историков» 
состоит из трех параграфов. В первом параграфе первой главы 
«Отражение проблемы установления Советской власти, создания 
национальной государственности и органов управления в 
исследованиях женщин-историков» рассмотрены вопросы, 
связанные с образованием республики, создания партийных ячеек 
в Таджикистане, работа выборных органов всех уровней, а также 
проблемы становления исторической науки в стране. Отмечается, 
что формирование, становление и развитие исторической науки, 
подготовка исследователей с учеными степенями, в том числе из 
числа женщин, безусловно является продуктом советской эпохи. 

Заслуги и вклад женщин-историков Таджикистана, 
безусловно, огромны в становлении и развитии таджикской 
исторической науки и ее различных направлений, областей и 
периодов, в том числе в политической, социально-экономической 
и культурной жизни таджикского народа. История советской 
эпохи отражена в работах К.А. Богомоловой-Гафуровой, 
Набиевой Р.А., З.И. Шевченко, В. М. Николаевой, Т. Кашириной, 
З. Богумановой, М.Махкамовой, К. Митюковой, А. Класс, О. 
Изатшоевой, Е. Давлатовой Н.,Секретовой В.З.,Дзидзишвили, 
Ш.Данильченко, Н.В. Пивоваровой и др. 

История и деятельность Советов Таджикской АССР, и ее 
документы, как ценные и уникальные исторические источники, 
нашли свое отражение в исследованиях Т. Кашириной. Работа 
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Т.В. Кашириной «Первый Всетаджикский съезд Советов»1 
посвящена первым шагам правительства по укреплению советской 
власти и создании органов управления молодой таджикской 
республики. Первый съезд Советов Таджикской АССР 
действительно был поворотным пунктом в судьбе таджикского 
народа, на котором были приняты программные и судьбоносные 
документы строительства нового общества. 

В другойработе Кашириной Т.В. «Начало пути»2 исследуются 
первые шаги молодой таджикской республики в строительстве 
новой жизни. Книга охватывает краткое хронологическое время – 
1924-1926 годы, когда действовал Чрезвычайный орган власти – 
Революционный Комитет, первое временное правительство 
Таджикской АССР.  

В 1989 году вышла другая работа Т.В. Кашириной «Третий 
Чрезвычайный Всетаджикский съезд Советов», богато 
иллюстрированная редкими фотографиями первых лиц 
Таджикской республики.3 Эту работу можно назвать логическим 
продолжением предыдущей брошюры. Здесь на основе 
достоверных источников, ценных архивных документов 
рассказывается о работе исторического Третьего съезда Советов 
Таджикистана, принявшего Декларацию о преобразовании 
Таджикской АССР в союзную республику.  

Исследование К.Д. Митюковой «Становление и укрепление 
высших государственных органов власти и укрепления 
Таджикской АССР»4 посвящено истории формирования, развития 
и укрепления высших органов государственной власти и 
управления в Таджикской АССР в 1924-1929 гг.  

Исторический опыт конституционного строительства в 
Таджикистане, основные его этапы и принятие конституций в 
республике нашло свое отражение в работе А.А. Класс.5 Научная 

                                                           
1 Каширина Т.В. Первый Всетаджикский съезд Советов [Текст] /Т.В. Каширина. - Душанбе: 

Дониш, 1984. -48с. 
2 Каширина Т.В. Начало пути (о деятельности Революционного комитета Таджикской АССР. 

1924-1926гг.)/Т.В. Каширина. – Душанбе, 1987. - 90 с. 
3 Каширина Т.В. Третий Чрезвычайный Всетаджикский съезд Советов. - Душанбе: Дониш, 1989. 
- 48с. 
4 Митюкова К.Д. Становление и укрепление высших государственных органов власти и 

управления Таджикской АССР. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук/К.Д. Митюкова.-Душанбе, 
1989. 
5 Класс А.А. Исторический опыт конституционного строительства в Таджикистане. Автореф. 

дисс. ... канд. ист. наук/А. А. Класс. - Душанбе, 2015. 
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новизна данной работы ценна тем, что она представляет собой 
первое исследование данной проблемы.  

Кандидатская диссертация Н.А. Секретовой посвящена 
военно-политической деятельности частей Красной Армии в 
Бухарской Народной Советской Республике1. В работе 
анализируется процесс формирования частей Красной Армии и их 
деятельность в восстановлении, укреплении Советской власти в 
БНСР и культурно-политическая работа среди трудового народа.  

В работе В.М. Николаевой «Документы съездов Советов 
Таджикской АССР и Таджикской ССР как исторический 
источник»2исследуются как архивные, так и опубликованные 
документы съездов Советов Таджикистана. Задача автора 
заключалась в том, чтобы классифицировать разнообразные по 
форме и содержанию документы съездов Советов Таджикистана 
по группам для их источниковедческого изучения, провести 
источниковедческий анализ этих документов, показать их 
значение для исторической науки и ввести в научный оборот 
новые, еще не использованные исследователями документы 
съездов Советов. 

