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оборот впервые. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

этапы и организационно-педагогические условия становления и 

развития системы народного образования в Северных районах Таджикистана; 

специфические особенности учебно-воспитательной работы школ 

Северного региона; 

опыт ликвидации неграмотности взрослого населения, вопросы 

подготовки педагогических кадров и создания педагогических учебных 

заведений в регионе. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования автором излагались: в виде докладов и сообщений на научно-

теоретических и научно-практических конференциях профессорско-

преподавательского состава Таджикского государственного педагогического 

университета им.К.Джураева, на заседаниях кафедры общей педагогики, 

публикаций брошюр, статей на страницах периодической печати. 

Структура исследования. Диссертация построена в соответствии с 

логикой исследования и состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы. 

Основное содержание работы 

Во введении раскрыта актуальность исследования, степень изученности 

проблемы, сформулирована рабочая гипотеза, определены объект, предмет, 

цель и задачи исследования, методологическая основа диссертации, методы 

исследования, научная новизна и практическая значимость исследования. 

Первая глава - «Особенности становления и развития системы народного 

образования в условиях северных районов Таджикистана (1917-1929 гг.)» -

состоит из трёх параграфов. 
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В первом параграфе - «Основные этапы становления и развития системы 

народного образования в северных районах Таджикистана досоветского 

периода»- анализируются педагогические основы становления и развития 

системы народного образования после включения территории северных 

районов Таджикистана в состав Российской империи (Туркестанский край, 

образованный в 1867 году) до октябрьской революции 1917 г. и в состав 

Узбекской республики (с 1924 по 1929 гг.), когда северные районы входили в 

Таджикскую ССР (октябрь 1929 г.), определяются проблемы периодизации 

истории начальной неполной средней и средней общеобразовательной школы 

в регионе, социально-экономические условия осуществления всеобщего 

начального и проведения работ по введению семилетнего и среднего 

образования, ликвидации неграмотности среди взрослого населения, 

подготовки и повышения квалификации педагогических кадров в условиях 

северных районов Таджикистана. 

В параграфе отмечается, что северные районы республики имеют свою 

специфику, определяемую своеобразием достигнутого уровня развития, 

влиянием народно-географического, национального и других факторов. 

На основе анализа принципа единства советской школы автор даёт 

обоснование процессу развития школы данного региона как неотъемлемого 

элемента развития единой советской школы. 

Во втором параграфе «Первые мероприятия советской власти северных 
районов по установлению новой системы народного образования» автор 
делает попытку охарактеризовать роль органов советской власти по 
организации новой, советской системы народного образования в северных 
районах, создании Советов Народного образования (СНО) на местах, 
открытии первых советских школ 1-П ступени, вопросы подготовки 
учительских кадров через краткосрочные курсы, проблемы обеспечения 
учащихся учебниками и учебными пособиями. В параграфе описывается 
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история создания первых советских школ в различных районах Северного 
Таджикистана. 

В третьем параграфе - «Развитие системы народного образования после 

национально-государственного размеживания и образования Таджикской 

АССР (1924-1929 гг.)» - обосновываются проблемы создания условий для 

организации школ с таджикским языком обучения в условиях Северных 

районов, входивших в состав Узбекской ССР. 

С созданием после национально-территориального размежевания в октябре 

1924 года Таджикской АССР в её состав вошли многие районы современной 

республики, а три северных района - Исфаринской, Канибадамский и 

Аштский - отошли к Узбекской ССР и были объединены в Кокандский округ 

Ферганской области, несмотря на то, что преобладающее население здесь 

было таджиками. Такое территориальное разделение северных районов 

Таджикистана естественно привело к усложнению всего дела народного 

образования. Вопросами управления системы образования в Худжандском 

округе до октября 1929 г., т.е. до его передачи в Таджикскую ССР, руководил 

Наркомпрос Узбекской республики. В области народного образования здесь 

проводилась политика сплошной узбекизации. В параграфе отмечается, что 

обучение в таджикских школах проводилось на узбекском языке. Эти и 

другие проблемы по переводу обучения на родной, таджикский, язык в 

школах северных районов нашли своё полное отражение в тексте 

диссертации. 