В статье Джамаловой Н.И. (совместно с Каландаровым И.) и 
затрагиваются проблемы образования Тадж. АССР3. Авторы 
подробно, на основе архивных материалов, освещают процесс 
национально-территориального размежевания в Средней Азии и 
заключают, что после реализации данного проекта Советской 
власти в регионе «шовинистическая политика, проводимая 
пантюркистами и национал-предателями против таджикского 
народа, потерпела крах4. 

В другой совместной статье этих же авторов «К истории 
становления Душанбе, как административного и культурного 
центра Республики Таджикистан» на основе источников и 
археологических данных воссоздана древняя история Душанбе.  

В разработке проблемы деятельности национальных кадров 
республики определенный вклад внесла исследовательница 

                                                           
1Секретова Н. А. Военно-политическая деятельность Красной Армии в Бухарской Народной 

Советской Республике (1920-1924)/Н. А. Секретова. - Автореф. дисс… канд. ист. наук. -

Душанбе, 1992. 
2
Николаева М.В. Документы съездов Советов Таджикской АССР и Таджикской ССР как 

исторический источник. Автореф. дисс... – Душанбе, 1966. 
3Каландаров И., Джамалова Н. Организация Таджикской АССР //У истоков истории. К 130летию 

со дня рождения НусратуллоМахсума. Под общей ред. Р. Масова. - Душанбе, 2011.-С.480-494.  
4 Там же. - С.487. 
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Давлятова Е.В.1 Автором данной работы дан историографический 
анализ деятельности руководящих национальных кадров 
Таджикистана 20-х-30-х годов ХХ века. В работе рассмотрены 
вопросы характерных тенденций и точек зрения историков по 
проблематике, неизученным моментам и неразработанным 
аспектам темы.  

Историографический анализ проблемы установления 
Советской власти, создания национальной государственности и 
органов управления в исследованиях женщин-историков 
показывает, что хотя изучение этого вопроса происходило по 
определённым хронологическим периодам или в рамках 
отдельных регионов республики, но в целом, в этой области были 
достигнуты важные успехи.  

Таким образом, как показал анализ, женщины-ученые в 
разное время изучали проблемы государственного строительства 
(образование ревкомов и советов, других органов власти, 
конституционное строительство), развития промышленности и 
сельского хозяйства, вклад женщин в этих процессах значителен.  

Во втором параграфе первой главы «Таджикистан в годы 
Великой Отечественной войны и егоисследование женщинами-
историками» анализированы работы женщин-ученых , 
посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Известным исследователем истории участия Таджикистана в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. является доктор 
исторических наук Лидия Петровна Сечкина. Ее перу 
принадлежат монографии и статьи о боевом подвиге посланцев 
Таджикистана на фронтах ВОВ и трудовой подвиг народа в тылу, 
вклад таджикского народа и таджикистанцев в Победу над 
фашисткой Германией.  

Первой публикацией по истории колхозного крестьянства в 
Таджикистане в 1941-1945гг. является статья Л.П. Сечкиной 
«Промышленность и сельское хозяйство Таджикской ССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»2. Согласно 
исследованиям Л.П.Сечкиной, немалый вклад в организацию и 
проведение сельскохозяйственных работ и, следовательно, в 
обеспечение фронта основными видами продукции - хлопком, 

                                                           
1Давлятова Е. В. Деятельность руководящих национальных кадров Таджикистана в 1917-1937 гг. 

(историографический аспект). - Автореф. дисс... канд. ист. наук. – Душанбе 1994. 
2Сечкина Л.П. Промышленность и сельское хозяйство Таджикской ССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) /Материалы к истории таджикского народа. – Сталинабад, 

1954. – С.348-381. 
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зерном, мясом, фруктами и овощами , внесла молодежь 
республики.  

Л.П.Сечкиной принадлежит и первая глава шестого тома 
«Таджикистан в годы Великой Отечественной войны (1941-
1945гг.)» в фундаментальном коллективном труде «История 
таджикского народа»1.  

Среди работ Сечкиной Л.П. особое место занимает 
монография «Доблестные сыны Таджикистана на фронтах 
Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)»2. В этой книге автор 
рассказывает об участии трудящихся Таджикистана в героических 
сражениях за честь, свободу и независимость советского 
государства.  

1988 году Сечкина Л.П. защитила докторскую диссертацию на 
тему «Таджикистан в годы Великой Отечественной войны (1941-
1945гг.)»3, которая годом позже была опубликована в виде 
одноименной монографии4. В этом труде на богатом фактическом 
материале рассказывается о ратном и трудовом подвиге 
таджикистанцев в годы Великой Отечественной войны. Таким 
образом, вклад Л.П.Сечкиной в изучение истории периода 
Великой Отечественной войны огромен.  

Многие исследователи в Таджикистане изучали вопросы 
Великой Отечественной войны, в частности – вопрос участия 
воинов-таджикистанцев в период коренного перелома в 
Сталинградской битве. Среди авторов отметим С.А. Рахимова, 
А.Н. Секретова, а также авторов многотомной “Истории 
таджикского народа”.  

Отдельной темой является положение женщин Таджикистана 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., которую 
наравне с другими вопросами исследовала профессор 
РохатАбдувахобовна Набиева. В её работах рассмотрены 
различные проблемы данного периода, касающиеся женщин 
Таджикистана5. Так, в ее монографии «Занони Тољикистон»1 
отдельная глава посвящена данному периоду.  

                                                           
1
История таджикского народа. Том 6 (Новейшая история). – Душанбе, 2010.– С. 31-92. 

2Сечкина Л.П. Доблестные сыны Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг.). – Душанбе: Дониш, 1980. -228с. 
3Сечкина Л.П. Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) Автореф. 

дисс… док.наук. - Алма-Ата, 1988. 
4Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 [Текст] /Л.П. 
Сечкана.-Душанбе: Дониш, 1989.-248с. 
5 Набиева Р., Зикриёева М. Женщины Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. 

/Р.Набиева, М.Зикриёева. - Душанбе, 2010; Набиева Р.А. Освещение проблемы участия женщин 
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 В изучении истории периода Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов большая работа проделана доктором 
исторических наук Зикриёевой Маликой Файзиевной. Ее статьи и 
монографии затрагивают вопросы деятельности общественно-
политических организаций, деятельности комсомола, культурно-
просветительских и научных учреждений в период войны.  

Хонсуворова М.2 в своей работе «Вклад женщин 
Таджикистана в борьбе за победу в Великой Отечественной войне 
(1941-1945гг.)» также на конкретных примерах рассказывает о 
героизме женщин Таджикистана в годы войны. 

В работе Г. Мухтаровой3 рассмотрена проблема деятельности 
колхозниц Таджикистана в тылу и на фронте в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945гг.).  

Вклад женщин Таджикистана, их трудовой подвиг на 
предприятиях промышленности рассматривается в работе 
Махкамовой М. «Коммунистическая партия Таджикистана – 
организатор трудового подвига женщин в промышленности в 
годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)»4 

Ашрапова С.Т. в своей работе “Освещение вклада женщин 
Таджикистана в победу в Великой Отечественной войне на 
страницах периодических изданий5, на огромном материале 
периодических изданий того времени осветила проблемы участия 
таджикских женщин в сражениях на фронтах и в тылу в годы 
Великой Отечественной войны и их огромный вклад в обеспечение 
Победы советского народа над фашизмом.  

Участию женщин в общественно-политической и культурной 
жизни Таджикистана в годы Великой Отечественной войны1941-

                                                                                                                                      
в культурной жизни Таджикистана в годы Великой Отечественной войны в исторической 

литературе 40-х - 90-х годов XX века /Светоч знаний. - Ч.1./Р.А.Набиева. - Душанбе, 2016. - С. 8-

18; Она же. Занони Тоҷикистон. - Душанбе: Ирфон, 1991. - 218с. 
1 Набиева Р.А. Занони Тоҷикистон. - Душанбе: Ирфон, 1991. - 218с. 
2Хонсуворова М. Вклад женщин Таджикистана в борьбе за победу в Великой Отечественной 
войне (1941-1945 гг.).– Сталинабад, 1959. – 88с. 
3 Мухтарова Г.А. Колхозницы Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.).- Душанбе 1973. -84 с.; Она же. Колхозницы Таджикистана фронту //Изв. АН Тадж. ССР. 
Отд. Обществ, наук. -1973. -96 с. 
4 Махкамова М. Коммунистическая партия Таджикистана – организатор трудового подвига 

женщин в промышленности в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Душанбе , 
1979. – 55с. 
5Ашрапова С.Т. Освещение вклада женщин Таджикистана в победу в Великой Отечественной 

войне на страницах периодической издании. – Душанбе, 2005. -172 с. 
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1945гг посвящена работа Мирзорахимовой Татьяны 
Мирзорахимовны1.  

Вклад художников Таджикистана в период войны изучен 
исследователем Додхудоевой Л.Н.2 На конкретных примерах она 
освещает деятельность художников республики, показывает их 
вклад в деле воспитания населения в духе патриотизма и любви к 
Родине. 

Диссертационная работа Рахимзода Д.М. “Участие посланцев 
Таджикистана в партизанских отрядах и в Движении 
Сопротивления в годы Великой Отечественной войны (1941-
1945гг.)”3 является на сегодняшний день первым комплексным 
исследованием по данной проблеме.  

Таким образом, анализ проблемы истории Таджикистана в 
годы Великой Отечественной войны в исследованиях женщин-
историков показал, что женщины-ученые внесли заметный вклад в 
изучение истории Таджикистана периода Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.  