Вторая глава - «Осуществление всеобщего обязательного начального 

обучения, переход к семилетнему всеобучу и расширение среднего 

образования в условиях северных районов Таджикистана (1930-1940 гг.)» -

состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе - «Меры по введению всеобщего начального, 

неполного среднего и среднего образования в условиях Северного 
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Таджикистана»- рассматриваются педагогические проблемы развития 

типологии школ в условиях осуществления всеобщего обязательного 

начального обучения, перехода к семилетнему всеобучу и расширения 

среднего образования в регионе. Отмечается, что в республике в целом, и в 

северных районах, в частности, проводилась значительная работа по 

расширению и укреплению школьной сети, созданию необходимых условий, 

позволивших государственным и общественным органам поставить вопрос о 

немедленном переходе на всеобщее обязательное начальное обучение в ряде 

городов республики и её северного региона. 

В соответствии с постановлением ВЦИК и Совнаркома страны от 14 

августа 1930 г. «О всеобщем обязательном начальном обучении», 

положившем начало целенаправленной деятельности по созданию во всех 

районах страны необходимых условий для реализации прав молодых граждан 

на образование. 

В этом документе определялось завершение осуществления всеобуча в 

объёме начальной школы до 1931/32 учебного года. Некоторым республикам 

Средней Азии, в т.ч. Таджикистану, представлялось право в зависимости от 

местных условий допускалось отступление от установленного срока в 

пределах не более чем 1-2 года. Все эти документы, посвященные 

осуществлению всеобщего обязательного начального обучения в республике 

и в северных её районах, отражены в диссертации конкретными примерами. 

Подчеркивается, что первые семилетние и средние школы начали создаваться 

именно в северных районах Таджикистана. 

В параграфе подчеркивается, что в целях выполнения задач по 

осуществлению всеобщего обязательного начального, семилетнего и среднего 

всеобуча государственными и общественными органами как республики, так 

и северных районов, были созданы комитеты по внедрению всеобуча, 

комитеты содействия, в работе которых принимали участие представители 
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отделов народного образования, общественных организаций, общества 

«Долой неграмотность», «Друг детей» и др. Постановлением Совнаркома 

республики в октябре 1930 г. был создан «Комитет содействия всеобщему 

обучению». Во многих районах Северного Таджикистана были организованы 

культурные штабы, комитеты и комиссии содействия всеобучу и т.д. 

Все проводимые мероприятия по созданию необходимых условий для 

осуществления всеобуча закреплены достоверными материалами и фактами. 

В диссертации подчеркивается, что уже в 1931/32 учебном году 

обязательный начальный всеобуч мальчиков и девочек вводился для детей 8-

9-10 лет не только в столице республики, городе Душанбе, но и в крупных 

городах Северного Таджикистана - Худжанде, Канибадаме, Ура-Тюбе, а 

также в ряде рабочих поселков. 

В 1933/34 учебном году в республике работало 2403 школы, в которых 

обучалось 125205 учащихся, в том числе 2368 начальных школ с 

контингентом 122762 учащихся. Осуществление всеобщего начального 

обучения в республике в целом, в северных районах, в частности, создало 

предпосылки для развёртывания сети семилетних школ и расширения 

среднего образования. 

В 1931/32 учебном году в республике функционировали всего 6 школ-

семилеток, которые располагались в крупных административных центрах, в 

городах Душанбе - 1, Худжанде - 1, Канибадаме - 1, Ура-Тюбе, Курган-Тюбе, 

Сарайкамаре - по одной. Причем, в городах Худжанде и Канибадаме школы-

семилетки были организованы ещё в 1924/25 учебном год^ на средства 

проведенного месячника просвещения. 

В последние годы число школ - семилеток и средних значительно 

возросло. 

В 1937/38 учебном году из 4224 школ республики семилетних было 89 с 

21550 учащихся и 18 средних с 10302 учащихся. В них работали 346 
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преподавателей. С 1934/35 учебного года средние школы появились и в 

сельской местности. 

В том учебном году в сельской местности функционировали 3 средние 

школы с 1342 учащимися. 

В соответствии с постановлением правительства республики в городах 

Душанбе, Худжанде и Ура-Тюбе был установлен семилетний курс 

обязательного обучения, а в остальных городах и сельских местностях -

пятилетний. 

В диссертации нашли отражение вопросы введения обязательного 

преподавания русского языка в нерусских школах страны, принятого 

постановлением Совнаркома СССР и ЦК партии от 13 марта 1938 г. «Об 

обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и 

областей». 