В третьем параграфе данной главы «Вклад женщин-историков 
в развитие историко-партийной науки» отмечается, что в советское 
время в Таджикистане, как и в других союзных республиках, 
функционировали Институты марксизма-ленинизма 
(впоследствии – институты истории компартии), которые 
занимались деятельностью Компартии по решению 
народнохозяйственных задач.  

Историко-партийное направление, исследование и изучение 
истории Коммунистической партии Таджикистана и ее 
руководящая деятельность в развитии различных областей 
политической, социально-экономической, культурной жизни, 
промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства, 
культуры, науки, образования и т.д., посвящены исследования 
Гафуровой Н., В.М. Ионовой, Б.Н. Гутницкой, М.С. Щупиковой 
и других. 

                                                           
1https://www.dissercat.com/content/uchastie-zhenshchin-v-obshchestvenno-politicheskoi-i-kulturnoi-
zhizni-tadzhikistana-v-gody-v 
2Додхудоева Л. Гражданская вовлеченность художников Таджикистана в победу в Великой 

Отечественной войне / Л. Додхудоева. - Душанбе, 2015. - С.71-79. 
3Рахимзода Д.М. Участие посланцев Таджикистана в партизанских отрядах и в Движении 

Сопротивления в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.). Автореф. дисс… к.и.н. - 

Душанбе, 2022. - 26с. 
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Гафурова Н. в своей работе «К истории Компартии 
Таджикистана (1924-1929гг.)»1 рассказывает об укреплении 
советской государственности в Таджикистане, о создании и 
упрочении партийных организаций в республике, о росте 
руководящей роли Компартии Таджикистана во всех областях 
экономической, политической и культурной жизни таджикского 
народа. 

В работе Гутницкой Б.И. «Борьба Коммунистической партии 
за индустриализацию Таджикистана (1926-1932гг.)»2 раскрывается 
деятельность Коммунистической партии Таджикистана по 
осуществлению индустриализации республики в период первой 
пятилетки. Кроме того, на первом этапе мирного строительства в 
Таджикистане Коммунистическая партия уделяла больше 
внимание восстановлению кустарных промыслов. 

В диссертации Ионовой В.М. «Борьба Коммунистической 
партии за советскую власть в Северном Таджикистане (1917-
1923гг.)»3 рассматривается руководящая роль Коммунистической 
партии в борьбе с басмачеством в Северном Таджикистане. Весь 
1918 год трудящиеся массы Северного Таджикистана под 
руководством коммунистов вели борьбу с контрреволюцией.  

Работа Бабаевой Х. «Союз рабочего класса и крестьянства 
Таджикистана в период построение социализма»,4 посвящена 
взаимоотношениям двух новых сословий социалистического 
общества - рабочего класса и крестьянства.  

Работа Турсуновой С. посвящена руководящей роли 
Коммунистической партии в создании и укреплении «Иттифоки 
Джуфтгарон»5 и его деятельности по социалистическому 
преобразованию сельского хозяйства в Таджикистане. 

                                                           
1 Гафурова Н.К. К истории Компартии Таджикистана (1924-1929гг.). Автореф. дисс. канд. ист. 

наук. -М.: 1963. 
2Гутницкая Б.Н, Компартия Таджикистана в борьбе за развитие социалистической 

промышленности. 
3Ионова В. М. Борьба Коммунистической партии за Советскую власть в Северном Таджикистане 
(1917-1923гг.). Автореф. дисс. канд. ист. наук.- М.: 1960. 
4 Бабаева Х. Союз рабочего класса и крестьянства Таджикистана в период построения 

социализма. - Душанбе: Ирфон, 1974. - 226с. 
5 Турсунова С. Руководство Коммунистической партии Таджикистана деятельностью 

«Иттифокиджуфтгарон» в социалистическом преобразовании сельского хозяйства. Автореф. 

дисс. канд. ист. наук… 
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В работе Шупиковой М.С.1 обобщается опыт борьбы 
Коммунистической партии Таджикистана за организационно-
хозяйственное укрепление колхозов в послевоенный период. 

В работе Богомоловой К.А. Из истории коллективизации 
сельского хозяйства Таджикистана (по материалам северных 
районов) сделана попытка, с учетом местных специфических 
условий социального, районно-экономического, национального 
характера показать процесс борьбы за коллективизацию сельского 
хозяйства в бывшем Ходжентском округе и других районах 
Северного Таджикистана  

В работе Назаровой С. «Деятельность компартии 
Таджикистана по коммунистическому воспитанию колхозного 
крестьянства (1959-1965гг.)»2 сделана попытка обобщить опыт 
работы партийной организации республики по 
коммунистическому воспитанию колхозного крестьянства в годы 
семилетки. Коммунистическое воспитание колхозного 
крестьянства во многом зависело от укрепления сельских 
партийных организаций и роста специалистов сельского 
хозяйства. . 