11 апреля 1938 г. ЦИК и Совнарком Таджикской ССР в развитии 

указанного союзного постановления приняли постановление «Об 

обязательном изучении русского языка в таджикских и других нерусских 

школах». Введение русского языка как учебного предмета сыграло в целом, 

безусловно, свою положительную роль в приобщении учащихся 

национальных школ, в частности, таджиков, к богатейшей культуре русского 

народа. 

В этом параграфе диссертации подчеркивается, что ещё XVIII съезд 

партии (март 1939 г.), учитывая происходящие изменения в народном 

хозяйстве страны и возросшую потребность в квалифицированных кадрах, 

признал необходимость приступить к осуществлению всеобщего среднего 

образования и семилетнее образование в селе и во всех национальных 

республиках. 

В Таджикистане в целом, в северных районах, в частности, в довоенные 

годы были закреплены успехи всеобщего начального обучения, созданы 

предпосылки для значительного расширения сети семилетних и средних школ 
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и укрепления их материальной базы. В 1940/41 учебном году в республике 

имелись 815 семилетних и 66 средних школ, против 89 семилетних, 18 

средних в 1937/38 учебном году. За это время число учащихся в семилетних 

школах возросло с 21 тыс. до 135 тыс., в средних - 11 тыс. до 38 тыс. 

В 1940/41 учебном году в общеобразовательных школах работало 11649 

учителей, в том числе 3416 со средним и 1206 с высшим и незаконченным 

высшим образованием. 

Во втором параграфе второй главы - «Подготовка педагогических кадров и 

совершенствование системы повышения их квалификации в условиях 

Северного Таджикистана» - раскрываются вопросы, связанные с подготовкой 

педагогических кадров для общеобразовательных школ, действующих и 

организуемых на территории не только северных районов, но и республики в 

целом. 

В диссертации подчеркивается, что в первые годы в существовавших 

начальных школах северных районов в основном работали учителями 

небольшое число прогрессивно настроенных бывших русско-туземных школ 

или их выпускники (в городах Худжанде, Канибадаме, Ура-Тюбе и в ряде 

других районов), а также бывшие учителя новометодных школ (мактаби 

усули над ИД). Кроме того, в некоторых школах Худжанда и селении 

Кистакуз учителями вновь организованных начальных школ работали 

бывшие домулло-имамы старометодных мактабов, изъявившие желание 

работать в новых, советских школах. Однако большинство учителей, 

особенно бывшие домулло-имамы старометодных мактабов, были 

малограмотными, не имели даже документов об окончании какого бы ни 

было учебного заведения, дающего право работать учителями в школах. В 

первые советские школы северных районов органами народного образования 

направлялись более или именее подготовленные учительские кадры, 

окончившие краткосрочные педагогические курсы и педучилища в 
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Узбекистане, Азербайджане и других регионов. Известно, что до 1925 г. на 

территории северных районов Таджикистана, как и всей Таджикской 

Автономной Республики, не было специальных учебных заведений, где бы 

готовили полноценные педагогические кадры. 

Первые постоянно действующие двухмесячные летние курсы по 

переподготовке учителей начальных школ в республике начали работать с 

1927 г. 

В диссертации приводится следующий факт: Если в 1924/25 учебном году в 

начальных школах всей республики, включая северные районы, работал всего 

41 учитель, то в 1932/33 учебном году их число возросло до 4 тысяч, из них 

3,5 тысячи работали учителями начальных школ. 

В республике, начиная с 1930 г. началась интенсивная подготовка 

учительских кадров. Только в 1931 г. в республике было подготовлено 2894 

учителя, из них 2732 мужчин и 160 женщин местной национальности. Кроме 

того, в следующем году более 3 тысяч учителей прошли курсы 

усовершенствования при Наркомпросе республики. 

В диссертации отмечается, что для школ северных районов республики 

учительские кадры до 30-х годов в основном готовились на краткосрочных 

педагогических курсах, действовавших в таких городах, как Ташкент. 

Самарканд, Худжанд. Коканд, где были созданы необходимые условия для их 

обучения, в которых работали более квалифицированные педагогические 

кадры. 

Организованные в городе Ташкенте Таджикский институт просвещения 

(1924г.), Туркестанский народный университет (позднее Среднеазиатский 

государственный университет), Самаркандский и Бухарский институты 

просвещения, различные краткосрочные учительские курсы, действовавшие 

до конца 20-х годов, внесли значительный вклад в подготовку и 

переподготовку учительских кадров для школ северных районов, и всей 