Историографический анализ вопроса показал, что женщины-
историки внесли заметный вклад в развитие историко-партийной 
науки Таджикистана, создали работы, освещающие историю 
республики в советский период, проблемы руководящей роли 
Коммунистической партии Таджикистана в развитии 
промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки и 
образования республики.  

Во второй главе работы “Проблемы социально-
экономического и культурного преобразования в научных 
исследованиях женщин-историков” освещены вопросы вклада 
женщин-ученых в исследовании социально-экономических и 
культурных преобразований в республике. В первом параграфе 
данной главы “Освещение социально- экономических перемен в 
трудах женщин-ученых»отмечается, что «учеными-историками 
Таджикистана проведена большая научно-исследовательская 
работа по изучению и обобщению истории социально-
экономических и культурных преобразований в республике». 

                                                           
1Шупикова М.С. Партийная организация Таджикистана в борьбе за организационно-

хозяйственное укрепление колхозов в послевоенный период. Автореф. дисс. канд. ист. наук.-М.: 
1954. 
2 Назарова С. Деятельность компартии Таджикистана по коммунистическому воспитанию 

колхозного крестьянства (1959-1965гг.). – Автореф. дисс. канд.историч.наук. - Душанбе, 1957. 
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Результаты научных изысканийотражены в монографиях, сводных 
трудах, в многочисленных докторских и кандидатских 
диссертациях, посвященных истории республики советского 
периода.  

Среди женщин-историков особое место принадлежит 
Заслуженному деятелю науки и техники республики, доктору 
исторических наук, профессору Рохат Абдувахобовне Набиевой. В 
ее исследованиях освещены вопросы привлечения женщин к 
активному участию в общественной жизни республики в 20-30-
годы ХХ века, проблемы их раскрепощения в этот период, 
деятельность общественных и государственных организаций по 
решению данной проблемы через общественно-политическую 
кампанию «Худжум» («Наступление») и другие.  

В исследованиях профессора Р. А. Набиевой обобщается опыт 
работы союзного и республиканского правительств, общественно-
политических организаций в решении женского вопроса и по 
эффективному использованию женских трудовых ресурсов.  

 Огромный вклад в развитие образования и науки республики 
внесла М. Гафарова – доктор философских наук, профессор, 
видный педагог и общественный деятель Таджикистана. Часть ее 
научных работ затрагивает исторический аспект проблемы 
женщин советского Таджикистана. В известной ее работе 
«Духовный облик женщин Советского востока»,1 на конкретных 
примерах раскрываются особенности духовного развития 
женщины Советского Востока, освещается ее участие в 
творческом труде и общественной жизни, рассматриваются также 
вопросы культурной революции, формирования новой семьи и 
быта. 

Проблеме промышленного развития Таджикистана 
посвящена работа Николаевой В.Ю. «Помощь братских советских 
республик в индустриализации Таджикистана (1929-1940 гг.)» 2. В 
работе автор рассмотрела формы и методы оказания помощи 
народами СССР в проведении индустриализации Таджикистана, в 
строительстве промышленных объектов.  

В 1983 году вышла из печати книга Дриккер Х.Н. 
«Формирование классов социалистического общества в 

                                                           
1 Гафарова М. Духовный облик женщин Советского востока. - Душанбе: Ирфон, 1967, - 207с.  
2Николаева В.Ю. Помощь братских советских республик в индустриализации Таджикистана 

(1929-1940 гг.). Автореф. дисс… к.и.н. – Душанбе, 1988. 19с. 
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Таджикистане»1, где анализируется процесс установления и 
утверждения нового уклада в Таджикистане в 20-30 годы ХХ века. 
Настоящее исследование является в определенном смысле 
итоговой, опирающейся на многолетнее изучение ее автором 
актуальных проблем новейшей истории республики.  

Таким образом, в освещении и воссоздании объективной 
картины исторического процесса строительства нового общества 
в Таджикистане, большую роль сыграли исследования женщин-
историков. 

Во втором параграфе второй главы «Изучение истории 
коллективизации и реконструкции аграрного сектора в трудах 
женщин-историков» анализированы работы по вопросам 
аграрного сектора республики. В начале 60-х и в 70-годы ХХ в. 
количество учёных, занимавшихся изучением истории аграрных 
отношений, заметно возросло.  

Диссертация К.А. Богомоловой «Из истории коллективизации 
сельского хозяйства Таджикистана (по материалам Северных 
районов)» посвящена исследованию процессов борьбы за 
коллективизацию, аграрной реформы в бывшем Ходжентском 
округе и в других районах Северного Таджикистана. В ней автор 
работы обращает внимание на особенности условий социально-
экономического развития региона. В работе отмечается, что 
проведение земельной реформы началось с осени 1925 года.  

В работе Каноатовой Г.И. «Культурно-технический уровень 
сельских тружеников Таджикистана в 60-70-е годы XX века» 
проанализирован накопленный опыт по этой проблеме в тесной 
связи с социально-экономическим развитием таджикского 
кишлака в рассматриваемый период.  

Диссертация Каноатовой Г. фактически является первым 
комплексным исследованием по исследуемой теме. Автор впервые 
ввела в научный оборот много фактов и данных, извлеченных из 
архивохранилищ Республики Таджикистан. Становлению 
колхозного строя посвящена работа Изатшоевой О.А.2 Автором 
проанализирован процесс создания массовых дехканских 
организаций в Таджикистане. Изучены вопросы возникновения 
первых классовых организаций дехкан, участия массовых 

                                                           
1Дриккер Х.Н. Формирование классов социалистического общества в Таджикистане.-
Душанбе:Дониш, 1983.-152с. 
2Изатшоева О. А. Возникновение и деятельность массовых дехканских организаций в 

Таджикистане (1918-1932 гг.) Автореф. дисс.. к.и.н. – Душанбе, 1989. – с. 21. 
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дехканских организаций в решении аграрного вопроса, 
деятельности союза сельхозрабочих по сплочению батрачества, 
форм и методов работы общественных организаций по 
вовлечению деканства в советское строительство.  

Вкладу женщин в развитии аграрного сектора республики 
посвящена диссертационная работа Каримовой З.З.1 Автором 
данной работы на основе разнообразного архивного и 
документального материала исследованы проблемы повышения 
роли женщин Таджикистана в развитии сельского хозяйства 
республики. 

Бабаджанова М.М. свою диссертационную работу посвятила 
проблеме роли инженерно-технической интеллигенции в развитии 
промышленности Таджикистана в 1966-1975 гг.2 Автор выявила 
роль инженерно-технической интеллигенции в осуществлении 
научно-технического прогресса в развитии таджикской индустрии 
за период восьмой и девятой пятилеток.  

История коллективизации сельского хозяйства в Таджикской 
ССР стала предметом ряда исследований, в которых дается 
характеристика с ее своеобразием, которое заключалось, прежде 
всего, экономической отсталостью республики, доставшейся в 
наследство от дореволюционного прошлого, с одной стороны, и 
реальной исторической обстановкой, сложившейся здесь, с 
другой. Среди этих исследований видное место занимают работы 
женщин-историков Х.И. Дриккер3, Х.К. Бабаевой4, Ф.Ш. 
Бахадуровой5 и многих др. 

Важной чертой этого периода было то, что систематически 
стали издаваться статистические сборники, фиксирующие 
показатели сельскохозяйственного производства, как по итогам 
отдельных пятилеток, так и за более длительный период, что 

                                                           
1 Каримова З.З. Роль женщин Таджикистана в сельскохозяйственном производстве (1917-1985 

гг.) Автореф. дисс.. к.и.н. –Душанбе, 1989 с. 19. 
2Бабаджанова М.М. Роль инженерно-технической интеллигенции в развитии промышленности 

Таджикистана (1966-1975 гг.). Автореф. дисс…. к.и.н. – Душанбе, 1986. – 23. 
3Дриккер Х.Н. К истории коллективизации сельского хозяйства в Таджикистане в период первой 
и второй пятилетки (1929-1937гг.). - Сталинабад,1959 и др.   
4Бабаева Х.К. Большевики Таджикистана в борьбе за развертывание массовой коллективизации 

сельского хозяйства республики (1929-1930 гг.)-М.,1950.с.96. 
5БахадуроваФ.Ш. Исторический опыт восстановления и дальнейшего развития аграрного сектора 

в Северном Таджикистане (1946-1961 гг.): дис. .. канд. ист наук / Ф.Ш. Бахадурова. – Душанбе, 

2019. – 190 с. 
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создавало благоприятные условия для более глубокого изучения 
проблемы колхозного строительства1. 

Историографический анализ имеющейся литературы 
позволяет сделать вывод, что разработка истории колхозного 
строительства, коллективизации и реконструкции аграрного 
сектораначинается с середины 50-х годов ХХ в. Вместе с тем, 
женщины-историки Таджикистана только к 80-м годам ХХ в. 
достигли значительных успехов в изучении истории сельского 
хозяйства. 

В третьем параграфе второй главы «Культурные 
преобразования в трудах женщин-учёных» автор отмечает, что в 
построении нового общества решающее значение имело 
культурное преобразование в Таджикской ССР.  

В годы Советской власти таджикский народ добился 
значительных успехов в развитии экономики, культуры, 
литературы, искусства, науки, просвещения, здравоохранения. 
Стали развиваться средства массовой информации – печать, 
радио, телевидение, значительно возросла духовная культура 
таджикского народа, были построены научные, культурно-
просветительные учреждения. Сформировалась новая 
интеллигенция. 

Все эти достижения требовали всестороннего анализа, 
изучения и анализа исторического опыта культурных 
преобразовании в Таджикистане. Нужно отметить, что научное 
освещение истории культурных преобразований в республике 
началось несколько позже по сравнению с другими проблемами 
построения нового общество в Таджикистане. Причину этого 
можно объяснить сложностью проблем истории культурных 
преобразований, которые охватывает различные аспекты и 
вопросы: развитие народного образования, просвещения, школы, 
науки, литературы, искусства, библиотечного дела, средств 
массовой информации и т.д. 

Женщины-учёные Таджикистана в своих работах исследовали 
культурное строительство в советский период, в частности 

                                                           
1 Народное хозяйство СССР (1922-1972 гг.).-М.:Статистика,1978; Народное хозяйство СССР в 
1977 г.-М.Статистика,1978;Народное хозяйство Таджикской ССР в 1965 г.- 

Душанбе:Статистика,1966.; Народное хозяйство Таджикской ССР в 1974 г.- 

Душанбе:Статистика,1975; Народное хозяйство Таджикской ССР в 1976 г.- 
Душанбе:Статистика,1977; Сельское хозяйство Таджикистана.-Душанбе:Ирфон,1969 ; Страна 

Советов за 50 лет.-М.: Статистика,1967;Сельское хозяйство СССР (1913-1970 гг.).- М.: 

Статистика,1971. с.76. 
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музыкальной культуры1. Так, несколько статей Б.Т. Кабиловой 
посвящены истории Таджикистана периода 1920-х - начала 30-х 
годов, в которых она отмечает роль первого руководителя 
Таджикской АССР, затем Таджикской ССР НусратуллоМахсума 2.  

Проблемы культурных преобразований в Таджикистане и её 
различные аспекты стали объектом внимания и изучения женщин-
историков республики. В их числе можно называть имена Р. А. 
Набиевой, З.М. Шевченко, З.З. Богумановой, О.Б. Каримовой, Л. 
Нарзулаевой, Ш. А. Данильченко, Д. Х. Бакаевой3 и других.  

В решение проблем культурных преобразований и 
организации культурно-просветительной работы важное место 
занимает библиотека и книжная культура нашего народа. 
Целостному освещению истории развития библиотечного дела в 
Таджикистане посвящена диссертация и монография З. М. 
Шевченко.  

В диссертации З.З. Богумановой раскрыты формы 
взаимовыгодного сотрудничества между союзными республиками. 
Общественное разделение труда между республиками явилось 
материальным выражением сотрудничества и взаимопомощи 
народов Советского Союза. С созданием в Таджикистане новых 
отраслей тяжелой промышленности-машиностроительной, 
электротехнической, химической, золотодобывающей и других 
наша республика получила возможность оказывать помощь 
другим республикам в продукции, которая раньше здесь не 
производилась и была предметом ввода. 
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В 1986 году в академическом издательстве «Дониш», была 
издана ценная работа Кашириной Т.В. «Народное образование в 
Таджикистане. 1924-1932гг. (источниковедческий анализ 
документальных материалов)»1. Книга посвящена критическому 
анализу документальных источников по истории организации 
народного образования в период -1924-1932 гг. в Таджикистане. 
Автор в своей книге дает обзор основополагающих документов – 
высших органов государственной власти и управления, 
материалов Наркомпроса и др.  

Следующая книга Кашириной Т.В. «У истоков»2, изданная в 
1990 году в республиканском издательстве «Ирфон», посвящена 
истории культурного преобразования в Таджикистане, народного 
просвещения, воспитания нового человека, роли образования, 
науки, литературы и искусства в воспитательном процессе. Работа 
посвящена анализу состояния школ, культпросветучреждений, 
литературы и искусства, средств массовой информации в 
просвещении и воспитании трудящихся, в раскрепощении женщин 
в первые годы Советской власти.  

Проблемы народного образования Таджикистана накануне 
распада СССР освещены в работе Каримовой О.Б. «Народное 
образование Таджикистана в ХI пятилетке3. Автор изучил 
определенный период развития народного образования.  

История создания и деятельность Таджикско-Памирской 
научной экспедиции, и её вклад в изучение природных богатств, 
истории, культуры и этнографии таджикского народа отражена в 
работе В.З. Дзидзишвили.4 

Ш.А. Данильченко исследовала научно-организационную 
деятельность одного из организаторов и руководителей научного 
центра в Таджикистане - Таджикской базы АН СССР (1932), затем 
Таджикского филиала Академии наук СССР (1941) академика 
Е.Н.Павловского.5 

                                                           
1Каширина Т.В. Народное образование в Таджикистане.1924-1932 гг. (источниковедческий 
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Исследователем Газиевой М.С. изучены проблемы дружбы 
народов. В ее работе «Интернациональные связи Таджикистана»1 
исследованы вопросы развития интернациональных связей 
республики в 1930-е годы, в период, когда вСоветском Союзе, в 
том числе, в Таджикистане, были реализованы три крупнейших 
программ СССР – индустриализация, коллективизация и 
культурная революция.  

Рассматриваемая проблема изучена в исследованиях 
Кабиловой Б.Т.2 В ее статье «Вклад российских деятелей искусства 
в развитие музыкальной культуры Таджикистана в первой 
половине ХХ века» рассматривается роль российских 
композиторов и музыкантов в истории становления и развития 
музыкальной культуры советского Таджикистана. Она 
подчеркивает, что благодаря их плодотворной деятельности была 
создана новая, современная музыкальная инфраструктура: 
учебные, научные и концертные учреждения, сформировалась 
таджикская композиторская школа.  

В монографии «История музыкальной культуры 
Таджикистана в 1917-1957 годы»3 Кабилова Б.Т. исследует 
сложнейший период в истории музыкальной культуры 
таджикского народа – период становления и развития советской 
музыкальной культуры в республике в первой половине ХХ века. 
В ее работе комплексно исследовано формирование, становление и 
развитие, выявление характерных черт этой культуры в целом и 
присущие отдельным ее этапам.  

В работах Хасановой М.М.4 впервые в отечественной истории 
осуществлено комплексное исследование деятельности 
музыкальных учреждений Таджикистана в ХХ-начале ХХI веков, 
рассмотрены главные составляющие музыкальной жизни в 
контексте политических и социальных условий, в научный обиход 
введены новейшие источники, ранее не задействованные в 
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процессе изучения отечественной истории. Автором данной 
работы предпринята попытка научного обобщения и 
систематизации как уже известных фактов становления и развития 
музыкальных учреждений страны, так и новых, выявленных 
автором в ходе изучения проблемы. 

Традиционные обряды таджиков и их трансформация 
исследованы Бабаевой М.В.1 В ее работе проанализированы 
историческая эволюция и трансформация празднично-обрядовых 
традиций таджикского народа на материалах Согдийской 
области, выявлены сущность праздников и обрядов, как одного из 
компонентов национальной культуры.  

Диссертационная работа Сафаркуловой Г.Ю. «История 
становления и развития образования, науки и культуры Горно-
Бадахшанской автономной области (1924-1991гг.)»2посвящена 
вкладу интеллигенции ГБАО в развитие системы образования, 
науки и культуры Таджикистана в советский период.Научная 
новизна диссертации состоит в том, что данная тема впервые 
исследуется в таких исторических масштабах, с охватом широких 
сфер деятельности работников образования, науки и культуры.  

Относительно деятельности художественной интеллигенции 
Таджикистана в 70-80-е годы ХХ в. проводила исследование Л. 
Каландарова.3 В ее монографии рассматривается состояние 
культуры, которое оказало влияние на творческую и 
общественную деятельность художественной интеллигенции, а 
также деятельность творческих союзов – Союза писателей, Союза 
композиторов, Союза художников, Союза театральных деятелей, 
Союза архитекторов.  

В советское время наука Таджикистана развивалась 
быстрыми темпами. Ее развитие во многом связано с 
деятельностью академика М. Осими. Данный вопрос широко 
освещен в работе Пулатовой М.А. «Научно-организаторская и 
общественно-просветительская деятельность академика Мухаммада 
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Осими»1. В работе систематизированы, обобщены, 
проанализированы и сделаны выводы по научной, 
административной, педагогической и государственной деятельности 
академика М. Осими, раскрыт его вклад в развитие высшего 
образования и науки республики.  

Аналогичная работа по научному наследию ученого – академика 
Р.М. Масова была защищена в качестве кандидатской диссертации и 
впоследствии изданной в виде монографии Нуровой Х.С. на тему: 
«Вклад академика Р.М. Масова в изучение истории и историографии 
таджикского народа». Автор поэтапно рассматривает вопросы 
жизненного пути, научной, научно-организаторской и общественной 
деятельности видного ученого, его вклад в развитие исторической 
науки Таджикистана, в частности отечественной историографии, в 
издание фундаментального коллективного труда «История 
таджикского народа» в шести томах и в организацию Национального 
музея древностей Таджикистана.  

Диссертация Талиповой С.Ш. «История киргизов Мургаба и 
Джиргаталя в XX – начале XXI вв.»2 посвящена проблеме миграции 
киргизов на территорию Таджикистана. Она призвана ответить на 
вопросы их обоснования на новые территории, социально-
экономическому и культурному развитию киргизов в советский 
период и в годы независимости. Автор также освещает проблемы 
быта и обычаев киргизов Таджикистана, их социально-
экономическому и культурному положению. 

Завершая рассмотрение данного параграфа, нужно отметить, что 
женщины-ученые внесли свой вклад в исследование таких проблем, 
как развитие культуры Таджикистана рассматриваемого периода, 
коммунистическое воспитание в области культуры, гендерные 
отношения в культуре, вклад женщин в развитие культуры, дружба 
народов в этой сфере и т.д.  

В заключениидиссертации обобщаются результаты и 
формируются основные выводы исследования, предложены 
рекомендации. 
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